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ВВЕДЕНИЕ
 
Особенности профессиональной деятельности пе-

дагогов-дефектологов определяются взаимодействи-
ем с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. В условиях развития инклюзивного обра-
зования, компетентностной парадигмы и ежегодного 
увеличения количества детей с ограниченными воз-
можностями здоровья возрастает потребность обра-
зования в педагогах-дефектологах, которые готовы 
и способны оказать квалифицированную помощь и 
поддержку в обучении и социализации таким детям. 
Основу заинтересованности, осознания и продуктив-
ности трудовой деятельности педагогов-дефектологов 
определяют профессиональные ценностные ориен-
тации, формирование которых является значимым и 
необходимым компонентом профессиональной ком-
петентности будущих педагогов-дефектологов и их 
подготовки к деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Модернизация современной системы высшего 
образования ориентирована на повышение качества 
подготовки педагогов, способных к эффективному 
решению задач в широком круге социальных, профес-
сиональных и жизненных ситуаций. Своевременность 
работы подтверждается рядом обстоятельств:

– во-первых, новыми требованиями государства 
и общества к подготовке компетентных педагогов 
специального образования к профессиональной дея-
тельности;

– во-вторых, недостаточной теоретической разра-
ботанностью проблемы;

– в-третьих, необходимостью разработки методи-
ческого обеспечения формирования профессиональ-
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ных ценностных ориентаций будущих педагогов-де-
фектологов в условиях вуза.

Новые требования государства и общества к под-
готовке компетентных педагогов специального обуче-
ния определяют актуальность проблемы на социаль-
но-педагогическом уровне. 

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья в России ежегодно увели-
чивается. По данным Министерства здравоохране-
ния РФ на 2011 год, в целом по России в специализи-
рованных учреждениях зарегистрировано 505 тысяч 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
по Челябинской области – 11 тысяч детей. Из них об-
разовательные учреждения посещают 209 тысяч детей 
по России и 8 тысяч детей по Челябинской области 
[172]. Наряду с этим наблюдаются трудности в адапта-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Правительство РФ, научное и общественное сооб-
щества нашли решение сложившейся ситуации в созда-
нии и совершенствовании инклюзивной образователь-
ной среды, в которой основные функции, связанные 
с социализацией и обучением детей с ограниченными 
возможностями здоровья, выполняют педагоги-дефек-
тологи. Они становятся для детей, их родителей, род-
ственников специалистами, которые готовы и способ-
ны обеспечить успешную социализацию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Поэтому наряду 
с востребованностью педагогов специального образо-
вания на рынке труда возрастают требования к их про-
фессиональной подготовке. Они выражаются в компе-
тентностной направленности обучения, которая вклю-
чает в себя формирование профессиональных цен-
ностных ориентаций. Ценностное основание содержа-

ния образования отражено в Конституции Российской 
Федерации, Посланиях Президента Федеральному 
собранию, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 
и Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа». Согласно последней, «Новая школа – 
это новые учителя, открытые ко всему новому, пони-
мающие детскую психологию и особенности развития 
школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача 
учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать 
самостоятельными, творческими и уверенными в себе 
людьми» [117].

Вышеназванная идея поднимается в обсуждениях 
депутатов, руководителей и сотрудников министерств 
и ведомств, федеральных и региональных органов 
управления образованием, международных и обще-
ственных  организаций, преподавателей и студен-
тов.  Так, в рекомендациях Государственной Думы и 
Федерального Собрания РФ шестого созыва по теме 
«Инклюзивное образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации: 
проблемы отрасли и общества» от 12.04.2012 года 
Министерству образования и науки РФ сказано: «ре-
комендуется внести изменения в Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты професси-
онального педагогического образования, обеспечи-
вающие подготовку педагогов для работы в условиях 
инклюзивного образования»  [133]. Это подтвержда-
ется мыслями руководителей государственных орга-
нов и учреждений высшего образования (С. Вителис, 
В. Егоров, В.  Кантор и др.). Они поднимают пробле-
мы низкой компетентности педагогов в деятельности 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
необходимости внедрения в образовательный процесс 
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вузов и систему повышения квалификации педагогов 
и преподавателей специально разработанных курсов; 
интеграции профессиональных компетенций учите-
ля и педагога-дефектолога в подготовке кадров [46].

При этом статистика трудоустройства выпускни-
ков ЧГПУ по специальности свидетельствует о том, 
что в 2013 году из 100 % (50 человек) выпускников 
очного отделения факультета коррекционной педаго-
гики решили работать по профессии 58 % (29 чело-
век), действительно трудоустроились по специально-
сти 50 % (25 человек), остальные 50 % (25 человек) 
не трудоустроены по семейным обстоятельствам или 
работают не по профессии. Можно предположить, 
что данные статистики свидетельствуют о недостаточ-
ной профессиональной мотивации студентов, а также 
несформированности профессиональных ценностных 
ориентаций как компонента профессиональной ком-
петентности будущих педагогов специального обра-
зования. В этой связи социальный заказ заключается 
в подготовке высококвалифицированных педагогов 
специального обучения, заинтересованных и гото-
вых к выполнению   профессиональной деятельности. 

Таким образом, в основу исследования была поло-
жена идея о разработке и реализации комплекса мо-
делей формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов в рамках 
образовательного процесса с целью подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Актуальность проблемы на теоретико-методологи-
ческом уровне вызвана недостаточной теоретической 
разработанностью проблемы.  Несмотря на значитель-
ный вклад в изучение смежных аспектов, который  
внесли Р.Г. Аслаева, О.А. Зимина, О.А. Коновалова, 

Л.А. Коняева, Л.В. Ларионова, Н.Г. Прянникова, 
И.А. Филатова и др., представленные педагогические 
исследования не способны решить поднятую пробле-
му, т.к. в них не раскрыты в совокупности особенности 
профессиональной подготовки будущих педагогов-де-
фектологов, связанные с формированием професси-
ональных ценностных ориентаций как компонента 
профессиональной компетентности, со спецификой 
работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, с развитием инклюзивного образования.  

Актуальность проблемы на содержательно-мето-
дическом уровне заключается в необходимости раз-
работки методического обеспечения формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов в условиях вуза. Решение этой 
проблемы может выражаться в разработке комплекса 
моделей и педагогических условий его эффективного 
функционирования.

Теоретико-методологическая основа проблемы
Положения аксиологии как науки о ценностях, ка-

тегориальный аппарат аксиологии («ценности», «цен-
ностные ориентации») рассмотрены в трудах зарубеж-
ных (П. Лапи, Р.Г. Лотце, Р.Б. Перри, А. Ритчль и др.)  
и отечественных (С.Ф. Анисимов, А.Г. Здравомыслов, 
М.С. Коган, В.П. Тугаринов и др.) ученых; исследования 
в области педагогической аксиологии (А.М. Булынин, 
В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, Н.Д. Никандров, 
В.А. Сластенин, В.М. Полонский и др.); работы отече-
ственных (Л.И. Божович, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов 
и др.) и зарубежных (А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц 
и др.) психологов, изучающих механизм преломления 
ценностей в сознании личности; положения мето-
дологии и структуры педагогического исследования 
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(Е.В. Бережнова, Н.М. Борытко, В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, Н.Л. Коршунова, В.А. Штофф, 
Н.О. Яковлева и др.); работы о роли ценностных 
ориентаций в подготовке компетентных и конку-
рентоспособных специалистов (Н.А. Попованова, 
И.И. Шевченко  и др.); особенности профессиональ-
ной подготовки педагогов специального образова-
ния (Р.О. Агавелян, В.П. Кащенко, Л.В. Ларионова, 
Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Л.Ф. Сербина, 
И.А. Филатова, П. Шуман, Е.А. Шумилова и др.); ис-
следования по подготовке педагогов к деятельно-
сти с детьми в условиях инклюзивного образования 
(С.В. Алехина, Н.П. Артюшенко, Е.А. Мартынова, 
А.А. Наумов, Е.Г. Самарцева, И.Н. Хафизуллина и др.).

Анализируя Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты среднего образования, мы 
видим, что требования к аксиологическим основам 
образования школьников закреплены на государ-
ственном уровне. Они выражены в обозначенных 
учеными ценностных ориентациях, которые разноо-
бразны в зависимости от требований к знаниям, уме-
ниям и навыкам учеников по предметам. Рассмотрев 
Федеральные государственные стандарты высшего 
образования по направлению «Педагогическое об-
разование» и «Специальное (дефектологическое) 
образование» квалификации бакалавра, мы не обна-
ружили данного факта в профессиональной подготов-
ке будущих специалистов. Также проанализированы 
нормативно-правовые акты (Конституция РФ [80], 
Закон РФ «Об образовании» № 273 от 26.12.12 года 
[162], Федеральная целевая программа развития об-
разования на 2011–2015 годы [163], Указ Президента 
Российской Федерации № 599 от 7.05.2012 года [161], 
Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ 

от 12.12.12 года [152]), изучены современные научные 
исследования в области профессиональной подготов-
ки будущих педагогов-дефектологов  Р.Г. Аслаевой, 
Л.В. Вершининой, Е.Я. Захаровой, Е.А. Загребальной, 
Л.Ф. Сербиной, И.А. Филатовой и подготовки педаго-
гов к деятельности  в условиях инклюзивного образова-
ния Н.П. Артюшенко, Т.Г. Зубаревой, Е.А. Мартыновой, 
Е.Г. Самарцевой, И.Н. Хафизуллиной.

Объективно возникают противоречия в педагоги-
ческой теории и практике профессионального образо-
вания по изучаемой проблеме:

1. Социально-педагогический уровень: между вос-
требованностью компетентных, конкурентоспособ-
ных педагогов специального обучения на рынке труда 
и недостаточной их подготовленностью к профессио-
нальной деятельности с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и недостаточной заинтересован-
ностью выпускников трудоустройством по профессии. 

2.Теоретико-методологический уровень: между по-
зицией, при которой формирование ценностных ори-
ентаций при подготовке школьников к дальнейшей 
жизни и профессиональному самоопределению  зани-
мает одно из основных положений в деятельности пе-
дагогов и недостаточным вниманием к формированию 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов при подготовке к трудовой де-
ятельности в условиях вуза.

3. Методико-технологический уровень: между спец-
ификой профессиональной подготовки будущих педаго-
гов-дефектологов к деятельности с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и недостаточной разра-
ботанностью методического обеспечения формирова-
ния профессиональных ценностных ориентаций в про-
цессе их профессиональной подготовки в условиях вуза.
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На основании анализа научных работ и собствен-
ной исследовательской деятельности по данному во-
просу сформулирована проблема. Она заключается 
в целенаправленном решении противоречий между 
социальным заказом общества и государства в педаго-
гах-дефектологах, обладающих высоким уровнем сфор-
мированности профессиональных ценностных ориен-
таций, и недостаточным теоретико-методологическим 
и методико-технологическим описанием процесса их 
формирования и разработки организационно-методи-
ческого обеспечения.

Идея решения проблемы заключается в разработ-
ке и реализации комплекса моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов в рамках образовательного 
процесса в условиях высшего образования с целью 
подготовки студентов к будущей профессиональной де-
ятельности с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Процесс формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов 
будет эффективным, если:

1) на основе сочетания методологических подхо-
дов: системного, средового и деятельностно-аксиоло-
гического – разработать, обосновать и реализовать  
комплекс моделей, включающий: 

– содержательно-аксиологическую и структурную 
модели профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. Содержательно-
аксиологическая модель представляет алгоритм выяв-
ления профессиональных ценностей педагогов-дефек-
тологов; структурная модель состоит из познаватель-
ного, аффективного и поведенческого компонентов 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов;

процессную модель формирования профессио-
нальных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов в рамках образовательного процесса 
в вузе. Процессная модель отражает взаимодействие 
студентов и преподавателя, деятельность каждого со-
стоит из этапов: так, деятельность студентов показана 
через поисково-теоретический, оценочно-ориентиро-
ванный, проективно-деятельностный, рефлексивно-а-
налитический этапы, а деятельность преподавателя – 
через мобилизационно-ориентационный, содержа-
тельно-организационный, процессуально-методиче-
ский и результативно-оценочный этапы;

2) реализовать комплекс через принципы свободы 
выбора, профессиональной сознательности и активно-
сти, открытой вариативности содержания; 

3) выявить и применить следующие педагогиче-
ские условия эффективного функционирования ком-
плекса моделей: 1) тьюторское сопровождение учеб-
ной деятельности студентов; 2) реализация контекст-
ного обучения в процессе подготовки будущих педа-
гогов-дефектологов; 3) реализация элективного курса 
«Профессиональная культура педагога-дефектолога» 
для будущих педагогов специального образования.

В соответствии с гипотезой, а также целью в нашей 
работе для решения поставленной проблемы обозна-
чены задачи: 

1. Предложить историографию проблемы форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов.

2. Проанализировать современное состояние ис-
следуемой проблемы в теории и практике профессио-
нальной подготовки и выявить пути ее разрешения.

3. На основании сочетания методологических под-
ходов – системного, средового и деятельностно-аксио-
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логического – разработать и обосновать комплекс мо-
делей формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов.

4. Выявить и экспериментальным путем проверить 
педагогические условия эффективного функциониро-
вания комплекса моделей.

5. Экспериментальным путем реализовать ком-
плекс моделей формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов 
и проверить педагогические условия его эффективно-
го функционирования.

6. Предложить рекомендации научно-методиче-
ского характера для формирования у будущих педа-
гогов-дефектологов профессиональных ценностных 
ориентаций.

Практическое иследование по данной пробле-
ме проводилось в три этапа: с 2010 года по 2015 год в 
Челябинском государственном педагогическом уни-
верситете (г. Челябинск) и Тюменском государствен-
ном университете (г. Тюмень). В исследовании при-
няли участие 204 студента третьего и четвертого кур-
сов очного отделения, обучающихся по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование».

На первом этапе (2010–2011 гг.) была проанализи-
рована литература в области философии, психологии, 
педагогики и других наук для написания историогра-
фии и анализа современного состояния проблемы, 
изучались нормативно-правовые акты, научные труды, 
диссертационные исследования, публикации близ-
кой проблематики в периодических изданиях, интер-
нет-источники. На основе полученной информации 
были сформулированы фундаментальные положения 
и описано терминологическое поле научной работы. 
Был проведен констатирующий срез эксперимента с 

целью определения проблемного поля. Основные ме-
тоды исследования на первом этапе:

Теоретические методы: анализ образовательных 
нормативно-правовых актов, научных трудов, диссер-
тационных исследований, структурирование и резю-
мирование полученной информации.

Эмпирические методы: констатирующий экспери-
мент  по оценке степени сформированности профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов, тестирование, самооценка, метод 
экспертной оценки, наблюдение, беседа, статистиче-
ские методы обработки данных и проверки выдвигае-
мых гипотез.

На втором этапе (2011–2013 гг.) была определена 
методологическая база исследования. На ее основе 
построен комплекс моделей формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов и определены педагогические усло-
вия его эффективного функционирования. В рамках 
формирующего этапа экспериментальной работы про-
ведена апробация построенного комплекса моделей и 
педагогических условий его эффективного функцио-
нирования, подведены итоги и сделан анализ получен-
ных результатов, а также их внедрение в практическую 
деятельность работы университета. Основные методы 
исследования на втором этапе:

• Теоретические методы: анализ, моделирование, 
структурирование, сравнение, индукция, обобщение.

• Эмпирические методы: формирующий экспери-
мент, тестирование, самооценка, экспертная оценка, 
наблюдение, беседа, статистические методы обработ-
ки данных и проверки выдвигаемых гипотез.

На третьем этапе (2013–2015 гг.) проанализиро-
ваны, обобщены и описаны результаты, уточнены 
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выводы исследовательской работы, распространен 
опыт формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов, оформ-
лены результаты диссертационного исследования. 
Основные методы исследования на третьем этапе:

Теоретические методы: анализ, синтез, обобще-
ние, сравнение, резюмирование.

Эмпирические методы: контрольный экспери-
мент, тестирование, самооценка, экспертная оценка, 
наблюдение, беседа, статистические методы обработ-
ки данных и проверки выдвигаемых гипотез.

В нашей работе мы рассмотрим следующие поло-
жения:

1. Профессиональные ценностные ориентации пе-
дагога-дефектолога – вид профессиональных ценност-
ных ориентаций, которые обеспечивают эффектив-
ную деятельность при работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья по их обучению, воспита-
нию, развитию и социализации.

2. Процесс формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов 
требует использования сочетания теоретико-методо-
логических подходов: системного, средового и дея-
тельностно-аксиологического, которые обеспечивают 
продуктивное решение изучаемой проблемы.

3. Комплекс моделей формирования професси-
ональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов состоит из содержательно-аксиоло-
гической, структурной и процессной моделей, реали-
зованных через принципы свободы выбора, профес-
сиональной сознательности и активности, открытой 
вариативности содержания.

4. Педагогическими условиями эффективного 
функционирования комплекса моделей являются: 

1) тьюторское сопровождение учебной деятельности 
студентов; 2) реализация контекстного обучения в про-
цессе подготовки будущих педагогов-дефектологов; 
3) реализация элективного курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога» для будущих педагогов 
специального образования.

Вышеназванные положения исследования характе-
ризуют его научную новизну, теоретическую и практи-
ческую значимость.

Научная новизна заключается в следующем:
1. Теоретико-методологическая стратегия изучае-

мого процесса определена как сочетание системного, 
средового и деятельностно-аксиологического методо-
логических подходов, обеспечивающее продуктивное 
решение проблемы недостаточного теоретико-методо-
логического обоснования изучаемого процесса в рам-
ках профессиональной подготовки в условиях вуза.

2. На основе сочетания методологических под-
ходов разработан комплекс моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов,  который состоит из содержа-
тельно-аксиологической, структурной и процессной 
моделей. 

3. Теоретически обоснованы и экспериментально 
проверены педагогические условия: 1) тьюторское со-
провождение учебной деятельности студентов; 2) реа-
лизация контекстного обучения в процессе подготов-
ки будущих педагогов-дефектологов; 3) реализация 
элективного курса «Профессиональная культура педа-
гога-дефектолога» для будущих педагогов специально-
го образования.

Теоретическая значимость работы представлена 
расширением представлений в науке о профессиональ-
ных ценностных ориентациях педагогов-дефектоло-
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гов, особенностях их формирования в условиях вуза и 
состоит в следующем:

1) представлена историография становления и раз-
вития системы профессиональной подготовки педаго-
гов-дефектологов в высшем образовании, что обогаща-
ет историю педагогики и образования;

2) уточнено содержание понятия «профессиональ-
ные ценностные ориентации»  и даны авторские опре-
деления понятий «профессиональные ценностные 
ориентации педагога-дефектолога», «формирование 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов»,  что способствует упорядо-
чению терминологической системы педагогики выс-
шей школы в современности;

3) реализовано сочетание системного, средового и 
деятельностно-аксиологического подходов, что допол-
няет методологические основы теории формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов;

4) определены специфические этапы реализации 
комплекса моделей формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов, что задает общие требования к его использова-
нию в образовательном процессе в современных усло-
виях вуза.

Практическая значимость работы определяет-
ся: 1) реализацией комплекса моделей при изучении 
психолого-педагогических дисциплин и элективного 
курса «Профессиональная культура педагога-дефекто-
лога» в вузе; 2) характеристикой уровней и критериев 
сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов; 3) по-
строением диагностического аппарата для оценивания 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 

педагогов-дефектологов; 4) разработкой методиче-
ского обеспечения процесса формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов.

Достоверность полученных результатов и обо-
снованность выводов исследования подтверждает-
ся использованием современных идей и достижений 
психолого-педагогической науки, обоснованностью 
методологической базы исследования и теоретиче-
ских выводов, логичностью экспериментальной ра-
боты, репрезентативной выборкой (в совокупности в 
исследовании приняли участие 204 человека), сбором 
данных на разных этапах экспериментальной работы, 
обработкой полученных данных методами статисти-
ческой обработки с использованием вычислительной 
техники, обсуждением положений и результатов иссле-
дования на научно-практических конференциях и засе-
даниях кафедр.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-

ДЕФЕКТОЛОГОВ

1.1. Историография  проблемы формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 

педагогов-дефектологов

Современный этап развития общества характе-
ризуется реформированием всех систем, в том числе 
сферы образования. Реформы общего образования, 
связанные с созданием инклюзивной образовательной 
среды, и общая тенденция увеличения количества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
стали причинами совершенствования профессиональ-
ной подготовки педагогов-дефектологов. В обществе 
сформировался новый социальный заказ на высоко-
квалифицированных педагогов специального образо-
вания, компетентность которых определяют не только 
знания, умения, опыт и профессиональные качества, 
но и профессиональные ценностные ориентации. Они 
характеризуют специалиста как личность, обладаю-
щую умением делать осознанный выбор в ситуации 
неопределенности и нести ответственность за свои 
действия, имеющую независимость убеждений, актив-
ную профессиональную позицию, способную адапти-
роваться в условиях инклюзивного образования и го-
товую оказать профессиональную помощь и поддерж-
ку в обучении и социализации детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Профессиональные цен-
ностные ориентации педагогов-дефектологов опреде-
ляют личностный выбор профессиональной позиции 

и обеспечивают постоянство в выполнении професси-
онального долга.

Для подробного анализа состояния и развития про-
блемы формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов  обра-
тимся к истории накопления представлений и знаний 
о них в России. Рассмотрим и представим историогра-
фию изучаемой проблемы, поскольку «история изуче-
ния какой-либо проблемы трактуется как историогра-
фия» [147, с. 203]. 

При этом для соблюдения логики рассмотрения 
историографии будем придерживаться следующих по-
ложений:

1. Исходной точкой изучения истории становле-
ния и развития проблемы нашей монографии счита-
ем возникновение системы профессиональной под-
готовки педагогов-дефектологов в условиях высшего 
образования.

2. В основу периодов развития проблемы историо-
графии как ключевой единицы, определяющей содер-
жание и смену периодов, положен интерес со стороны 
общества и науки к предмету исследования  – форми-
рованию профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов.

3. Характеристика периодов включает анализ 
социальных, научно-методических и практических 
предпосылок становления и развития проблемы ис-
следования. 

Для анализа истории становления и развития на-
учных взглядов по предмету исследования – формиро-
ванию профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов – мы выделили три 
периода: 
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– первый период: с конца XIX века до 90-х годов 
XX века; 

– второй период: с 90-х гг. ХХ века до начала 
XXI века;

– третий период: с начала XXI века по настоящее 
время.

На рубеже XIX–XX вв. в России началась профес-
сиональная подготовка  педагогов-дефектологов в ус-
ловиях высшего образования. Предпосылками этого 
стали: 

1) формирование в обществе милосердного от-
ношения и призрения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья под влиянием христианского 
мировоззрения; 

2) развитие научного мышления в период эпохи 
Просвещения и становление ценности знания; 

3) открытие специальных школ и приютов для нуж-
дающихся людей, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

4) осознание особенностей профессиональной де-
ятельности педагогов, работающих с детьми с откло-
нениями в развитии, и трудности самостоятельного 
изучения опыта педагогической деятельности  с ними;

5) развитие Европейской системы профессиональ-
ной подготовки педагогов специального образования.

Первый период (с конца XIX века до 90-х годов 
XX века)

До конца XIX века в России не существовала 
единая система подготовки дефектологов в условиях 
высшего образования. Специалистов для работы с 
детьми с ОВЗ готовили на курсах, основываясь на 
опыте отдельных людей – энтузиастов работы с детьми 
с отклонениями в развитии. Система подготовки 
дефектологов в условиях высшего образования начала 

формироваться с конца XIX века. Тогда, в 1898 году, 
под попечительством Государыни Императрицы 
Марии Федоровны  были открыты курсы по подготовке 
педагогов-дефектологов для работы с глухонемыми 
детьми. В первые десятилетия ХХ века происходило 
становление университетской подготовки педагогов 
специального обучения. Первыми были Институт 
детской дефектологии Наркомпросса в Москве и 
Государственный институт дефективного ребенка 
в Петрограде. В послереволюционной России в сере-
дине 20-х годов в МГУ организована профессиональ-
ная подготовка дефектологов в течение четырех лет  
на базе среднего образования. 

В этот период основной упор в профессиональной 
подготовке дефектологов делается на развитие профес-
сионально значимых научных знаний в области психо-
логии, генетики, физиологии, психиатрии, нейрофи-
зиологии. Они являются основополагающими для про-
фессиональной деятельности дефектологов с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. На фоне 
формирования когнитивной составляющей професси-
ональной подготовки дефектологов ценностная состав-
ляющая находится на втором плане. В этот период созда-
ется личностный образ дефектологов, представления о 
котором основаны на социалистических взглядах. Это 
связано и с тем, что, во-первых, при подготовке дефек-
тологов становится актуальным формирование ком-
плексных научных знаний для работы с детьми с ОВЗ;  
во-вторых, акцент в работе делается на их обучение, 
а не на социализацию, поскольку дети с ОВЗ получа-
ют образование в специально созданных учреждени-
ях и их интеграция в социум затруднена; в-третьих, 
в XX веке происходит становление науки о ценно-
стях – аксиологии. Только в процессе последующего 
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развития аксиологии формируются представления о 
профессиональных ценностных ориентациях специа-
листов, в том числе педагогов-дефектологов. 

Термин «аксиология» в 1902 году ввел философ 
П. Лапи. В основу понятия положено определение 
«ценность» в трактовке немецких философов 
Р.Г. Лотце и Г. Когана, введенное в 60-е годы XIX века. 
Ценность чего-либо стала считаться,  в первую оче-
редь, не в денежном, материальном эквиваленте, а в 
отношении значимости этого предмета или явления 
действительности для человека. В основу аксиологии 
была заложена попытка разрешить некоторые вопро-
сы философии, связанные с ценностями: «смысл жиз-
ни и истории, направленность и основание познания, 
конечная цель и оправдание человеческой деятельно-
сти» [166, с. 11]. 

В этот период немецкий теолог А. Ритчль, близ-
кий к Р.Г. Лотце, предложил первое объяснение за-
кономерности формирования ценности в сознании 
человека. Он утверждал, что в основу формулировок 
ценностных суждений положено «…любое связное 
знание, которое не только сопровождается, но и на-
правляется чувством, и поскольку внимание необхо-
димо для реализации цели познания, воля становится 
носителем познавательной цели. Но мотивом воли 
является чувство, делающее вещь или деятельность 
достойной желания» [185]. Идею А. Ритчль логич-
но представить в последовательности «знание – чув-
ство – воля – истина». Предложенное философом ви-
дение отражает преобразование личности человека 
посредством формирования ценностных ориентаций 
как направленности, выбора, принятия личностью 
решения относительно своей жизни. Другими слова-
ми, «ценность, как и истина, являются не свойством, 

а отношением между мыслью и действительностью» 
[62, с. 8].

Продолжение изучения ценностей обогащает в этой 
области знания. В 20-х гг. ХХ века Ральф Бартон Перри 
публикует книгу «Общая теория ценностей» [199], 
в которой анализирует понятие «ценность» в запад-
ной философии, сопоставляет категории «ценность» и 
«интерес», определяя их место в культуре и роль в об-
ществе. Впоследствии в отечественной науке форми-
руется терминологическое поле аксиологии, которое 
состоит из понятий «ценность», «ценностные ориента-
ции», «ценностное отношение», «ценностное взаимо-
действие», рассмотренные в работах С.Ф. Анисимова 
[10], А.Г. Здравомыслова [55], В.П. Тугаринова [159]. 
Определение интересующему нас понятию «ценност-
ные ориентации» дает А.Г. Здравомыслов: «…важней-
шие элементы внутренней структуры личности, закре-
пленные жизненным опытом индивида, совокупно-
стью его переживаний и ограничивающие значимое, 
существенное, для данного человека от незначимого,  
несущественного» [55, c. 132].

В исследованиях А.В. Кирьяковой, А.М. Булынина  
и др. разрабатывается новое научное направление – ак-
сиология образования. В работе А.В. Кирьяковой [71] 
доказано, что ориентации школьников на социально 
значимые ценности влияют на развитие учащихся, 
определяя его направление. Автор приходит к мысли, 
что в реалиях педагогической системы общечеловече-
ские ценности остаются для школьников на абстракт-
ном уровне. Решение этой проблемы становится воз-
можным в рамках разработки концепции процесса 
ориентации школьников на социально значимые цен-
ности, в основу которой положена интеграция меха-
низма «поиск–оценка–выбор–проекция». Таким обра-
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зом, после переоценки ценностей у школьников проис-
ходят изменения ценностных ориентаций. Описанные 
в работе положения легли в основу нового научного на-
правления – аксиологии образования, в том числе уни-
верситетского образования, что побудило к изучению 
вопросов профессиональной подготовки педагогов, 
в том числе педагогов-дефектологов,  и явилось пред-
посылкой новых исследований в области формирова-
ния ценностных ориентаций будущих специалистов. 

Не менее ценной в становлении и развитии акси-
ологии образования является работа А.М. Булынина 
[27]. Автор представляет содержательный анализ су-
ществующих подходов к пониманию ценностей и цен-
ностных ориентаций высшего педагогического обра-
зования в историко-теоретическом аспекте. Данное 
исследование представляет интерес не только для 
развития высшего  образования в целом, но и для про-
фессиональной подготовки педагогов-дефектологов 
в частности.

В психологии также возникает интерес к изуче-
нию механизма преломления ценностей в сознании 
личности. В науке появляются различные понятия, 
которые взаимосвязаны между собой в структуре лич-
ности: личностный смысл (А.Н. Леонтьев), установка 
(Д.Н. Узнадзе), отношение (В.Н. Мясищев), диспози-
ция (В.А. Ядов), направленность (Л.И. Божович), смысл 
(Д.А. Леонтьев), метамотивы (А. Маслоу), руководящие 
принципы жизни (М. Рокич). Именно М. Рокич [200], 
позднее Ш. Шварц [70; 201], проводят научные исследо-
вания и в своих трудах описывают понятие ценностных 
ориентаций в психологической науке, разрабатывают и 
апробируют методики их изучения. Широко известны 
опросник «Ценностные ориентации» М. Рокича и ме-
тодика для изучения ценностей личности Ш. Шварца. 

В социологии известны исследования ценностей 
К. Клакхона [198] и В.А. Ядова [193].  

Подводя итог вышесказанному, констатируем, что 
на первом этапе изучения проблемы система подготов-
ки дефектологов и исследования в области аксиологии 
образования не имеют точек соприкосновения. В этот 
период  происходит становление системы профес-
сиональной подготовки педагогов-дефектологов, но 
речь не идет об актуальности формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций в процессе про-
фессиональной подготовки дефектологов в условиях 
высшего образования, хотя исследователей интересу-
ют вопросы, связанные с личностным, нравственным 
становлением специалистов. Основной упор в про-
фессиональной подготовке дефектологов делается на 
когнитивную составляющую работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Причинами этого 
стали: 

1. Активное развитие наук: психологии, генети-
ки, физиологии, психиатрии, нейрофизиологии. Они 
дают общие основополагающие знания, поэтому воз-
никает потребность в профильной профессиональной 
подготовке педагогов-дефектологов.

2. Система профессиональной подготовки основана 
на опыте отдельных энтузиастов и находится в стадии 
развития и совершенствования. Она характеризуется 
общими представлениями об обучении детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

3. В работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья первоочередным является обучение, а 
не социализация.

4. Становление аксиологии как науки, развитие на-
учных знаний о ценностях, ценностных ориентациях 
человека.
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Второй период (с 90-х гг. ХХ века до начала XXI века)
Данный период кратковременный, но не менее на-

сыщенный, поскольку в одно десятилетие произошли 
кардинальные изменения в истории России и самосо-
знании общества. Время реформ 90-х гг. ХХ века логич-
но, на наш взгляд, выделить в отдельный период исто-
риографии. Этот период характеризуется развитием 
системы подготовки педагогов-дефектологов в услови-
ях высшего образования и актуализацией вопросов о 
требованиях к личностно-профессиональной состав-
ляющей подготовки. 

С 90-х гг. в России происходят серьезные полити-
ческие реформы, которые отражаются на социальной, 
экономической сторонах жизнедеятельности граждан. 
Новое устройство общества оказало влияние и на ми-
ровоззрение людей.  Влияние европейской и североа-
мериканской культур и науки расширило представле-
ния о жизни,  человеке,  социуме и обусловило измене-
ния в отношении к детям с ОВЗ, которые постепенно 
стали восприниматься как обычные. Данное положе-
ние отражено в Конституции РФ (ст. 43, п. 1): «Каждый 
имеет право на образование»  [80], то есть все дети, 
независимо от состояния здоровья, имеют право на об-
разование, воспитание и развитие. В международном 
соглашении – Саламанской Декларации – и Рамках дей-
ствий по образованию лиц с особыми потребностями 
от 1994 года руководящим принципом деятельности 
специалистов обозначено равное отношение ко всем 
детям. В положениях Саламанской Декларации при-
няты идеи инклюзивного образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья: «В рамках за-
конодательства  следует признать принцип равенства 
возможностей для детей, молодежи и взрослых с фи-
зическими и умственными недостатками в области на-

чального, среднего и высшего образования, обеспечи-
ваемого, по мере возможности, в условиях, гарантиру-
ющих социальную интеграцию (ст. 16)» [139]. В основу 
будущей идеи инклюзивного образования положены 
представления об интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в систему массового общего 
образования. Представления об их социальной инте-
грации были обоснованы за рубежом во второй поло-
вине ХХ века, повлияли на изменения в социальной по-
литике государств и сформировали новое толерантное 
и неравнодушное отношение общества к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Возникает новое понятие – «интегрированное об-
разование», которое трактуется как «процесс совмест-
ного образования обычных и нетипичных детей, уста-
новление между детьми разных групп, категорий более 
тесных взаимоотношений в процессе их обучения и 
воспитания в одном классе массовой школы» [66, с. 3]. 
Другими словами, интеграция представляет собой про-
цесс и результат адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к условиям совместного образо-
вания с другими детьми для успешной социализации. 

Основываясь на трудах С. Кирка, Д. Лернера, 
К. Ванн Рейсвейка, Н.Р. Шматко, А.А. Наумова [116], 
которые в своих исследованиях по развитию специ-
альной педагогики разводят понятия интеграции и 
инклюзии, раскрывают их содержание, мы приходим 
к выводу, что в отличие от интеграции цель инклюзии 
заключается в создании благоприятной среды для со-
вместного обучения детей разных категорий, в том 
числе и с ОВЗ, из чего следует, что интеграция первич-
нее инклюзии. 

Идеи интеграции разрабатывались в России в кон-
це ХХ века. Позже выяснилось, что не все дети с огра-
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ниченными возможностями здоровья могут быть инте-
грированы в процессе образования в массовую школу. 
Как правило, успешнее интегрируются дети с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, поэтому в на-
чале XХI века ученые озадачились  поиском решения 
проблемы успешной социализации детей с другими 
отклонениями в развитии. Для этого была предложена 
идея включения детей в образовательный процесс че-
рез создание благоприятной среды, другими словами  –  
инклюзия. В третьем периоде историографии появля-
ются исследования теоретиков и практиков специаль-
ного образования, посвященные проблеме создания 
инклюзивной образовательной среды, которая пред-
полагает включение детей с ОВЗ в равные условия об-
разования с другими детьми. В условиях инклюзивного 
образования удовлетворяются потребности всех детей 
без исключения, поскольку каждый ребенок восприни-
мается как уникальная личность, ценность. 

Впоследствии принципы инклюзивного образова-
ния были  реализованы в отечественной образователь-
ной системе. Теперь цель профессиональной деятель-
ности педагогов специального обучения заключается 
в необходимости успешной адаптации ребенка с ОВЗ 
и оказании ему соответствующей помощи. Основной 
ценностью становится ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья, способный стать и осознать 
себя полноценным членом общества. К этому утверж-
дению теоретики и практики специального образова-
ния пришли благодаря развитию специальной педа-
гогики, которая занимается изучением особенностей 
развития детей с разнообразными физическими и 
психическими отклонениями. Поскольку в этот пери-
од идеология советского общества сменяется идеями 
капитализма, на первый план выходит не только акаде-

мическое направление профессиональной подготовки 
педагогов-дефектологов, но и формирование профес-
сионально-личностного облика специалистов.

Новый подход к специальному образованию по-
требовал реформирования  системы профессиональ-
ной подготовки педагогов-дефектологов. Известно, 
что до 1995 года не существовало специализации 
в профессиональной подготовке педагогов специ-
ального образования. Обучение проводилось по од-
ной специальности «дефектология». Впоследствии 
были выделены специализации и новые требования 
к профессиональной подготовке педагогов-дефекто-
логов: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофре-
нопедагогика, логопедия, специальная психология, 
специальная дошкольная педагогика и психология. 
Соответственно система профессиональной подго-
товки расширялась и совершенствовалась. К концу 
XX века в педагогических университетах существо-
вало уже около 30 факультетов и кафедр, обучающих 
будущих педагогов-дефектологов по специальностям 
«логопедия» и «олигофренопедагогика». 

Происходили изменения и в представлениях о 
личностном облике педагогов специального образо-
вания, предпосылкой стали положения аксиологиче-
ского подхода в образовании, который разрабатывали 
А.М. Булынин [27], А.В. Кирьякова [72], И.С. Ломакина 
[95], В.А. Сластенин [144], В.П. Тугаринов [159] и др. 
В частности, терминологическое поле обогащается но-
вым понятием «профессиональные ценностные ори-
ентации». Данное понятие в своих работах рассматри-
вали Е.В. Андриенко [9], И.П. Исаев [67], С.А. Хмара 
[169], Е.Н. Шиянов [183], позднее Е.Л. Руднева [135]. 
Основываясь на результатах исследований вышеука-
занных авторов, Е.Л. Руднева дает следующее опреде-



32 33

ление: «профессиональные ценностные ориентации 
– элементы внутренней структуры личности, выража-
ющие ее субъективное отношение к общественно зна-
чимым ценностям труда и определенным компонентам 
профессиональной деятельности» [135, с. 130].

В результате развития науки в дальнейшем будут 
проведены научные исследования в рамках ценност-
ной направленности подготовки педагогов-дефекто-
логов. Одними из первых акцент на аксиологический 
аспект  в профессиональной подготовке педагогов-де-
фектологов сделали Р.О. Агавелян [1], Н.Н. Малофеев, 
[101; 102], Н.М. Назарова [112; 113], Л.Ф. Сербина 
[142], Н.А. Строгова [154], Л.Е. Шевчук [179]. В своих 
работах они рассматривали идеи формирования у бу-
дущих педагогов-дефектологов духовно-нравственных 
основ концепции профессиональной деятельности, 
сущности гуманистической направленности, проводя 
взаимосвязь между ними и профессиональными знани-
ями, умениями, навыками. Педагоги специального об-
разования рассматривались как специалисты, способ-
ные помочь ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья и его семье решить проблемы социальной 
адаптации и успешно интегрироваться в социум. Для 
этого дефектологам необходимо ценностное основа-
ние профессиональной деятельности, которое бази-
руется на сформированности профессиональных цен-
ностных ориентаций. 

Таким образом, возникает потребность и заинтере-
сованность государства в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов для работы с данной кате-
горией детей, в том числе в условиях их социальной и 
образовательной интеграции. Причинами этого стали:

• в обществе: смена политического социалисти-
ческого строя на капиталистический строй, как след-

ствие – идеологическая перестройка в обществе. Она 
характеризуется, с одной стороны, ценностным ваку-
умом, с другой стороны, под влиянием западноевро-
пейского и североамериканского мышления, форми-
руется новое восприятие и отношение к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья;

• в науке: развитие аксиологии образования, в том 
числе аксиологического подхода, применяемого в пе-
дагогических исследованиях;

• в образовании: совершенствование системы про-
фессиональной подготовки педагогов-дефектологов 
в условиях высшего образования, поскольку появляют-
ся новые самостоятельные специализации.

Третий период (с начала XXI века по настоящее время)
Данный период характеризуется развитием акси-

ологической составляющей системы профессиональ-
ной подготовки педагогов-дефектологов, которая 
заключается в формировании профессиональных 
ценностных ориентаций как составляющей их про-
фессиональной компетентности. В этот период начи-
нается процесс от интеграции к инклюзии как адапта-
ции образовательной среды к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в обществе укрепилось вос-
приятие каждого человека как  личности, значимости 
формирования у людей ценностей гражданского об-
щества. Поэтому последствия идеологического вакуу-
ма, социально-экономические изменения 90-х годов 
побудили законодателей России обратить внимание 
общественности на проблему ценностного основания 
содержания образования.

Президент России В.В. Путин в Послании Фе-
деральному собранию РФ от 12.12.2012 года поднимает 
вопрос о ценностях в российском обществе и ставит 
проблему демографического и ценностного кризиса. 
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«…В начале XXI века мы столкнулись <…> с настоящим 
демографическим и ценностным кризисом. А если 
нация не способна себя сберегать и воспроизводить, 
если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, 
ей и внешний враг не нужен, все и так развалится само 
по себе» [152]. Выход из ценностного кризиса заклю-
чается в социальных институтах, среди которых – об-
разование. «Мы должны всецело поддержать инсти-
туты, которые являются носителями традиционных 
ценностей и исторически доказали свою способность 
передавать их из поколения в поколение» [Там же].

В новой редакции Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» законодатели содер-
жательно и с разных сторон дали определение образо-
вания, как «единого целенаправленного процесса вос-
питания и обучения, являющегося общественно значи-
мым благом и осуществляемого в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупности 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции опре-
деленных объема и сложности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов (ст. 2)» [162]. Среди всего многообразия пе-
речисленных характеристик результатов образования 
мы видим указание на ценностные установки,  удовлет-
ворение образовательных потребностей на  профес-
сиональное развитие личности. Это свидетельствует о 
значимости изучаемого процесса касательно будущих 
педагогов-дефектологов.

Социологические исследования (С.О. Елишев [51], 
Е.Б. Шарова [175]) о роли ценностных ориентаций в 
становлении личности, ее жизнеустройстве подтвер-

ждают актуальность рассматриваемой проблемы на 
данном этапе. 

Заинтересованность ученых социальных наук в 
исследовании проблемы формирования ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов про-
слеживается и в периодической печати. Анализ ста-
тей журналов «СОЦИС», «Педагогика», «Ценности и 
смыслы», «Специальное образование» показал, что во-
просы, связанные с ценностями человека или ценност-
ной направленностью образования, по-прежнему ос-
вещаются и разрабатываются. Интересны последние 
исследования социологов (Е.Л. Андреева, А.В. Ратнер, 
П.Л. Глухих [9], Л.Н. Банникова, Л.Н. Воронина, 
Ю.Р. Вишневский [14], Е.Г. Галицкая, И.И. Иванова, 
Е.С. Петренко [34], С.В. Явон [191]), которые изучают 
региональный аспект ценностных ориентаций молоде-
жи  в современных условиях жизни в обществе, в том 
числе место профессиональных ценностных ориента-
ций в структуре личности. В настоящее время обще-
ственность и наука заинтересованы вопросами духов-
ности человека, поэтому появляются статьи ученых 
(П.И. Пидкасистый, В.Д. Иванов [122], Н.В. Шкляр, 
Е.С. Дунаева [184]), в которых рассматривается пробле-
ма духовности, нравственности. Несомненно, рассма-
триваемые идеи являются значимыми при подготовке 
педагогов, в том числе в области специального образо-
вания, поскольку положены в основу профессиональ-
ной культуры педагогов-дефектологов. Продолжается 
изучение подходов к определению понятий «ценно-
сти», «ценностные ориентации». Профессиональные 
ценности и ценностные ориентации рассматриваются 
как фактор творческого и личностного развития, как 
фактор социальной зрелости педагогов специального 
образования (Н.Ф. Алиева [6], Л.Г. Набиуллин [111], 
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О.Г. Нугаева, Ю.Е. Криводонова [120]). Однако в пред-
ставленных исследованиях и при анализе периодиче-
ской печати в целом не освещаются вопросы форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
педагогов специального образования, при этом мы ви-
дим, что формирование профессиональных ценност-
ных ориентаций педагогов занимает важное место 
в общей профессиональной подготовке.

Проанализировав электронные образовательные 
ресурсы сети Интернет, мы не обнаружили тематиче-
ского сайта, посвященного вопросам формирования 
профессиональных ценностных ориентаций педаго-
гов-дефектологов. В целом на различных сайтах имеют 
место статьи на тему формирования профессиональ-
ной культуры педагогов, где частично рассматривают-
ся вопросы, связанные со значением ценностей в про-
фессиональной деятельности педагога. Интерес, на 
наш взгляд, представляют: блог российского ученого 
URL: http://rupedagog.ru/, Сайт педагога-исследова-
теля С.В. Сидорова – URL: http://si-sv.com/, образо-
вательный сайт Т.Н. Сильченковой –URL: http://www.
silchenkova.ru/, сайт А.И. Комаровой –URL: http://ан-
на-комарова.рф/, сайт педагога Л.Г. Игошиной – URL: 
http://igoschinalg.ucoz.ru/ и др.

Научные исследования в области аксиологиче-
ской подготовки педагогов остаются актуальными, по-
скольку наблюдается интерес к данному направлению 
в работах О.А. Зиминой [57], О.А. Коноваловой [79], 
Л.А. Коняевой [81] и др. А также переходят на новый 
уровень, так как появляются узконаправленные ис-
следования, в которых изучаются и доказываются по-
ложения, касающиеся  особенностей профессиональ-
ной деятельности специалистов различных направ-
лений, в частности, психологов (Г.В. Строй [155]), 

социальных работников (И.А. Гехт [35], А.В. Кучина 
[90]), учителей (Л.В. Вершинина [31], Н.А. Гущина 
[39], Н.С. Лапханова [91], А.В. Лысенко [97]), педа-
гогов-дефектологов (Р.Г. Аслаева [12], Л.В. Ларионова 
[92], Н.Г. Прянникова [131], И.А. Филатова [163]). 
Обогащению педагогической науки по изучаемой 
проблеме способствовали работы, в которых авто-
ры рассматривали ценностные ориентации, деталь-
но изучая их содержание. Например, в диссертации 
И.И. Шевченко [178] ценностные ориентации рассма-
триваются как фактор конкурентоспособности студен-
тов, а в диссертации Н.А. Поповановой [126] доказы-
вается положение о том, что ценностные ориентации 
являются основой профессиональных компетенций. 
Вместе с тем в данных работах не представлена целост-
ная картина решения вопроса научно-теоретического 
и практического обоснования изучаемого процесса и 
разработки организационно-методического обеспече-
ния реализации в условиях вуза. 

Особенности профессиональной подготовки педа-
гогов-дефектологов обусловлены образовательными 
реформами в системе специального образования. С на-
чала XХI века развиваются идеи создания инклюзив-
ной образовательной среды, которые определяют осо-
бенности работы педагогов-дефектологов. В последнее 
десятилетие публикуются исследования по подготовке 
педагогов к деятельности в условиях инклюзивного 
образования (Н.П. Артюшенко [11], Е.Г. Самарцева 
[140], И.Н. Хафизуллина [168] и др.). Авторы прихо-
дят к выводу, что интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья происходит эффективнее 
в рамках инклюзивных образовательных учреждений. 
В случае «изоляции» ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья от социума по завершении обу-
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чения в специализированном учреждении возможна 
его дезадаптация. Решением данной проблемы может 
быть инклюзия как «результат соотношения личности 
и окружающей среды, прежде всего, в социальном из-
мерении» [177, с. 208].

В Федеральном Законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» под инклюзивным образованием 
понимается «обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей (ст. 2)» [162]. 

 В ситуации создания инклюзивной образователь-
ной среды становится решаемым вопрос социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Поскольку инклюзивное образование предполагает со-
здание среды, в которой реализованы условия для об-
разования и удовлетворения потребностей различных 
категорий детей. В его условиях смогут совместно обу-
чаться дети с нормальным развитием и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. В этой связи рас-
сматривается вопрос готовности педагогов к деятель-
ности в инклюзивной образовательной среде в мас-
совых общеобразовательных учреждениях. При этом 
особое внимание уделяется вопросам аксиологической 
подготовки. «Первичным и важнейшим этапом под-
готовки системы образования к реализации процесса 
инклюзии является этап психологических и ценност-
ных изменений и уровня профессиональных компе-
тентностей ее специалистов» [4, с. 129], –  утверждает 
С.В. Алехина, директор Института проблем инклюзив-
ного образования МГППУ. 

Не менее значимыми становятся исследования 
Е.А. Мартыновой [104; 105; 106]. Она поднимает про-
блему доступности высшего образования для лиц 

с ОВЗ, решение которой возможно через создание 
регионального центра образования инвалидов [17]. 
В нем усилиями педагогов создаются оптимальные 
условия для получения лицами с ОВЗ профессии, их 
успешной социализации и профессиональной реаби-
литации. Для создания таких условий необходима «… 
пространственная, временная и сущностная органи-
зация педагогического процесса, которая должна со-
ответствовать возможностям обучаемого с учетом фи-
зических особенностей» [104, с. 56] и формирование 
усилиями педагогов у субъектов образования особого 
гуманного, позитивного отношения к лицам с ОВЗ и 
процессу их профессиональной подготовки. 

Основываясь на анализе вышеизложенных резуль-
татов исследований, делаем вывод о том, что в образо-
вательных учреждениях создание и функционирова-
ние инклюзивной образовательной среды становится 
необходимым условием успешной социализации детей 
и лиц с ОВЗ. Этот процесс обеспечивают не только 
учителя, преподаватели, психологи, но прежде всего 
в процессе задействованы  педагоги-дефектологи. При 
создании инклюзивной образовательной среды воз-
растает роль педагогов специального образования, по-
скольку только использование совместных усилий всех 
специалистов позволит создать эффективное инклю-
зивное образовательное пространство. Вследствие 
этого возникает проблема подготовки компетентных 
педагогов-дефектологов, способных и готовых рабо-
тать в современных условиях. Одной из значимых со-
ставляющих становится направление: формирование 
профессиональных ценностных ориентаций как осно-
вы профессиональной компетентности.

Таким образом, причинами дальнейшего поиска 
решения проблемы формирования профессиональ-
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ных ценностных ориентаций будущих педагогов-де-
фектологов к профессиональной деятельности стали:

• новые принципы государственной политики в об-
ласти ценностного содержания образования;

• влияние европейских тенденций интеграции де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в соци-
ум и последующее становление инклюзивного образо-
вания;

• научный интерес к вопросам аксиологии образо-
вания в области социологии, педагогики, психологии.

Таким образом, профессиональная подготовка пе-
дагогов-дефектологов в условиях высшего образова-
ния в России началась на рубеже XIX–XX веков и раз-
вивается по настоящее время. Первоначально интерес 
со стороны общества и науки к предмету исследова-
ния – формированию профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов  – пред-
ставлял собой  разработку идеи о личностном облике 
педагогов специального образования. С течением вре-
мени и развитием научного знания он трансформиру-
ется, усложняется, и в науке появляются исследования, 
связанные с аксиологическим направлением в профес-
сиональной подготовке педагогов, впоследствии педа-
гогов-дефектологов. 

Смена политического строя, последовавшие за 
ним экономические реформы, изменения в мировоз-
зрении людей в обществе, реформы в образовании в 
разные периоды становились причинами усовершен-
ствования научных знаний о предмете исследования. 
В настоящее время мы подошли к проблеме разреше-
ния противоречия между возросшей потребностью 
общества в профессиональной подготовке будущих пе-
дагогов-дефектологов, обладающих высоким уровнем 
сформированности профессиональных ценностных 

ориентаций, и недостаточным теоретико-методоло-
гическим и методико-технологическим обоснованием 
процесса их формирования, разработки организаци-
онно-методического обеспечения, которая повлияла 
на выбор темы исследования.

Резюме: 
1. Анализ нормативно-правовых актов, научных 

трудов и диссертационных исследований, периодиче-
ских научных и научно-методических журналов, специ-
ализированных сайтов показал актуальность изучения 
темы нашей  работы.

2. Составлена историография изучаемой пробле-
мы. Исходя из основных положений историографии, 
определены три периода истории накопления пред-
ставлений и знаний о профессиональных  ценностных 
ориентациях педагогов специального образования: 
первый период – с конца XIX века до 90-х годов XX века; 
второй период – с 90-х гг. ХХ века до начала XXI века и 
третий период – с начала XXI века по настоящее время.

В первый период происходит становление систе-
мы профессиональной подготовки педагогов-дефекто-
логов, в которой основной упор делается на когнитив-
ную составляющую работы с детьми с ОВЗ.  Особое 
внимание уделяется вопросам, связанным с личност-
ным, нравственным  становлением специалистов.

Второй период характеризуется развитием систе-
мы подготовки педагогов-дефектологов в условиях 
высшего образования и актуализацией вопросов о тре-
бованиях к личностно-профессиональной составляю-
щей подготовки, возникает потребность в подготовке 
высококвалифицированных специалистов для работы 
с данной категорией детей, в том числе в условиях их 
социальной и образовательной интеграции.
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Третий период характеризуется развитием аксио-
логической составляющей системы профессиональной 
подготовки педагогов-дефектологов, которая заключа-
ется в формировании профессиональных ценностных 
ориентаций как основы направленности и составляю-
щей их профессиональной компетентности. В этот же 
период начинается процесс от интеграции к инклюзии  
как адаптации среды к ограничениям детей. 

1.2. Современное состояние проблемы формирования  
профессиональных ценностных ориентаций  

будущих педагогов-дефектологов

В ходе исторического развития расширяется поня-
тийный аппарат обозначенной проблемы, поэтому ее 
продуктивное решение невозможно без рассмотрения 
терминологического поля исследования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Терминологическое поле проблемы исследования

В терминологическом поле находятся ключевые 
для рассматриваемой проблемы понятия: «ценность», 
«ориентация», «ценностные ориентации», «профес-
сия», «профессиональные ценностные ориентации», 
«педагог-дефектолог», «профессиональные ценност-
ные ориентации педагога-дефектолога», «формиро-
вание», «формирование профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов». 
Рассмотрим данные термины подробно.

В основу понятия «ценностные ориентации» поло-
жены термины «ценность» и «ориентация». 

Содержание термина «ориентация» (в перево-
де с лат. «oriens (orientis)» – восток) первоначально 
обозначало «определение положения человека в про-
странстве к сторонам света, в частности, к востоку» 
[147, с. 351]. 

В историческом контексте понятие трансформи-
ровалось и в настоящее время обозначает «умение ра-
зобраться в окружающей обстановке; осведомленность 
в чем-либо; направленность научной, общественной, 
политической деятельности» [147, с. 351].

Дефиниция «ценность» как значимость, которую 
обретает действительность для человека, предложена 
немецким философом Р.Г. Лотце в середине XIX века. 
В связи с этим происходит разделение понятий «цен-
ность» и «стоимость», которые раньше имело одинако-
вый смысл.

В современной науке не существует однозначного 
подхода к определению понятия «ценность». 

В философии термин «ценность» используется 
«для указания на человеческое, социальное и культур-
ное значение определенных явлений действительно-
сти. В сущности разнообразие предметов деятельно-
сти, общественных отношений и включенных в их 

Ценность Ориентация

Ценностные ориентации

Профессиональные ценностные 
ориентации

Профессия

Педагог-
дефектолог

Профессиональные ценностные  
ориентации педагога-дефектолога

Формирование

Формирование профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов
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круг природных явлений может выступать в качестве 
«предметных ценностей» как объектов ценностного 
отношения, т.е. оцениваться в плане добра и зла, исти-
ны или неистины, красоты или безобразия, допустимо-
го или запретного, справедливого или несправедливо-
го  и т.д.» [167, с. 765]. 

Дефиниция «ценность» в социологии – «свойство 
общественного предмета удовлетворять определен-
ным потребностям социального субъекта (человека, 
группы людей, общества); понятие, с помощью которо-
го характеризуют социально-историческое значение 
для общества и личностный смысл для человека опре-
деленных явлений действительности» [134,  с. 609]. 

Научная трактовка дефиниции «ценность» в психо-
логии обозначает «любой объект (в т.ч. и идеальный), 
имеющий жизненно важное значение для субъекта (ин-
дивида, группы, слоя, этноса)» [119, с. 869]. Если рас-
сматривать ценности в широком смысле, то ими могут 
выступать материальные блага, имеющие значение для 
человека. В более узком определении ценности рассма-
триваются в качестве духовных идей личности, кото-
рые формируются в ее сознании и постигаются в про-
цессе освоения культуры.

Позиция В.М. Полонского как представителя педа-
гогической науки: ценности  – «абстрактные идеалы, 
представления, явления действительности, включаю-
щие общественные идеалы и принятые как эталоны 
должного» [124,  с. 37]. В педагогике они рассматрива-
ются как достигнутые в процессе образования характе-
ристики и качества личности. 

Разумеется, разнообразие трактовок дефиниции 
«ценность» связано со спецификой каждой науки. 
При этом заметим, что в целом ценность определяет-
ся как феномен (идеал, явление, предмет), который 

приобретает значение для человека благодаря своим 
свойствам, способным удовлетворить потребности 
лич ности. 

В связи с вышесказанным возникает субъект-объ-
ектная характеристика ценности. Субъект, рассматри-
вая свойства феномена, приписывает им значение цен-
ных или неценных в отношении удовлетворения сво-
их потребностей. Сам по себе феномен некорректно 
назвать ценностью, потому что ценным он становится 
через оценку и последующий выбор субъекта. 

Понятие «ценность» рассматривается исследо-
вателями во взаимосвязи с термином «ценностные 
ориентации». Логическое сопоставление дефиниций 
«ориентация» и «ценность» определяет следующую 
трактовку «ценностной ориентации» – это осознанная 
направленность мыслей, поступков и поведения чело-
века по отношению к себе, деятельности, обществу, 
основанная на его личностно-значимых ценностях. 
Ценностные ориентации находятся в основе форми-
рования качеств личности, что подтверждает трактов-
ка понятия «ценность» В.М. Полонского, предложен-
ная выше.

Для обоснования понятия «ценностные ориента-
ции» рассмотрим позиции ученых. 

Философы Л.Ф. Ильичев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов, 
П.Н. Федосеев в своем словаре предлагают определе-
ние А.Г. Здравомыслова, который трактует понятие 
«ценностные ориентации»  как «важнейшие элемен-
ты внутренней структуры личности, закрепленные 
жизненным опытом индивида, всей совокупностью 
его переживаний и ограничивающие значимое, суще-
ственное для данного человека от незначимого, несу-
щественного» [167,  с. 764].
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С позиции психологии В. Зинченко, Б. Мещеряков 
под ценностными ориентациями понимают «важный 
компонент мировоззрения личности или групповой 
идеологии, выражающий предпочтения и стремления 
личности или группы в отношении тех или иных обоб-
щенных человеческих ценностей» [20, с. 596]. 

Как «разделяемые и внутренне принятые лично-
стью материальные и духовные ценности, предраспо-
ложенность к восприятию условий жизни и деятельно-
сти в их субъективной значимости» ценностные ори-
ентации рассматривают психологи Л.М. Балабанова, 
Н.О. Гордеева, В.Н. Копфуллина, М.Н. Смирнова 
[132, с. 584]. Также они отмечают тот факт, что цен-
ностные ориентации выступают опорными установ-
ками для принятия решений и регуляции поведения. 

В.И. Загвязинский трактует «ценностные ориента-
ции как избирательное отношение человека к матери-
альным и духовным ценностям, система его установок, 
убеждений, предпочтений, выраженная в сознании и 
поведении; способ дифференциации человеком объек-
тов по их значимости» [54, с. 55]. 

В.М. Полонский, анализируя сущность ценност-
ных ориентаций делает акцент на разносторонность 
ориентиров деятельности человека: «Ценностные 
ориентации – моральные, эстетические, идеологиче-
ские, гражданские, религиозные и другие основания, 
на которые ориентируется человек в поведении, оцен-
ке своей и чужой деятельности» [124, с. 58–59]. 

В определении М.Е. Вайндорф-Сысоевой и 
Л.П. Крившенко ценностные ориентации рассматри-
ваются как «отражение в сознании человека ценно-
стей, признаваемых им в качестве стратегических жиз-
ненных целей и общих мировоззренческих ориенти-
ров» [29, с. 164].

Итак, несмотря на разнообразные определения, 
авторы предложенных трактовок едины в том, что 
ценности и ценностные ориентации тесно взаимосвя-
заны. Анализ вышеназванных определений позволяет 
сделать следующие выводы: 1) ценности влияют на 
формирование ценностных ориентаций; 2) принятие 
выбранных ценностей личностью происходит в рам-
ках ценностных ориентаций; 3) ценностные ориента-
ции представляют собой внутриличностные образова-
ния, определяющие мотивы, мировоззрение и поведе-
ние человека. 

В нашем исследовании мы будем поддерживать 
идею взаимосвязи ценностей и ценностных ориента-
ций, последние из которых формируются в процессе 
принятия личностью ценностей. 

Таким образом, в определении понятия «ценност-
ные ориентации» мы будем придерживаться точки зре-
ния М.Е. Вайндорф-Сысоевой и Л.П. Крившенко. 

Из определения В.М. Полонского мы видим, что 
существуют различные группы ценностей. Поскольку 
в основу ценностных ориентаций положены избран-
ные личностью ценности, существуют социальные и 
профессиональные ценностные ориентации. 

Психологи  В. Зинченко, Б. Мещеряков в своем ис-
следовании [20] ссылаются на групповую идеологию. 
Отсюда следует, что ценностные ориентации могут 
принадлежать определенной профессии или профес-
сиональной группе. Поскольку профессия рассматри-
вается как род трудовой деятельности и характеризу-
ется владением человеком специальными знаниями 
и навыками, которые приобретены в специальной 
подготовке и опыте работы [147], постольку особен-
ности профессионального труда и среды, в которой 
труд совершается, придают специфику потребностям, 
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представлениям, оценкам человека. Успешное овладе-
ние комплексом специальных теоретических знаний и 
практических навыков выбранной человеком трудовой 
деятельности в процессе профессиональной подготов-
ки и практической трудовой деятельности понимается 
в науке как «профессионализм», который А.А. Деркач 
и Э.Ф. Зеер рассматривают в единстве профессиона-
лизма личности и профессионализма деятельности 
[41; 56]. Под профессионализмом личности подразуме-
вается «качественная характеристика субъекта труда, 
отражающая высокий уровень профессионально важ-
ных или личностно-деловых качеств, акмеологических 
вариантов профессионализма, креативности, адекват-
ный уровень притязаний, мотивационную сферу и цен-
ностные ориентации, направленные на прогрессивное 
развитие» [157, с. 24]. Свидетельствуя о сформирован-
ных ценностных ориентациях, говорим о специалисте 
как о профессионале. 

Итак, результатом логического соотношения по-
нятий «профессия» и «ценностные ориентации» ста-
новится термин «профессиональные ценностные ори-
ентации» – отражение в сознании личности отноше-
ний к профессии, к себе как специалисту, направлен-
ных на качественное выполнение трудовых функций. 

Профессия педагога, в том числе педагога-дефек-
толога, относится к профессиям системы «человек–че-
ловек» [63; 73]. К педагогу-дефектологу предъявляют-
ся определенные требования, которые характеризуют 
профессиональную компетентность.

Основным документом, определяющим требова-
ния к результатам, структуре и условиям образования, 
ориентированным на становление личностных и про-
фессиональных характеристик специалиста, являет-
ся Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС). В основе стандарта высшего обра-
зования лежит компетентностный подход, ключевое 
понятие которого – «компетентность». Она является 
определяющим показателем готовности выпускника 
профессионального образовательного учреждения к 
профессиональной деятельности и состоит из совокуп-
ности компетенций. Понятие «компетентность» наря-
ду с когнитивной и технологической составляющими 
включает мотивационную, нравственную, социальную 
и поведенческую, что хорошо прослеживается в опре-
делении И.А. Зимней. Автор определяет компетенции 
как внутренне сокрытые потенциальные психологиче-
ские новообразования, а именно представления, зна-
ния, действия, системы ценностей, которые отража-
ются в компетентностях [58].

Основываясь на работах таких ученых, как 
В.А. Адольф, Ю.В. Варданян, Н.В. Кузьмина, 
Е.М. Павлютенков, Н.Ф. Талызина, М.И. Шилова  – ис-
следователь Н.А. Попованова [126] доказывает, что 
профессиональные ценностные ориентации являются 
основой профессиональной компетентности студента. 
Автор приходит к следующим выводам: 

• профессиональные ценностные ориентации яв-
ляются аксиологической основой профессиональной 
компетентности студента;

• в профессиональных ценностных ориентациях 
отражается направленность студентов на ценности пе-
дагогической профессии;

• профессиональные ценностные ориентации 
определяют мотивацию студентов к профессиональ-
ной деятельности;

• профессиональные ценностные ориентации вы-
ражают отношение к педагогической деятельности.
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Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Специальное дефектологическое образование» под 
профессиональной деятельностью педагога-дефекто-
лога рассматривается образование детей и взрослых 
с ОВЗ в образовательных организациях, учреждениях 
здравоохранения и социальной сферы [129].  В выше-
указанном стандарте профессиональная компетент-
ность делится на общекультурные, профессиональные 
компетентности, а в проекте ФГОС ВО от 2013 года 
[130] вводятся общепрофессиональные и профессио-
нально-прикладные компетенции. Профессиональная 
подготовка будущих педагогов-дефектологов отлича-
ется от профессионально-педагогической подготовки, 
потому что обусловлена спецификой их будущей трудо-
вой деятельности с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Отсюда и формирование профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов обусловлено спецификой их профес-
сиональной деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Следовательно, существуют общекультурные, об-
щепрофессиональные и профессиональные ценно-
сти, последние из которых отличаются от остальных. 
Профессиональные ценностные ориентации как на-
правления на профессиональные ценности  могут быть 
более конкретизированы или ярко выражены в созна-
нии личности, при этом возможны изменения в ие-
рархии профессиональных ценностных ориентаций 
соответственно особенностям трудовой деятельности.

Как мы отмечали ранее, образ и требования к про-
фессии педагога-дефектолога меняются, основываясь 
на принципах государственной образовательной поли-
тики и достижениях науки. 

В настоящее время к педагогам-дефектологам 
предъявляются новые требования, поскольку разви-
ваются идеи создания инклюзивной образовательной 
среды в массовых образовательных учреждениях. 

Вследствие этого возникает проблема подготовки 
компетентных педагогов-дефектологов, способных и 
готовых работать в современных условиях. Одной из 
значимых составляющих становится формирование 
профессиональных ценностных ориентаций как осно-
вы профессиональной компетентности педагогов-де-
фектологов.

Выявление профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов проходило 
в два этапа.

Первый этап. Для выявления профессиональных 
ценностных ориентаций нами использовался метод 
анализа научно-методической литературы и норматив-
ных образовательных документов (ФГОС). 

Существенное значение для целей нашего исследо-
вания имеют принципы профессиональной деятельно-
сти педагогов-дефектологов, обозначенные  в специ-
альной педагогике. Они выражают специфику и кон-
цептуальные положения работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья [42; 150]. В сделанном 
выше анализе терминологического поля проблемы 
внимание было обращено на исследования М. Рокича, 
который рассматривает ценностные ориентации как 
руководящие принципы жизни. Следовательно, логич-
но предположить, что профессиональные ценности и 
ценностные ориентации педагогов-дефектологов зало-
жены в принципах их деятельности.   Рассмотрим их 
подробнее: 

1. Принцип педагогического оптимизма основыва-
ется на положении, что  каждый ребенок, независимо от 
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его особенностей, имеет право и возможность обучать-
ся и успешно социализироваться в обществе. Данный 
принцип предъявляет высокие требования к личности 
педагога-дефектолога, а именно к профессионально 
значимым качествам. По мнению Р.О. Агавеляна [1], 
педагогам-дефектологам должны быть присущи терпе-
ливость, альтруизм, уверенность, ответственность и 
др. Это связано с тем, что у детей с ОВЗ процессы об-
учения и социализации проходят тяжелее, но они ре-
альны с учетом потенциальных возможностей детей. 
В настоящее время дети с ограниченными возможно-
стями здоровья рассматриваются как успешно развива-
ющиеся и социально полноценные личности. 

2. Принцип ранней педагогической помощи пред-
усматривает раннее выявление отклонений развития 
у ребенка и своевременную целенаправленную кор-
рекционно-педагогическую помощь. Данный принцип 
не может быть выполнен без взаимодействия педаго-
гов-дефектологов, родителей и других заинтересо-
ванных в помощи лиц.  Часто педагоги специального 
обучения сталкиваются с непониманием со стороны 
родителей или других людей, поэтому значимой стано-
вится ориентация на взаимодействие с целью помощи 
ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

3. Принцип коррекционно-компенсирующей на-
правленности образования основывается на компе-
тентном подходе педагогов-дефектологов к использо-
ванию природных возможностей организма с целью 
компенсации работы поврежденных органов и воспол-
нения недостающих функций организма. Выбор кор-
рекционно-компенсирующей направленности пред-
полагает высокий уровень профессиональных зна-
ний, умений, навыков, опыта деятельности педагогов 
специального образования, следовательно, в процессе 

профессиональной подготовки внимание должно уде-
ляться формированию ценностей знания как истины.

4. Принцип социально-адаптирующей направлен-
ности образования предполагает процесс социали-
зации ребенка первичным в жизни детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для успешной 
социализации выстраиваются и подбираются кор-
рекционно-образовательные программы, образова-
тельные стандарты обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В научной литературе и 
практической деятельности большое внимание уде-
ляется подготовке детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к жизни в социуме. Так, в разрабо-
танной РАО концепции Специального ФГОС общего 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья социализация рассматривается как социо-
культурная реабилитация средствами образования 
[151]. Разработчики проекта Специального ФГОС 
начального образования глухих детей подчеркивают 
значимость формирования у детей жизненных компе-
тенций: «В содержание обучения глухих детей вклю-
чается формирование не только образовательной, но 
и жизненной компетенции, затрагивающей пробле-
мы коммуникации, сотрудничества, управления соб-
ственной деятельностью, самооценки, выполнение 
морально-этических норм и др.» [60, с. 25]. В работе, 
посвященной проблеме социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, В.А. Бородина 
предлагает формирование у педагогов-дефектологов 
профессиональных компетенций в области социали-
зации детей с нарушением интеллекта [24].

5. Принцип развития мышления, языка, коммуни-
кации – средств специального образования основы-
вается на необходимости развития речи, мышления 
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и формирования коммуникативных умений у детей 
с  ограниченными возможностями здоровья как необ-
ходимого условия их успешной социализации. В ста-
тьях Н.М. Назаровой, Л.И. Аксеновой, В.В. Коркунова, 
С.О. Брызгаловой и др. [2; 83; 114] актуализируются 
вопросы, связанные с интеграцией знаний общей, 
социальной и специальной педагогики с целью соз-
дания оптимальной образовательной среды, которая 
способствует социализации детей с ОВЗ, а именно – 
развитию у них речи, мышления и коммуникативных 
умений. В этой связи возникает необходимость ори-
ентации деятельности педагогов-дефектологов на со-
здание специального коррекционно-образовательного 
пространства.

6. Принцип деятельностного подхода в обучении и 
воспитании  основывается на использовании предмет-
но-практической деятельности как средства обучения 
и социализации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Данный принцип предполагает активное 
взаимодействие педагогов-дефектологов с обучающи-
мися, что делает процесс подготовки специалистов 
наполненным не только прохождением практики, но 
и большим количеством аудиторных и выездных прак-
тических занятий в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. Здесь большую роль 
играют опытные педагоги специального образования, 
которые делятся опытом и мотивируют студентов к 
профессиональному росту и открытости в трудовой де-
ятельности.

7. Принцип дифференцированного и индивидуаль-
ного подхода предполагает учет индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка и вариативные подходы к 
детям с разными уровнями усвоения образовательной 
программы. Соблюдение данного принципа в специ-

альной педагогике настраивает педагогов-дефектоло-
гов на создание инклюзивной образовательной среды 
и способствует подготовке всех педагогов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

8. Принцип необходимости специального педаго-
гического руководства основывается на том, что учеб-
но-познавательная деятельность ребенка с особыми 
образовательными потребностями сильно отличается  
от учебно-познавательной работы с обычным ребен-
ком в специальных (коррекционных) или общеобра-
зовательных учреждениях. В этой связи соблюдение 
принципа заключается в помощи педагогов-дефекто-
логов как профессионалов,  обладающих специальной 
педагогической и психологической готовностью в ор-
ганизации процессов обучения и социализации ребен-
ка. Так, отдельно рассматривается вопрос о психологи-
ческой готовности педагогов к деятельности с детьми 
с ОВЗ в инклюзивном образовании, которая, соглас-
но исследованиям Института проблем интегративно-
го (инклюзивного) образования МГППУ, включает 
в себя: «эмоциональное принятие детей с различными 
типами нарушений в развитии; готовность включать 
их в деятельность на уроке; удовлетворенность соб-
ственной педагогической деятельностью» [4, с. 131]. 
Психологическая готовность напрямую связана с фор-
мированием профессиональных ценностных ориента-
ций педагогов-дефектологов.

Второй этап. Методом сравнения ФГОС ВПО по 
направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние» (от 17.01.2011 г.) и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) обра-
зование» (от 18.12.2010 г.) [129] определены специфи-
ческие профессиональные компетенции педагогов-де-
фектологов:
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– способность осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладание мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности, спо-
собность к эмпатии, корректному и адекватному вос-
приятию детей с ОВЗ (ОП-1);

– способность к рациональному выбору и реализа-
ции коррекционно-образовательных программ,  осно-
ванная на  личностно-ориентированном подходе к де-
тям с ОВЗ (ПК-1);

– готовность к организации коррекционно-разви-
вающей среды (ПК-2);

– осуществление психолого-педагогического со-
провождения процессов социализации и профессио-
нального самоопределения лиц с ОВЗ (ПК-4);

– способность организовывать и осуществлять 
психолого-педагогическое обследование лиц с ОВЗ 
с целью уточнения структуры нарушения для выбо-
ра индивидуальной образовательной траектории  
(ПК-5);

– способность к анализу результатов медико-психо-
лого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на осно-
ве использования различных (клинико-психолого-пе-
дагогических) классификаций нарушений в развитии, 
в том числе для осуществления дифференциальной ди-
агностики  (ПК-6);

– способность осуществлять динамическое наблю-
дение за ходом коррекционно-развивающего воздей-
ствия с целью оценки его эффективности  (ПК-7);

– готовность к оказанию консультативной помощи 
лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам  (ПК-8);

–  готовность к формированию общей культуры 
лиц с ОВЗ и к взаимодействию с учреждениями культу-
ры по реализации просветительской работы с лицами 
ОВЗ и их семьями  (ПК-13);

–  способность осуществлять работу по популяри-
зации дефектологических знаний среди населения  
(ПК-14).

В результате получена совокупность профессио-
нальных компетенций, формируемых у студентов – бу-
дущих педагогов-дефектологов, где определены про-
фессиональные ценностные ориентации (табл. 1).

Представленные результаты анализа являются ав-
торским видением профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов и осно-
ваны на логических умозаключениях, исследовании 
научных трудов и требованиях государства к професси-
ональной подготовке студентов в вузе.

Таблица 1
Соотношение профессиональных компетенций  
и профессиональных ценностных ориентаций  

будущих педагогов-дефектологов

Профессиональные  
компетенции

Профессиональные
ценностные  
ориентации

1 2
Способность осознавать соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, обладание 
мотивацией к выполнению про-
фессиональной деятельности, 
способность к эмпатии, кор-
ректному и адекватному воспри-
ятию детей с ОВЗ (ОП-1)

Здоровье ребенка
Профессия

Способность к рациональному 
выбору и реализации коррек-
ционно-образовательных про-
грамм,  основанная на  личност-
но-ориентированном подходе 
к детям с ОВЗ (ПК-1)

Рациональный выбор 
программ деятельности
Профессиональная 
честь
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1 2
Готовность к организации кор-
рекционно-развивающей среды 
(ПК-2)

Инклюзивная образова-
тельная среда

Осуществление психолого-пе-
дагогического сопровождения 
процессов социализации и про-
фессионального самоопределе-
ния лиц с ОВЗ   (ПК-4)

Социализация детей 
с ОВЗ

Способность организовывать и 
осуществлять психолого-педа-
гогическое обследование лиц 
с ОВЗ с целью уточнения струк-
туры нарушения для выбора ин-
дивидуальной образовательной 
траектории  (ПК-5)

Кооперация с коллега-
ми и специалистами раз-
ного профиля
Самоконтроль и воле-
вое саморегулирование

Способность к анализу резуль-
татов медико-психолого-педаго-
гического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования 
различных (клинико-психоло-
го-педагогических) классифи-
каций нарушений в развитии, 
в том числе для осуществления 
дифференциальной диагности-
ки  (ПК-6)

Профессиональное са-
мосовершенствование

Объективность резуль-
татов психолого-педаго-
гической диагностики

Способность осуществлять ди-
намическое наблюдение за хо-
дом коррекционно-развиваю-
щего воздействия с целью оцен-
ки его эффективности  (ПК-7)

Качество профессио-
нальной деятельности
Требовательность к себе

Готовность к оказанию консуль-
тативной помощи лицам с ОВЗ, 
их родственникам и педагогам  
(ПК-8)

Сотрудничество с деть-
ми с ОВЗ и их близкими 

1 2
Готовность к формированию 
общей культуры лиц с ОВЗ и к 
взаимодействию с учреждения-
ми культуры по реализации про-
светительской работы с лицами 
ОВЗ и их семьями  (ПК-13)

Помощь и поддержка де-
тей с ОВЗ и их семей 

Способность осуществлять ра-
боту по популяризации дефек-
тологических знаний среди на-
селения  (ПК-14)

Открытость в професси-
ональной деятельности

Итак, профессиональные ценностные ориентации пе-
дагога-дефектолога – вид профессиональных ценност-
ных ориентаций, которые обеспечивают эффектив-
ную деятельность при работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья по их обучению, воспита-
нию, развитию и социализации. 

Перечислим профессиональные ценностные ори-
ентации педагогов-дефектологов:  здоровье ребенка; 
профессия; рациональный выбор программ деятель-
ности; профессиональная честь; инклюзивная обра-
зовательная среда; социализация детей с ОВЗ; коопе-
рация с коллегами и специалистами различного про-
филя; самоконтроль и волевое саморегулирование; 
профессиональное самосовершенствование; объек-
тивность результатов психолого-педагогической диа-
гностики; требовательность к себе; качество профес-
сиональной деятельности; сотрудничество с детьми 
с ОВЗ и их близкими; помощь и поддержка детей 
с ОВЗ и их семей; открытость в профессиональной 
деятельности и др.

Предложенные ценностные ориентации педаго-
га-дефектолога можно классифицировать:

Продолжение табл. 1 Окончание табл. 1
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–  в отношении ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

–  по отношению к себе как специалисту;
–  по отношению к профессиональной деятельно-

сти (табл. 2).

Таблица 2
Классификация профессиональных ценностных  

ориентаций педагогов-дефектологов

Профессиональные ценностные ориентации  
педагогов-дефектологов

В отношении  
ребенка  

с ограниченными  
возможностями 

здоровья

По отношению  
к себе  

как специалисту

По отношению  
к профессиональной  

деятельности

здоровье ребенка;
инклюзивная обра-
зовательная среда;
социализация  
детей с ОВЗ;
объективность ре-
зультатов психоло-
го-педагогической 
диагностики;
сотрудничество 
с детьми с ОВЗ и их 
близкими;
помощь и поддерж-
ка детей с ОВЗ и их 
семей

профессиональ-
ная честь;
профессиональ-
ное самосовер-
шенствование;
требователь-
ность к себе;
самоконтроль  
и волевое само-
регулирование

профессия;
качество профес-
сиональной дея-
тельности;
рациональный 
выбор программ 
деятельности;
кооперация с кол-
легами и специа-
листами разного 
профиля;
открытость про-
фессиональной 
деятельности

Анализируя процессы «развитие» и «формирова-
ние», мы остановили свой выбор на процессе форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций. 
Поскольку в словарях «развитие» трактуется как «про-
цесс закономерного изменения» [188, с. 254], то есть 
«прогрессивное изменение чего-либо, связанное с его 
совершенствованием, приобретением новых, положи-
тельных качеств и свойств» [118, с. 352] процесс разви-
тия протекает в естественных условиях как преобразо-
вание чего-либо, в том числе личности. При этом на раз-
витие оказывают влияние различные факторы, кото-
рые способствуют или затормаживают его протекание. 

Другими словами, развитие – процесс, протека-
ющий скорее стихийно, нежели целенаправленный. 
В отличие от развития,  формирование – процесс более 
целенаправленный. Это видно из определений терми-
на «формирование». Само понятие произошло от гла-
гола формировать – «придавать определенную форму, 
законченность, организовывать» [188, с. 483], поэтому 
процесс формирования личности трактуется как один 
из видов развития личности (второй – ее созревание): 
изменение (совершенствование) динамической функ-
циональной структуры личности, главным образом 
ее содержания под влиянием внешних воздействий». 
[121, c. 648]. Так как профессиональные ценностные 
ориентации рассматриваются как компоненты струк-
туры личности, то они могут быть развиты в естествен-
ных условиях, но данный процесс будет долговремен-
ным и стихийным. С другой стороны, выбирая процесс 
формирования, мы понимаем, что студенты, как буду-
щие педагоги специального обучения могут приобре-
сти профессиональные ценностные ориентации в про-
цессе целенаправленной работы во время получения 
высшего образования.
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Формирование профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов являет-
ся сложным процессом. Это связано с факторами, ко-
торые оказывают влияние на его протекание. Связь 
профессиональных ценностных ориентаций педаго-
гов-дефектологов с профессиональной компетентно-
стью предусматривает учет требований к педагогам-де-
фектологам со стороны общества и государства; сфе-
ры труда; субъектов образования и со стороны самого 
специалиста (рис. 2).

Таким образом, формирование профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов – это целенаправленный процесс выбора и при-
своения профессиональных ценностей, позволяющих 
эффективно осуществлять педагогическую деятель-
ность с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Резюме:
1. С течением времени расширяется терминологи-

ческое поле проблемы. На сегодняшний день в нем на-
ходятся такие понятия, как «ценность», «ориентация», 
«ценностные ориентации», «профессия», «професси-
ональные ценностные ориентации», «педагог-дефек-
толог», «профессиональные ценностные ориентации 
педагога-дефектолога», «формирование»,  «формиро-
вание профессиональных ценностных ориентаций бу-
дущих педагогов-дефектологов». 

2. На основе изучения и анализа современных 
источников значимым для решения поставленной про-
блемы стало представление авторского определена 
понятия «профессиональные ценностные ориентации 
педагога-дефектолога» – вид профессиональных цен-
ностных ориентаций, которые обеспечивают эффек-
тивную деятельность при работе с детьми с ограничен-
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ными возможностями здоровья по их обучению, вос-
питанию, развитию и социализации. Исходя из цели 
исследования определен авторский перечень профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов. 

3. Исследовав состояние и развитие проблемы, ее 
терминологическое поле, мы поставили перед собой 
следующие задачи теоретического изучения темы ис-
следования: определить методологические подходы 
к решению проблемы исследования; смоделировать 
процесс формирования профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов; 
представить педагогические условия результативного 
функционирования изучаемого процесса.

1.3. Методологические основы построения комплекса 
моделей формирования профессиональных ценностных 

ориентаций будущих педагогов-дефектологов

Анализ социальных, научно-методических и прак-
тических аспектов профессиональной подготовки 
будущих педагогов специального образования спо-
собствовал выявлению проблемы исследования, ко-
торая заключается в необходимости разрешения 
противоречия между востребованностью компетент-
ных, конкурентоспособных педагогов специального 
образования на рынке труда и недостаточной их под-
готовленностью к профессиональной деятельности 
с детьми с ОВЗ, а также недостаточной заинтересован-
ностью выпускников в трудоустройстве по профессии. 

Для решения выявленной проблемы сформулиро-
вана идея исследования. Она заключается в разработ-
ке и реализации комплекса моделей формирования 

профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов в рамках образовательного 
процесса с целью подготовки студентов к будущей про-
фессиональной деятельности с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В первом параграфе мы определили, что форми-
рование профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов – это целенаправлен-
ный процесс выбора и присвоения профессиональных 
ценностей, позволяющих эффективно осуществлять 
педагогическую деятельность с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это сложный и необ-
ходимый аспект подготовки студентов к деятельности 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
поэтому необходимо смоделировать его реализацию, 
основываясь на сочетании методологических подхо-
дов как выбранной ориентации решения проблемы ис-
следования.  

Согласно И.В. Блаубергу и Э.Г. Юдину, методологи-
ческий подход определяется как «принципиальная ме-
тодологическая позиция автора, с которой рассматри-
вается объект исследования» [19, с. 74]. Таким образом, 
методологический подход определяет направление и 
выстраивает стратегию исследования, поэтому автор, 
согласно личной научно-мировоззренческой позиции 
и видению проблемы, из всего многообразия методо-
логических подходов выбирает необходимые для реа-
лизации идеи решения проблемы исследования. С дру-
гой стороны, следуя многоуровневой концепции мето-
дологического знания (П.В. Алексеев, В.С. Швырев, 
Э.Г. Юдин) [189], выбранные автором методологиче-
ские подходы представляют собой взаимодополняю-
щее, логическое сочетание в соответствии с их иерар-
хической значимостью для предмета исследования. 



66 67

По нашему мнению, наиболее эффективными 
подходами для решения проблемы формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов являются: системный подход 
как общенаучная основа исследования, средовой под-
ход как теоретико-методологическая основа стратегии 
и деятельностно-аксиологический подход как практи-
ко-ориентированная тактика. Каждый из вышеназван-
ных подходов не решает проблемы в целом, но необхо-
дим для получения положительного результата, поэто-
му в исследовании мы рассматриваем их в сочетании.  

Для более глубокого анализа каждого из методоло-
гических подходов рассмотрим их в логике соответ-
ствия иерархической значимости для предмета иссле-
дования: 

1. Характеристика подхода.
2. Цель применения в исследовании.
3. Основные положения с проекцией на проблему 

исследования.
4. Результат применения в нашем исследовании.
Данный план анализа, предложенный Е.А. Шуми-

ловой [187], отвечает целям нашего исследования.
Системный подход представлен как общенаучная ос-

нова нашего исследования. Он определяет  структуру 
изучения предмета исследования – профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов и направление научного поиска по проблеме ис-
следования.

Исследованием и изучением системного подхо-
да занимались такие ученые, как В.Г. Афанасьев [13], 
И.В. Блауберг [17], В.Н. Садовский [138], Э.Г. Юдин 
[189] и др. 

Системный подход представляет собой методоло-
гический подход, с позиции которого рассмотрение 

объектов происходит через ключевую категорию «си-
стема». 

В общем смысле в философской литературе си-
стема определяется как «совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях между собой и 
образующих определенную целостность, единство» 
[166, c. 427].

Анализ научной литературы показал характеристи-
ку системы как:

– комплекса элементов, взаимодействующих между 
собой;

– единство взаимосвязанных отдельных частей, ко-
торые образуют  новое качество с характерными для 
него специфическими свойствами.

Особенностью системы является такое взаимодей-
ствие ее компонентов, при котором различаются функ-
ции компонентов, функционирующих самостоятельно 
друг от друга и комплексно в системе, то есть при объ-
единении компонентов в систему возникают новые 
функции, удаление компонента влечет риск разруше-
ния системы или неполного ее функционирования. 

Педагогическая интерпретация системного 
под хода представлена в трудах В.П. Беспалько [16], 
Т.И. Дмитриенко [44], Н.В. Кузьминой [89], В.А. Сла-
стенина [146] и др. 

Цель применения системного подхода – рассмотре-
ние процесса формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов 
как системы взаимосвязанных элементов: профессио-
нальных ценностей педагогов-дефектологов, образова-
тельной среды, взаимодействия субъектов.

Рассмотрим характеристику системного подхода, 
опираясь на его основные положения [143]:
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1. Любой процесс образования нужно рассматривать 
как некоторую образовательную систему, другими словами, 
необходимо выявление его системных свойств и учет откры-
тости по отношению к внешней среде. Изучение профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов позволяет сделать вывод о том, что 
их формирование – педагогическая система. Вслед за 
Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспировым под педа-
гогической системой мы понимаем  «совокупность вза-
имосвязанных средств, методов и процессов, необходи-
мых для создания организованного, целенаправленно-
го педагогического влияния на формирование лично-
сти с заданными качествами» [77, с. 309]. В науке пред-
ставлены педагогические системы В.А. Караковского 
[69], А.С. Макаренко [98] и др. 

Исходя из определения профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектоло-
гов, процесс их формирования можно рассматривать 
как педагогическую систему, характеризующуюся на-
личием признаков: совокупность взаимосвязанных 
элементов, существующих отдельно благодаря суще-
ствованию целого; свойства и функционирование эле-
ментов не сводится к свойствам  и функционированию 
целого; система преобразует личность. Таким образом, 
формирование профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов может быть 
представлено как педагогическая система.

2. Любую систему можно рассматривать как составляю-
щую метасистемы. Относительно нашего исследования 
профессиональные ценностные ориентации будущих 
педагогов-дефектологов – компонент профессиональ-
ной компетентности будущих педагогов специально-
го образования; формирование профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефек-

тологов – компонент профессиональной подготовки 
в условиях высшего образования; формирование про-
фессиональных ценностных ориентаций будущих пе-
дагогов-дефектологов происходит в образовательной 
среде высшего образования, которое рассматривает-
ся как педагогическая система; высшее образование 
рассматривается как компонент образования в целом. 

3. Система определяется основаниями. Основанием 
рассматриваемого нами объекта изучения как педаго-
гической системы является целевой социальный заказ, 
представленный в нормативно-правовых актах и по-
требностях субъектов образования, что подробно рас-
смотрено в предыдущем параграфе.

4. Учет предельных возможностей системы. Система 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов имеет опре-
деленные возможности, которые ограничены обра-
зовательным процессом, поскольку формирование 
профессиональных ценностных ориентаций – це-
ленаправленный процесс, и необходимо создавать 
специально организованную образовательную среду. 
Также система ограничена личностными особенно-
стями субъектов, поскольку принятие профессиональ-
ных ценностей находится в зависимости от личности 
студента, его мотивации, осознанности, выбора и т.д.

Реализация системного подхода в нашем исследова-
нии заключается в системном изучении и организации 
процесса формирования у будущих педагогов-дефек-
тологов профессиональных ценностных ориентаций. 

С учетом положений системного подхода мы рас-
сматриваем терминологическое поле проблемы и 
представляем  профессиональные ценностные ориен-
тации педагогов-дефектологов как компонент профес-
сиональной компетентности; мы предлагаем содержа-
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тельно-аксиологическую, структурную и процессную 
модели формирования у будущих педагогов специаль-
ного образования профессиональных ценностных 
ориентаций как комплекса; системный подход влияет 
на сочетание педагогических условий; системный под-
ход рассматривается как методологическое условие из-
учаемого процесса и дает возможность рассмотреть си-
стему формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов в выс-
шем педагогическом образовании как систему.

Таким образом, определяя направление научного 
поиска и структуру объекта  исследования системный 
подход  является общенаучной основой исследования. 
Через него формирование у будущих педагогов-дефек-
тологов профессиональных ценностных ориентаций 
рассматривается как педагогическая система, которая 
имеет системообразующие компоненты. 

Однако системный подход не обеспечивает изуче-
ние и представление содержания изучаемого процес-
са, особенностей взаимодействия субъектов. 

Возникает потребность рассмотреть средовой под-
ход как теоретико-методологическую стратегию иссле-
дования. Стратегия педагогического исследования – 
представление процесса разработки решения постав-
ленных задач исследования с целью совершенствова-
ния профессиональной подготовки педагогов-дефек-
тологов. 

Концепция средового подхода, с точки зрения 
Ю.С. Мануйлова, представляет его как «способ органи-
зации среды и оптимизации ее влияния на личность» 
[103, с. 37].

Основная цель применения средового подхода в 
процессе формирования у будущих педагогов-дефекто-
логов профессиональных ценностных ориентаций за-

ключается в использовании образовательной среды, на-
полнении ее ценностями педагогической деятельности 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Средовой подход рассмотрен в работах 
А.Ф. Лазурского [94], Ю.С. Мануйлова [103], 
О.Б. Рубцовой [135], З.И. Тюмасевой [160], Г.Г. Шека 
[180] и др. Для решения проблем образования исследо-
ватели выявили особенности образовательной среды. 
К ним относят: системный характер образовательной 
среды; ее ориентацию на удовлетворение потребностей 
человека; ее практическая направленность; ее развитие 
происходит под влиянием человека; она может воздей-
ствовать на  личность в процессе ее формирования.

В нашей работе мы выделили следующие значимые 
положения средового подхода: 

Управление процессом формирования у будущих 
педагогов-дефектологов профессиональных цен-
ностных ориентаций проходит опосредованно через 
специально организованную образовательную среду. 

Система действий субъектов в образовательной 
среде направлена на достижение цели исследования.

Влияние средового подхода на процесс социали-
зации личности рассматривается в исследованиях 
Б.Н. Алмазова [7], В.Г. Бочаровой [25], А.В. Мудрика 
[149] и др. В изученной литературе становление лич-
ности через принятие человеком норм, ценностей об-
щества происходит в процессе социализации, который 
протекает в социальной среде.  Ценности – объектив-
но существующие в социальной среде блага, идеалы, 
явления, которые в процессе их выбора и присвоения 
личностью становятся ценностными ориентациями.  

Профессиональные ценностные ориентации пе-
дагогов-дефектологов представляют собой компонент 
профессиональной компетентности и направлены 
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на ценность педагогической деятельности с детьми 
с ОВЗ; формируются в процессе профессиональной 
подготовки; формируются при усвоении социального 
опыта профессиональной деятельности и проявляют-
ся в целях, идеалах, качествах личности, убеждениях, 
интересах, мотивации и т.д.

Приходим к выводу, что создание и использование 
специально-организованной образовательной среды 
профессиональной подготовки  будущих педагогов-де-
фектологов влияет на их ориентацию в мире педаго-
гических ценностей, результатом которого становятся 
профессиональные ценностные ориентации педаго-
гов-дефектологов.  Именно поэтому был выбран сре-
довой методологический подход, поскольку значение 
приобретает образовательная среда, в которой обуча-
ются  будущие педагоги-дефектологи.

Среда образовательная  – «совокупность духовных 
(ценности, психологический климат, традиции) и ма-
териальных условий существования и деятельности 
учащихся (студентов) и педагога, активной деятельно-
сти субъектов, характера отношений и внешних свя-
зей» [54, с. 27].

Исходя из определения образовательной среды, 
мы можем выделить ее компоненты, которые влияют 
на достижение цели исследования:

– духовные условия (ценности и психологический 
климат);

– материальные условия деятельности (материаль-
ные средства обучения);

– активная деятельность преподавателя и студен-
тов (применение методов активного обучения);

– характер взаимоотношений и внешние связи.
Реализация системного подхода как теоретико-ме-

тодологической стратегии исследования предполагает 

использование возможностей образовательной среды 
путем реализации ее компонентов; определение и вне-
дрение педагогических условий эффективного проте-
кания процесса формирования у будущих педагогов-де-
фектологов профессиональных ценностных ориента-
ций; организацию оценки сформированности у студен-
тов профессиональных ценностных ориентаций через 
деятельность и поведение.

Таким образом, средовой подход рассматривается 
как теоретико-методологическая стратегия построе-
ния исследования. Он сочетается с системным подхо-
дом. С одной стороны, образовательная среда является 
компонентом педагогической системы формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов, с другой – образовательная 
среда определяет  условия создания и функционирова-
ния данной педагогической системы.  

Проблема подготовки педагогов для работы с деть-
ми с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде, не-
сомненно, актуальна. Возникает необходимость разра-
ботки соответствующих теоретических аспектов про-
блемы формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов на тех-
нологическом уровне. 

Для определения теоретико-методологической 
тактики проведения исследования выбран интегриро-
ванный деятельностно-аксиологический подход. Он 
возник в результате интеграции деятельностного и ак-
сиологического подходов, что дает возможность пред-
ставить решение проблемы исследования во взаимос-
вязи категорий «деятельность» и «ценность».

Деятельностно-аксиологический подход – вид ме-
тодологического подхода, который в результате инте-
грации деятельностного и аксиологического подходов 
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рассматривает предмет изучения с позиции присвое-
ния образовательной деятельности  аксиологических 
свойств.

Рассмотрим деятельностный и аксиологический 
подходы для определения положений интегрирован-
ного деятельностно-аксиологического подхода.

Методология деятельностного подхода пред-
ставлена в трудах Л.П. Буевой [26], М.В. Демина 
[40], В.Н. Сагатовского [137], В.С. Швырева [176], 
Э.Г. Юдина [189] и др.

Категория деятельности рассматривается в осно-
ве деятельностного подхода. В философии деятель-
ность – «специфически человеческий способ отно-
шения к миру, представляет собой процесс, в ходе 
которого человек творчески преобразует природу»  
[166, c. 118]. Из определения следует, в деятельности 
обязательно присутствует субъективный личностный 
компонент, выражающийся в ценностном отноше-
нии, ориентации человека на объект.

Методологии деятельностного подхода в обла-
сти педагогики представлена в работах К.М. Дурай-
Новаковой [47], В.А. Кан-Калика [68], Н.В. Кузьминой 
[88], Т.С. Поляковой [125] и др.  Деятельность имеет 
важное значение в социальных науках, в том числе пе-
дагогике и психологии. 

В психологии понятие «деятельность» характе-
ризуется как «функция индивида в процессе его вза-
имодействия  с окружающим миром» [166, c. 119]. 
Результатом взаимодействия становится социальная 
адаптация личности к социальной среде, если лич-
ность себя успешно реализует в социальной среде или, 
наоборот, когда в силу объективных (например, состо-
яние здоровья) или субъективных (например, нежела-
ние, протест) причин личность дезадаптируется и не 
реализуется в социальной среде.

Для того чтобы процесс взаимодействия личности 
и социальной среды имел положительный результат – 
адаптация к условиям среды, в том числе образователь-
ной, существует педагогическая деятельность, через 
которую педагог способен создать условия для успеш-
ной социализации и адаптации каждого ребенка [149]. 
Педагогическая деятельность – «профессиональная 
деятельность, направленная на создание оптимальных 
условий в целостном педагогическом процессе для вос-
питания, развития и саморазвития личности воспитан-
ника и выбора возможностей свободного и творческо-
го действия» [77, с. 71]. В процессе педагогического 
взаимодействия субъектов образования происходит 
формирование идей, ценностей, концепций, знаний, 
умений и навыков.

Ценность деятельностного подхода заключается 
в актуализации идеи формирующей и развивающей 
роли деятельности, идеи моделирования процессов 
взаимодействия.

Аксиологический подход основан на положениях 
аксиологии как учения о ценностях, которое имеет 
глубокие исторические корни. Основы аксиологии за-
ложены в мировых религиях: христианстве, иудаизме, 
исламе, в аспекте ценностного отношения человека 
к Богу, окружающему миру и самому себе. 

В период развития современной науки аксиоло-
гический подход разрабатывали С.З. Гончаров [37], 
И.И. Докучаев [45], А.Г. Здравомыслов [55], М.С. Коган 
[76], Д.А. Леонтьев [93], М. Рокич [200], М. Шеллер 
[181] и др.  

В педагогических исследованиях в качестве ме-
тодологического подхода он представлен в рабо-
тах А.М. Булынина [27], А.В. Кирьяковой [72], 
И.С. Ломакиной [95], В.А. Сластенина [144], 
В.П. Тугаринова [159] и др.
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Категория «ценность» положена в основание акси-
ологического подхода. Ценность – это «отношения зна-
чимости» объектов социального и природного мира 
для личности, коллектива, общества» [76]. Отношение 
может представлять собой реакцию в виде мыслитель-
ных, чувственных, двигательных действий. Отражаясь 
и закрепляясь в сознании личности, ценность ста-
новится ценностной ориентацией, в том числе про-
фессиональной. Поэтому, изучая профессиональные 
ценностные ориентации будущих педагогов-дефекто-
логов, значимым для целей исследования мы считаем 
аксиологический подход.

Однако изучение методологии деятельностного и 
аксиологического подходов в отдельности не дало нам 
желаемых результатов, и мы пришли к  решению раз-
работать и применить интегрированный деятельност-
но-аксиологический подход. 

Деятельностно-аксиологический подход основан 
на положении, что образовательная деятельность 
человека обладает аксиологическими свойствами. 
В сложившейся ситуации многообразия взглядов, 
культур, информации становится актуальным вопрос 
ценности истины. Данное положение выдвигает 
Н.Л. Коршунова: «По свидетельству многочисленных 
источников науковедческого характера, едва ли не 
главный изъян традиционного способа теоретизиро-
вания в науке (не исключая педагогическую) состоит 
в его отстраненности от аксиологических отношений 
«познание» – «ценность». В то же время, когда знание 
превращается в рукотворную планетарную силу, остро 
встает вопрос цены, жизнеобеспечения истины» 
[86, с. 55].  

В подтверждение сказанного академик В.В. Кра-
евский в  своей работе поднимал вопрос ценностных 

ориентаций как стратегии образования и рассматривал 
содержание образования как категорию, сочетающую 
в себе педагогически адаптированный социальный 
опыт, репродуктивную и продуктивную деятельность 
и эмоционально-ценностные отношения. Основную 
задачу образования он видел в том, чтобы применять 
действия, способные сформировать в сознании участ-
ников образовательного процесса ценностные ориен-
тации [87].

Причинами интеграции деятельностного и аксио-
логического подходов стали:

1) повышение роли межнаучного знания (фило-
софского, социологического, психологического, пе-
дагогического), что приводит к усложнению познава-
тельной деятельности;

2) доступность и обесценивание качества инфор-
мации, что приводит к уменьшению качества знания и 
деятельности;

3) большое внимание к аксиологическому подходу 
в научных исследованиях, что обуславливает значение 
ценностей в образовательной деятельности и социали-
зации личности.

Цель применения деятельностно-аксиологическо-
го подхода заключается в наполнении содержания об-
разовательной деятельности профессиональными цен-
ностями, характерными для работы педагогов с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Касательно изучения аксиологического компонен-
та деятельности, в том числе образовательной, можно 
исследовать разные его стороны, например, ценности, 
ценностные отношения, ценностные убеждения и т.д. 
В монографии мы сделаем упор на изучение и форми-
рование ценностных ориентаций студентов, потому 
что «важнейшим элементом ценностных отношений 
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в обществе является система ценностных ориентаций 
личности» [167, с. 765]. Другими словами, ценностные 
ориентации являются внутриличностными характе-
ристиками человека и влияют на формирование цен-
ностных отношений личности к чему-либо. Они об-
разуют ценностный стержень личности как человека, 
гражданина, профессионала и т.д. Так, М.Е. Вайндорф-
Сысоева подчеркивает, что «развитие ценностных 
ориентаций – признак зрелости личности, показатель 
меры ее социализации. Устойчивая совокупность цен-
ностных ориентаций обуславливает такие качества 
личности, как цельность, надежность, верность опреде-
ленным принципам и идеалам, способность к волевым 
усилиям во имя этих идеалов и принципов, активность 
жизненной позиции, упорство в достижении цели. 
Противоречивость ценностных ориентаций порож-
дает непоследовательность в поведении» [29, с. 164].

Таким образом, основными положениями деятель-
ностно-аксиологического подхода являются:

1. Образовательная деятельность обладает аксио-
логическими свойствами.

2. Через деятельность происходит формирование 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов.

3. Один из механизмов регулирования действий 
специалиста – ориентация в мире профессиональных 
ценностей, их принятие.

В нашем исследовании деятельностно-аксиологи-
ческий подход реализуется через определение профес-
сиональных ценностей и ценностных ориентаций пе-
дагогов-дефектологов и наполнение ими содержания 
процесса профессиональной подготовки; через опре-
деление принципов изучаемого процесса; через моде-
лирование его этапов.

Деятельностно-аксиологический подход сочетается 
с системным и средовым методологическими подхода-
ми, поскольку профессиональные ценностные ориента-
ции формируются в образовательной среде, а сам про-
цесс формирования является целенаправленным и мо-
жет быть организован только в педагогической системе.

Определение сочетания методологических под-
ходов повлияло на выбор и обозначение принципов 
построения и реализации комплекса моделей форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. Под принципом мы 
понимаем «исходное требование к организации педа-
гогического процесса на практическом уровне» [48]. 

В основе изучаемого процесса положены общие 
принципы, среди которых обращаем внимание на 
принципы: природосообразности;  культуросообразно-
сти;  прочности, осознанности и действенности резуль-
татов воспитания и обучения;  доступности.

Принцип природосообразности заключается в том, 
что в своей деятельности педагог руководствуется за-
конами естественного биологического и психологиче-
ского развития человека. По словам Я.А. Коменского: 
«Порядок, который мы желаем сделать универсальным 
замыслом для искусства всему учить и всему учиться, – 
должен быть заимствован и может быть заимствован 
не из чего иного, как только из указаний природы. Как 
только это будет точно осуществлено, созданное искус-
но будет протекать так же легко и свободно, как легко 
и свободно протекает всё природное» [78]. Он считал, 
что человек как часть природы должен учитывать в 
жизни законы, действующие как в мире растений и жи-
вотных, так и в человеческом обществе. 

В дальнейшем изучением принципа природо-
сообразности занимались Ф.А.В. Дистервег, И.Г. Пе-
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сталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский; 
советские педагоги Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, 
Т.И. Ильина, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, Г.И. Щукина и др. 

Реализация изучаемого процесса основывается на 
принципе природосообразности путем соблюдения 
его правил следующим образом [43]: 

1) учет возрастных особенностей: формирование 
профессиональных ценностных ориентаций рассма-
тривается как процесс и реализуется как деятельность 
со студентами, получающими профессиональное об-
разование по направлению «специальное (дефектоло-
гическое) образование», у которых  формируется кон-
цепция профессиональной деятельности;

2) восприятие студентов как субъектов обучения и 
учет индивидуальных особенностей реализуется через 
индивидуальные консультации и индивидуальные за-
дания;

3) опора на сильные стороны личности рассматри-
вается как фактор эффективного обучения студентов 
и формирования у них профессиональной позиции, 
потому что дети с ОВЗ в силу физических или психиче-
ских отклонений при развитии нуждаются в опоре на 
сильные стороны личности или организма;

4) выполнение социального заказа общества;
5) учет взаимосвязи педагогики с другими науками, 

связанными с окружающим миром и природой человека;
включение студентов в разнообразную деятель-

ность, соответствующую возрастным, личностным, и, 
что особенно значимо, ориентированную на освоение 
профессии деятельность. 

Принцип культуросообразности основан на идее 
становления из биологического индивида социальной 
личности путем приобщения человека к культуре обще-

ства, в котором он живет. Ф.А.В. Дистервег считал, что, 
воспитывая, нужно принимать во внимание культуру: 
нормы, ценности, идеалы. В отечественной педагоги-
ке идея культуросообразности была развита в трудах 
В.Г. Белинского, М.В. Ломоносова, К.Д. Ушинского. 

Для применения принципа культуросообразности 
в педагогической деятельности в условиях высшего об-
разования учитывается образовательная среда форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. Поскольку одной 
из задач их профессиональной подготовки является 
формирование активной позиции трансляции норм 
отношения к детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья в социум, поэтому возникает необходи-
мость учета образовательной среды и формирования 
профессионально-педагогической культуры будущего 
специалиста, так как ее аксиологический компонент 
образован совокупностью ценностей педагогической 
деятельности с детьми с ОВЗ. В процессе профессио-
нальной подготовки и практической работы эти цен-
ности становятся профессиональными ценностными 
ориентациями педагога специального образования.

Принцип прочности, осознанности и действенно-
сти результатов воспитания и обучения – овладение 
знаниями, умениями, навыками и мировоззренче-
скими идеями – достигается, когда они обстоятельно 
осмыслены и хорошо усвоены, продолжительно со-
храняются в памяти. Основные правила применения 
принципа: «Ничего не следует заставлять выучивать 
на память, кроме того, что хорошо понять рассудком» 
(Я.А. Коменский); «Воспитатель, понимающий приро-
ду памяти, будет  беспрестанно прибегать к повторени-
ям не для того, чтобы починить развалившееся, но для 
того, чтобы укрепить здание и вывести на новый этаж» 
(К.Д. Ушинский) [77, с. 269]. 
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Реализуется принцип путем формирования моти-
вации студентов как фундамента прочного сохране-
ния знаний, а также постоянного и систематического 
повторения полученных знаний, умений и навыков и 
правил поведения, которое происходит при переходе 
от темы к теме, в начале и завершении занятия с помо-
щью блиц-игр или метода рефлексии.

Принцип доступности заключается в подаче 
информации как доступной для обучения, нахо-
дящейся в «зоне ближайшего развития» студента 
(Л.С. Выготский) [54, с. 70]. Информацию необходи-
мо получить, понять и осмыслить с целью ее прочного 
усвоения. Поэтому информация о профессиональных 
ценностных ориентациях и другие знания, которые 
относятся к данной тематике, представлены на доступ-
ном языке для понимания студентами, умения и навыки 
отрабатываются как традиционными способами, так и 
методами активного обучения, например, тренинговы-
ми упражнениями или деловыми играми, доступными 
и интересными для студентов.

Частные принципы исследования отражают осо-
бенности изучаемого процесса и являются основани-
ем для дальнейшего его моделирования и реализации 
[194; 3]. Процесс формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов индивидуален и зависит от активности, желания 
и самостоятельности студентов, поэтому мы обозначи-
ли  следующие принципы: 

1. Принцип свободы выбора.  Он предполагает пре-
доставление студентам свободы выбора действовать в 
соответствии со своими мотивами, интересами и целя-
ми. Для этого учитываются индивидуальные и потен-
циальные возможности студентов. Профессиональная 
подготовка строится с использованием модульно-рей-

тинговой технологии обучения. Занятия проводятся 
в формах «круглого стола», дискуссии, конференции, 
метода «шесть шляп» и др. Создается образователь-
ная среда, в которой каждый студент может  высказать 
свое отношение к рассматриваемой проблеме, выслу-
шать другие точки зрения, вести диалог, занять несвой-
ственные им позиции, попробовать себя в непривыч-
ной роли. Несомненно, это способствует формирова-
нию профессиональных ценностных ориентаций у сту-
дентов как будущих педагогов, деятельность которых 
связана с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

2. Принцип профессиональной сознательности и ак-
тивности. Профессиональные ценностные ориен-
тации представляют собой психологические обра-
зования, которые возникают в процессе интерио-
ризации ценностей педагогической деятельности 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Предполагается, что студент решает образовательные 
задачи не спонтанно, а осознанно, с пониманием, что 
их решение представляет собой путь профессиональ-
ного становления. Сознательность и активность связа-
ны с мотивацией, поэтому в процессе формирования 
профессиональных ценностных ориентаций у будущих 
педагогов-дефектологов целесообразно подкреплять 
их мотивацию методами примера, убеждения, стиму-
лирования деятельности и приемами: бонусы, конкур-
сы, оценка, создание ситуаций чувственного пережи-
вания путем просмотра и обсуждения  фрагментов  ху-
дожественных и документальных фильмов, формами: 
встречи с практикующими дефектологами, экскурсии 
в специальные (коррекционные) и общеобразователь-
ные учреждения; совместной деятельностью с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Особая 
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роль отводится творческому опыту студентов как 
источнику познавательной активности. Для этого на 
занятиях используются формы и методы работы, раз-
вивающие творческие способности, например, созда-
ние коллажа или кластера в соответствии с тематикой 
занятия и с опорой на опыт учебно-профессиональной 
деятельности студентов.

3) Принцип открытой вариативности содержания. 
Он предполагает разнообразие заданий для студентов 
и приемов работы с ними в условиях открытости об-
разовательного процесса. Задания внеаудиторной са-
мостоятельной работы делились на вариативную и ин-
вариантную части по уровню сложности. Вариативная 
часть предполагала выполнение заданий, обязатель-
ных для всех. Задания инвариантной части носили 
более сложный и творческий характер, поэтому их 
решение представляло собой дополнительную нагруз-
ку для студентов, претендующих на высокое освоение 
профессиональных компетенций. Открытость содер-
жания образовательного процесса реализуется путем 
поощрения участия студентов в научно-практических 
конференциях, публикаций результатов исследова-
ний, путем выполнения творческих отчетов, самоана-
лизов по учебно-профессиональным практикам, с по-
мощью создания профильных и тематических групп 
в социальных сетях и обеспечения доступа студентов 
к образовательным ресурсам. Выполнение заданий 
самостоятельной работы предполагало представле-
ние ее результатов в форме публичных выступлений, 
в том числе с презентациями проектов, видеороликов 
социальной рекламы с последующим обсуждением.

Таким образом, учет совокупности общих и част-
ных принципов: свободы выбора, профессиональной 
сознательности и активности, открытой вариативно-

сти содержания – обеспечивает организацию процесса 
формирования у будущих педагогов-дефектологов про-
фессиональных ценностных ориентаций в современ-
ных условиях вуза.

Резюме:
1. Методологическая основа решения проблемы 

формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов представле-
на сочетанием системного, средового и деятельност-
но-аксиологического подходов. Системный подход 
выбран как общенаучная основа исследования. Цель 
его применения – представление процесса формиро-
вания профессиональных ценностных ориентаций 
как системы взаимосвязанных элементов: профессио-
нальных ценностей педагогов-дефектологов, образова-
тельной среды, взаимодействия субъектов. Средовой 
подход рассматривается как теоретико-методологи-
ческая стратегия исследования. Цель его примене-
ния – использование возможностей образовательной 
среды для реализации изучаемого процесса. Значение 
образовательной среды состоит в том, что профессио-
нальные ценностные ориентации формируются путем 
принятия профессиональных ценностей,  носителями 
которых являются субъекты среды. Деятельностно-
аксиологический подход представлен как интегриро-
ванный подход, основанный на сочетании категорий 
деятельности и ценности. В настоящем исследовании 
он определяет теоретико-методологическую тактику 
исследования. Деятельностно-аксиологический под-
ход основан на положении, что образовательная де-
ятельность обладает аксиологическими свойствами. 
Цель его применения – наполнение содержания про-
фессиональной подготовки студентов профессиональ-
ными ценностями педагогов-дефектологов.
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2. Предложенные методологические подходы вза-
имосвязаны друг с другом, поэтому мы рассматриваем 
их в сочетании. Деятельностно-аксиологический под-
ход взаимосвязан с системным и средовым подходами, 
потому что профессиональные ценностные ориен-
тации формируются в образовательной среде, а сам 
процесс формирования является целенаправленным 
и может быть организован только в педагогической 
системе. Также прослеживается взаимосвязь системно-
го и средового подходов, потому что образовательная 
среда является компонентом педагогической системы 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов, и она опре-
деляет условия создания и функционирования данной 
педагогической системы.

3. Предложены частные принципы, которые по-
влияли на построение и применение комплекса моде-
лей формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов. К ним 
относятся принципы: свободы выбора, профессио-
нальной сознательности и активности, открытой вари-
ативности образования.

1.4. Структура и содержание комплекса моделей 
формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов

Сочетание системного, средового и деятельност-
но-аксиологического подходов является методологиче-
ской основой моделирования процесса формирования 
у будущих педагогов-дефектологов профессиональных 
ценностных ориентаций, который представляет собой 
комплекс содержательно-аксиологической, структур-

ной моделей профессиональных ценностных ориен-
таций будущих педагогов-дефектологов и процессной 
модели их формирования.

Во взаимосвязи содержательно-аксиологическая, 
структурная и процессная модели образуют комплекс, 
поскольку объединены предметом исследования и рас-
крывают его с разных сторон.

Содержательно-аксиологическая модель выполня-
ет в комплексе моделей функцию осмысления и пред-
ставления профессиональных ценностей педагогов-де-
фектологов, деятельность которых связана с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, что при-
дает специфические черты личности специалистов. 

Структурная модель основана на положениях си-
стемного и средового подходов. Значение данной мо-
дели – показать взаимосвязанные компоненты профес-
сиональных ценностных ориентаций. 

Процессная модель основана на сочетании систем-
ного, средового и деятельностно-аксиологического 
подходов и в комплексе отражает процесс формирова-
ния профессиональных ценностных ориентаций, в ко-
тором прослеживается взаимодействие преподавателя 
и студентов, этапы их деятельности и содержательное 
наполнение этих этапов.

Рассмотрим схематично сочетание методологиче-
ских подходов в их взаимосвязи с комплексом моделей 
изучаемой проблемы (рис. 3).

Выбор процесса моделирования в нашем исследо-
вании связан с его возможностями наглядного и схе-
матичного представления модели реально изучаемого 
процесса, который сложно представить в другом виде. 
«Свойство педагогической модели отражает не толь-
ко реально действующий процесс, но и идеальный ва-
риант его протекания», высказывает и подтверждает 
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В.И. Загвязинский. Он подчеркивает, что педагогиче-
ская модель может отражать в своей структуре «идеаль-
ный образ желаемого будущего и тенденции его разви-
тия» [53, c. 23].

Рис. 3.  Схема взаимосвязи методологических подходов 
и комплекса моделей формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов

Под моделью понимается «реально существующая 
материальная система, замещающая или воспроизво-
дящая другую систему – оригинал и находящаяся с по-
следней в явно выраженном отношении сходства, бла-
годаря чему экспериментальное исследование модели 
позволяет получить информацию об оригинале и про-
верить, таким образом, наши предположения, относя-
щиеся к оригиналу, путем сопоставления этих предпо-
ложений и полученной информации» [186, с. 124].

Разрабатывать комплекс моделей мы будем мето-
дом моделирования, то есть «построением и изучением 
моделей реально существующих предметов, явлений и 

конструируемых объектов для определения какого-ли-
бо улучшения их характеристик, рационализации спо-
собов  их построения, управления ими и прогнозиро-
вания» [134, с. 291]. 

Для нашего исследования мы выбрали комплекс мо-
делей, состоящий из содержательно-аксиологической, 
структурной и процессной моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов.  Представим и рассмотрим 
подробнее каждую из моделей. 

Содержательно-аксиологическая модель – струк-
турированный и наглядно представленный алгоритм 
выявления сложного и ранее неизученного феномена 
ценностей с целью изучения его содержания и опреде-
ления положения по отношению к изученным феноме-
нам той же группы.

Потребность разработки содержательно-аксиоло-
гической модели заключается в сложности определе-
ния феномена педагогических ценностей деятельно-
сти педагогов-дефектологов. В данной модели показан 
алгоритм выявления профессиональных ценностей 
педагогической деятельности с детьми с ОВЗ из всей 
совокупности профессиональных ценностей, а также 
определено их место в общей структуре ценностей 
(рис. 4). 

Рассмотрим содержательно-аксиологическую мо-
дель подробнее. 

В нашем исследовании деятельность педагогов-де-
фектологов мы рассматриваем на профессиональном 
уровне, поэтому в качестве основы выбрали класси-
фикацию ценностей профессиональной работы [108]. 
Она состоит из ценностей следующих уровней: соци-
альные, профессиональные, индивидуальные. 
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Социальные ценности признаются современным 
цивилизационным обществом – это ценности любви, 
жизни, свободы, равенства, человека. Человек рас-
сматривается как активная и признаваемая личность. 
Об этом свидетельствуют научные исследования. Так, 
Э. Фромм подчеркивал, что «Главная жизненная задача 
человека – дать жизнь самому себе, стать тем, кем он 
является» [109, с. 300]. Идея ценностного отношения 
к человеку, которая заключается в его принятии таким 
какой он есть, предложена французским философом 
Э. Левинансом [115], который подтверждает вышеска-
занную мысль. 

Профессиональные ценности характерны для 
груп пы специалистов и отражают особенности их де-
ятельности. Индивидуальные – характерны для специ-
алистов, клиентов и т.д. Когда профессиональные цен-
ности становятся индивидуальными, можно говорить 
о сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций. 

Профессия педагога-дефектолога относится к пе-
дагогическим профессиям, поэтому значимой для нас 
является классификация профессиональных педагоги-
ческих ценностей. В ней различают личностные, груп-
повые и социально педагогические ценности.

 Профессиональные ценности педагогов – нормы, 
регулирующие педагогическую деятельность: ценно-
сти-средства, ценности-отношения, ценности-каче-
ства, ценности-знания. Ценности-средства – это про-
фессиональные действия, отражающие субъектную 
сущность педагога, которые подразделяются на груп-
пы: ценности-отношения, ценности-качества и ценно-
сти-знания. Ценности-отношения определяют орга-
низацию педагогического процесса и взаимодействия 
его субъектов. Ценности-качества рассматриваются  
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как личностные и профессиональные характеристики 
педагога, в том числе личностные и профессиональ-
ные качества. Ценности-знания – это степень осозна-
ния и выбора психолого-педагогических знаний [145].  
Они также, как и социальные ценности, основаны на 
личности человека, только педагогические ценно-
сти ориентированы на личность ребенка и педагога 
и особенности их взаимодействия (К.Д. Ушинский, 
А.С. Макаренко, П.П. Блонский и др.). 

Впоследствии учеными предложена более подроб-
ная узкопрофессиональная классификация педагоги-
ческих ценностей: «ценности, раскрывающие профес-
сиональный статус педагога, ценности, показывающие 
степень вовлеченности личности в педагогическую 
профессию, ценности, отражающие цели педагоги-
ческой деятельности» [27, с. 52], которые обращают 
внимание науки, общества и государства на личность 
педагога и предъявляют следующие требования: эм-
патийное восприятие ребенка, развитое творческое 
мышление, самоорганизованность и самосовершен-
ствование, коммуникабельность в общении, высокая 
профессиональная компетентность и др. [Там же].

Личностно-педагогические ценности являются 
психологическими образованиями, в которых отража-
ются идеалы, мотивы и цели профессиональной дея-
тельности. Они могут рассматриваться как профессио-
нальные ценностные ориентации педагогов, которые 
«с одной стороны, прививаются человеку социумом, 
но, с другой стороны, и сам человек активно формули-
рует и конкретизирует их, принимая, изменяя или от-
вергая ценности и смыслы, предлагаемые социумом» 
(Л.Л. Черняева) [172, с. 364].

В настоящее время профессионально-педагогиче-
ские ценности широко рассматриваются и изучаются, 

однако ценности педагогической деятельности с деть-
ми с ОВЗ являются малоизученным и актуальным во-
просом, который необходимо исследовать. 

И.А. Филатова, основываясь на анализе работ 
отечественных (Х.С. Замкого, Н.Н. Малофеева, 
Н.М. Назаровой, В.И. Селеверстого и др.) и зарубеж-
ных (Р. Гримма, У.Б. Брака, Р. Джексона, О. Шпека и 
др.) исследователей представила ценностные подхо-
ды применительно к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и выделила ценностные основания 
этих подходов: 

– «равенство людей и любовь к ближнему;
– развитие, которое людям с проблемами обеспе-

чит чувство достоинства и свободы;
– прагматическая социальная помощь;
– формирование бытия людей с проблемами в раз-

витии как субъектов деятельности и коммуникации;
– человек с его проблемами обучения и жизнедея-

тельности;
– человек с ограниченными возможностями здо-

ровья и его естественное право на социальную инклю-
зию» [163, с. 107].

В настоящее время, социальная инклюзия стано-
вится нормой, и принципы инклюзивного образова-
ния, представленные А.А. Наумовым, определяют, 
какой должна быть среда жизнедеятельности детей 
с ОВЗ. К ним относятся: 

– «ценность человека не зависит от его способно-
стей и достижений; 

– каждый человек способен чувствовать и думать; 
– каждый человек имеет право на общение и на то, 

чтобы быть услышанным; 
– все люди нуждаются друг в друге; 
– подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений; 
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– все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровес-
ников; 

– для всех обучающихся – достижение прогресса; 
– разнообразие активизирует все стороны жизни» 

[116, с. 20].
 В настоящее время принципы инклюзивного обра-

зования во многом определяют ценности педагогиче-
ской деятельности с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, 
что ребенок с ограниченными возможностями здоро-
вья воспринимается как самостоятельная и способная 
к социализации личность, поэтому отношения педаго-
гов-дефектологов с детьми должны выстраиваться на 
уровне помощи ребенку самостоятельно организовать 
свою жизнь.  Отсюда, ценности педагогической дея-
тельности педагогов-дефектологов [163]:

– ребенок с ограниченными возможностями здо-
ровья;

– независимая и социально активная жизнь ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья;

– доступность для ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья всех возможностей социокуль-
турной среды и пространства жизнедеятельности;

– уважительное восприятие и защищенность со 
стороны окружающих людей.

Таким образом, при формировании професси-
ональных ценностных ориентаций у будущих педа-
гогов-дефектологов в процессе профессиональной 
подготовки происходит актуализация указанных цен-
ностей педагогической деятельности с детьми с ОВЗ. 
Эти ценности определяют содержание деятельности 
педагога-дефектолога.

Определившись с содержательным наполнением 
изучаемого процесса, рассмотрим структурную модель 

профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов. 

Структурная модель – наглядно и схематично пред-
ставленная совокупность компонентов изучаемого пред-
мета в их последовательности и взаимосвязи. В данной 
модели показаны компоненты ценностной ориентации, 
их сочетание и последовательность (рис. 5). 

Рис. 5.  Структурная модель профессиональных  
ценностных ориентаций будущих  

педагогов-дефектологов

В научных исследованиях современных авторов 
представлены структуры профессионально-ценност-
ного самоотношения (И.С. Трифонова [158]), профес-
сионально-гуманистической направленности (Л.В. Ла-
рионова [92]), ценностных ориентаций личности 
подростков (Н.Ю. Зубенко [59]) и др. Анализируя раз-
личные научные психолого-педагогические исследо-
вания, мы не обнаружили модели, которая отражает 
структуру профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. Поэтому возникла 
потребность разработать и представить такую модель. 

Логика построения структурной модели профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов основана на выводах Е.Ф. Ященко 

 

Ре
ф

ле
кс

ия
 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Це
нн

ос
ти

 
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

 
с д

ет
ьм

и 
с О

ВЗ
 

АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 



96 97

[197]. В модели самосознания личности она определила 
место ценностных ориентаций, которые формируются 
в заключительный ценностно-смысловой период само-
актуализации личности. До этого в сознании личности 
формируется система установок о себе, Я-образ, иерар-
хия потребностей, идентичность, далее – самооценка, 
личностные качества, направленность, социальная 
адаптация и после – ценностные ориентации, наряду 
с личностным и профессиональным мировоззрением. 

Рассмотренное поэтапное преобразование лично-
сти и выводы ранее указанных исследований послу-
жили основанием для выделения структуры профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов. Она состоит из познавательного, 
аффективного и поведенческого компонентов. Как 
отмечает Л.В. Ларионова, ценностные ориентации 
являются «многокомпонентным личностным новоо-
бразованием и проявляются во всех сферах личности 
(сознании, отношении, поведении)» [92, с. 9].

Познавательный компонент содержит получен-
ные и принятые знания относительно ценностей пе-
дагогической деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Знания преобразуются в по-
знавательный опыт, поскольку знания анализируются, 
сравниваются, синтезируются, принимаются или от-
вергаются.

Аффективный компонент состоит из эмоциональ-
но-волевых структур личности и характеризуется пе-
реживанием, оценкой профессиональных ценностей 
педагогической деятельности с детьми с ОВЗ.

Поведенческий компонент содержит действия и 
планы действий в педагогических ситуациях.

О сформированности профессиональных ценност-
ных ориентаций можно говорить только в результате 

анализа их сформированности в поведении через про-
фессиональные знания, отношения, качества, реак-
ции, высказывания и т.д. Если же профессиональные 
ценностные ориентации сформированы только на 
одном или двух уровнях, то вернее прийти к выводу, 
что ценности педагогической деятельности с детьми 
с ОВЗ приняты частично. Студент может иметь цен-
ностное знание, но не разделять его или не реализовы-
вать в действии. 

При оценке сформированности профессиональ-
ных ценностных ориентаций мы обращали внима-
ние на совокупность компонентов, представленных 
в структурной модели. Компоненты профессиональ-
ных ценностных ориентаций всегда ориентированы 
на ценности педагогической деятельности с детьми 
с ОВЗ, представленными в содержательно-аксиологи-
ческой модели.  

Несмотря на то, что  в каждом компоненте про-
исходит специфический процесс формирования пси-
хологического образования, компоненты находятся 
в логической взаимосвязи: осмысление–переживание–
проекция. 

Так, в познавательном компоненте результатом 
является формирование ценностного сознания; в аф-
фективном компоненте – формирование ценностного 
отношения; в поведенческом компоненте – формиро-
вание ценностного поведения [126].

Данная структурная модель имеет свойство персони-
фицированности, поскольку формирование профессио-
нальных ценностных ориентаций происходит внутри-
личностно, следовательно – индивидуально. Это зави-
сит от потребностей, мотивации, характера отдельно 
взятой личности. 

Анализ научных исследований, раскрывающих меха-
низм преломления ценностей в сознании личности, по-
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казал, что процесс формирования профессиональных 
ценностных ориентаций нелинейный. Он предполага-
ет осознание, пробное проявление, неустойчивое про-
явление,  отвержение ценностей, возврат к предыдуще-
му компоненту, устойчивое проявление. Следовательно, 
в структурной модели предполагаем рефлексию как 
самооценку, самоощущение, самовосприятие, самокор-
рекцию, самосовершенствование и др.

Следуя логике изложения, рассмотрим процессную 
модель формирования у будущих педагогов-дефектоло-
гов профессиональных ценностных ориентаций, кото-
рую невозможно представить и смоделировать без со-
держательно-аксиологической и структурной моделей 
исследуемого феномена. 

Процессная модель в наглядной и структурирован-
ной форме представляет собой образ изучаемого про-
цесса и характеризуется [195]: 

– последовательностью перехода изучаемого явле-
ния из одного состояния в другое;

– установлением единицы процесса, например, пе-
дагогической задачей;

– представлением структуры этапов процесса и вза-
имосвязей между ними.

Так же процессные модели используются для ото-
бражения двух и более взаимодействующих процессов. 

В нашем исследовании изучаемый процесс рассма-
тривается в деятельности преподавателя и студентов, 
поэтому используем процессную модель (рис. 6).

Этапы деятельности студентов основаны на меха-
низме формирования ориентации личности в мире 
ценностей, предложенном А.В. Кирьяковой. Автор 
разъясняет его следующим образом: «Соединение 
этих механизмов как обязательных компонентов ори-

ентации в единую цепочку механизмов обеспечивает 
весь цикл ориентации:  от побуждающей  к поиску по-
требности, которая при «встрече» с объектом поиска 
дополняется необходимостью эмоциональной и ког-
нитивной оценки, приводит к необходимости выбора 
данного объекта как значимого (оценочного), как име-
ющего личностный смысл и определяющего новый 
виток развития потребности – проекцию ценностного 
действия, продолжающегося на новом уровне поиска – 
оценки – выбора – проекции. Своеобразная передача 
(эстафета) потребности поиска – оценки – выбора – 
проекции (определения зачем, где, когда встречен-
ный объект-ценность нужна) есть процесс получения 
личностью информации (знания) – осознания – оцен-
ки (переживания)-выбора (присвоения) и экстрапо-
ляции – проекции, ведущей к построению новой же-
лаемой цели на основе удовлетворения потребности» 
[71, с. 23].

В нашей работе механизм поиска реализуется на по-
исково-теоретическом этапе, целью которого являет-
ся формирование ценностного знания. Деятельность 
студентов – познавательная, целью которой является 
изучение профессиональных ценностей педагогов-де-
фектологов. 

Механизмы оценки и выбора объединены в оценоч-
но-ориентированный этап. Его цель – формирование 
ценностного отношения в ситуации выбора. Именно 
выбор определяет осознанность и прочность решения 
[107; 65]. Деятельность студентов – прогностическая, 
целью которой является утверждение и принятие на 
уровне эмоций и воли профессиональных ценностей 
педагогов-дефектологов. Большую роль здесь играет 
заинтересованность студентов. 
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Реализация механизма экстраполяции или проек-
ции характерна для проективно-деятельностного эта-
па, цель которого заключается в построении проектов 
профессиональных ситуаций, деятельности в целом. 
Данный механизм наблюдается через отдельные дей-
ствия студентов и поведение в целом. Здесь уместно 
говорить о профессионально ценностных умениях, на-
выках, опыте деятельности. 

 Целью рефлексивно-аналитического этапа яв-
ляется самоанализ студента с позиции профессионала. 
Этот этап может сформировать новые потребности, 
которые, в свою очередь, способствуют совершен-
ствованию ориентации студентов в профессиональ-
ных ценностях педагогической деятельности с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

Деятельность преподавателя представляет собой 
процесс поэтапного достижения главного результата – 
сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций у будущих педагогов-дефектологов.

Формирование профессиональных ценностных 
ориентаций происходит в условиях вуза в процессе 
профессиональной подготовки будущих педагогов-де-
фектологов. 

В представленной процессной модели рассмотре-
ны этапы деятельности преподавателя: мобилизаци-
онно-ориентационный, содержательно-организацион-
ный, процессуально-методический и результативно-о-
ценочный. Каждый этап состоит из необходимых и 
приемлемых на конкретном этапе цели и запланиро-
ванного результата, методов, форм и средств работы. 
Так, например, цель мобилизационно-ориентацион-
ного этапа – формирование ценностного сознания. 
Она достигается путем организации образовательного 
процесса в единстве методов (вводная беседа, круглый 

стол, проблемно-поисковый метод, мозговой штурм, 
демонстрация наглядных материалов, блиц-игры, ак-
сиологический анализ текста), форм (проблемная 
лекция, консультация) и средств (презентации, видео-
фильмы, социальные ролики, раздаточный материал) 
взаимодействия студентов и преподавателя в процессе 
первого этапа формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций. Запланированный результат – 
сформированность ценностного осознания.

На протяжении всего процесса у будущих педаго-
гов-дефектологов периодически должны проводиться 
оценочные срезы и необходимая коррекция. Это так-
же связано с персонифицированностью и нелинейно-
стью данной модели и изучаемого процесса в целом. 
Итак, в предложенной модели расположен блок оцен-
ки и коррекции. Коррекция предполагает возврат на 
предыдущий этап, а оценка происходит по обозна-
ченным критериям и показателям с использованием 
отобранного диагностического инструментария. Для 
точности исследования подобные оценки происходят 
после каждого этапа.  

Под критерием мы понимаем «признак, на основа-
нии которого производится оценка, мерило оценки» 
[148, c. 656]. Критерий (греч.  criterion  средство для су-
ждения) – обобщенный показатель развития системы, 
успешности деятельности, а также основание для клас-
сификации и оценки. Предполагает выделение ряда 
признаков, по которым можно определить критери-
альные показатели. Критерий – ключевой признак на-
блюдаемого объекта, на основе которого осуществля-
ется его оценка. Критерий может быть разбит на пока-
затели [54, с. 42]. Показатель – «измеряемая характе-
ристика какой-то одной стороны «ключевого признака 
(критерия) изучаемого объекта, дающая количествен-
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ную или качественную информацию о его конкретном 
свойстве» [Там же, с. 49]. 

В нашем исследовании критериями являются ком-
поненты профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов, а показатели высту-
пают в качестве характеристики критериев (табл. 3). 

В совокупности критерии и показатели отражают 
формирование профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов и определя-
ют содержание экспериментальной работы.

Таблица 3
Критерии и показатели сформированности  

профессиональных ценностных ориентаций  
будущих педагогов-дефектологов

Критерий Показатель

Познавательный Осознание ценностей педагогиче-
ской деятельности с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ценностное знание)

Аффективный Переживание и присвоение ценно-
стей педагогической деятельности с 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ценностное отноше-
ние, мотивация и профессионально 
значимые качества личности)

Поведенческий Проекция ценностей педагогической 
деятельности с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья на 
практике (владение профессиональ-
ными действиями и демонстрация 
профессионального поведения)

Таким образом, разработка содержательно-аксио-
логической, структурной и процессной моделей спо-
собствует подробному представлению и изучению 
процесса формирования профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов. 
Объединение одной целью и взаимодополнение харак-
теризуют предложенные модели как комплекс.

Эффективное функционирование комплекса мо-
делей обусловлено специальной разработкой и вне-
дрением педагогических условий, которые изложены 
в следующем параграфе данного исследования.

Резюме:
1. Сочетание методологических подходов обусло-

вило построение комплекса моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов. Системный подход положен 
в основание построения структурной и процессной мо-
делей, средовой – структурной и процессной модели, 
деятельностно-аксиологический – содержательно-ак-
сиологической и процессной моделей. 

2. Во взаимосвязи содержательно-аксиологическая, 
структурная и процессная модели образуют комплекс, 
поскольку объединены предметом исследования и рас-
крывают его с разных сторон.

3. Представленный комплекс моделей отображает 
процесс формирования профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов. 
Содержательно-аксиологическая модель определяет 
место и содержание профессиональных ценностей 
педагогов-дефектологов в системе ценностей. В струк-
турной модели представлена структура профессио-
нальных ценностных ориентаций педагогов-дефекто-
логов, которая состоит из познавательного, аффек-
тивного и поведенческого компонентов с обязатель-
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ной актуализацией профессиональных ценностей 
педагогов-дефектологов, связанных с деятельностью 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Процессная модель отражает взаимодействие препо-
давателя и будущих педагогов-дефектологов в процессе 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций. Деятельность преподавателя состоит из мо-
билизационно-ориентационного, содержательно-орга-
низационного, процессуально-методического, резуль-
тативно-оценочного этапов. Деятельность студентов 
представлена поисково-теоретическим, оценочно-о-
риентированным, проективно-деятельностным и реф-
лексивно-аналитическим этапами.  

1.5. Педагогические условия эффективного 
функционирования комплекса моделей формирования 

профессиональных ценностных ориентаций  
будущих педагогов-дефектологов

Формирование профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов является 
сложной педагогической системой. Для ее слаженного 
функционирования был представлен комплекс моде-
лей, разработанный на основе системного, средового 
и деятельностно-аксиологического методологических 
подходов. Поскольку мы стремимся к положительному 
решению проблемы исследования, то пришли к выво-
ду о необходимости выделения и обоснования педаго-
гических условий результативного функционирования 
комплекса моделей, которые будут способствовать до-
стижению высокого результата в работе – формиро-
ванию у будущих педагогов-дефектологов профессио-
нальных ценностных ориентаций. 

В философских и филологических словарях [166; 
167; 188] под условиями понимается то, что извне оказы-
вает влияние на предмет, другими словами – это среда, 
окружающий мир. В педагогической литературе поня-
тия «условие» и «фактор» зачастую предстают синони-
мами. Разводит эти понятия В.И. Загвязинский, по мне-
нию которого педагогические условия – «внешние и вну-
тренние обстоятельства, благоприятствующие или пре-
пятствующие действию факторов развития» [54, с. 30]. 
Значимость педагогических условий подчеркивают 
в своем исследовании Е.В. Яковлев и О.Н. Яковлева: 
«педагогические условия направлены на повышение 
эффективности педагогического процесса» [194]. 

Анализ определений позволяет нам рассматривать 
педагогические условия как составляющие элементы 
образовательной среды, благоприятствующие форми-
рованию профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. 

Изучение научных исследований, близких по про-
блематике [12; 85; 92; 141; 158; 192], позволило оценить 
разнообразие педагогических условий процесса форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
специалистов и выделить критерии, которые положе-
ны в основу нашего выбора педагогических условий.

Критериями выбора педагогических условий ре-
зультативного функционирования комплекса моделей 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций стали:

1. Положения средового подхода как методологи-
ческой стратегии исследования.

2. Особенности содержания разработанного ком-
плекса моделей.

3. Учет особенностей профессиональной подготов-
ки и специфики формирования профессиональных 
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ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов.

4. Соответствие современным тенденциям обра-
зования, которые заключаются в индивидуализации, 
вариативности и практико-ориентированности обра-
зования.

5. Средства реализации педагогических условий 
экономически целесообразные и незначительно за-
тратные, поскольку направлены на повышение ре-
зультативности, а не торможения функционирования 
представленного комплекса моделей.

6. Получение высокого положительного результата 
обеспечивает совокупность педагогических условий.

Основываясь на критериях выбора, анализе пси-
холого-педагогической литературы и опыте работы 
учреждений высшего образования для реализации 
комплекса моделей формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов, мы выделили три педагогических условия его 
результативного функционирования, которые необ-
ходимы для осуществления изучаемого процесса как 
неотъемлемые составляющие получения положитель-
ного результата: 

1. Тьюторское сопровождение учебной деятельно-
сти студентов.

2. Реализация контекстного обучения в процессе 
подготовки будущих педагогов-дефектологов. 

3. Реализация элективного курса «Профес-
сиональная культура педагога-дефектолога» для буду-
щих педагогов специального образования.

4. Рассмотрим подробнее содержание выбранных 
педагогических условий.

Условие 1. Тьюторское сопровождение учебной деятельно-
сти студентов 

В связи с процессами инновационного развития 
образования в России [8], связанными со вступлением 
и повсеместным расширением Болонской системы в 
образовательных организациях высшего образования 
прослеживается тенденция сокращения аудиторных 
занятий и увеличения внеаудиторной самостоятельной 
нагрузки студентов.  Это послужило первой причиной 
выбора данного условия. Вторая причина заключается 
в том, что задания для самостоятельной работы долж-
ны быть равноценными по содержанию и эффективно-
сти заданиям на аудиторных занятиях. В связи с этим 
студенты нуждаются в помощи и контроле при их вы-
полнении. Поэтому возникла необходимость наполне-
ния образовательной среды новыми субъектами – тью-
торами. В учреждениях высшего образования функ-
ции тьютора, как правило, выполняет, преподаватель.

Тьюторство возникло в английской системе обра-
зования – Оксфорде и Кембридже – в XIV в. И было 
направлено на индивидуализацию процесса обучения. 
Причиной появления тьюторства стала свобода выбо-
ра, которая является отличительной чертой универси-
тетского сообщества того времени и объединяющей 
всех ценностью. Каждый студент самостоятельно вы-
бирал предметы и курсы для посещения и изучения. 
Роль тьютора, в основном, выполняли бакалавры, ко-
торые не получили должности при университете. Они 
оказывали помощь абитуриентам в профессиональном 
самоопределении и младшим студентам – в построе-
нии индивидуальной траектории образования. Таким 
образом, тьюторы осуществляли функции помощи, 
ориентации, посредничества между субъектами обра-
зовательного процесса университета [74]. 
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В истории образования России тьютором называли 
надзирателя в учебном заведении XIX века [77, c. 358]. 
В настоящее время понятие  «тьютор» трактуется как 
«методист, преподаватель или консультант-наставник, 
входящий  в профессорско-преподавательский состав 
системы дистанционного обучения, осуществляющий 
методическую и организационную помощь обучаю-
щимся в рамках конкретной образовательной програм-
мы» [54, с. 177]. 

Тьюторское сопровождение включает в себя не 
только образовательный аспект, но и ценностный, что 
значимо для организации образовательной среды фор-
мирования профессиональных ценностных ориента-
ций у будущих педагогов-дефектологов. По мнению 
Э. Гордона и Э. Гордон, тьюторство «заключает в себе 
академический, нравственный и философский рост от-
дельно взятого ребенка» [38, c. 12].

Тьютор индивидуально организует деятельность 
с каждым студентом, ориентируясь на его реальные и 
потенциальные возможности и интерес. Поэтому, как 
отмечает Т.М. Ковалева, осуществлять тьюторское со-
провождение можно только в открытом образователь-
ном пространстве, в нашей работе – в образовательном 
пространстве высшего образования, целью которого 
является – научить студента использовать его ресурсы 
для построения своей образовательной траектории; 
ориентироваться в мире профессиональных ценно-
стей. По мнению Т.М. Ковалевой, «тьютор – это педа-
гог, который работает на основе принципа индивидуа-
лизации и сопровождает построение индивидуальной 
образовательной программы» [75]. 

На сегодняшний день в России должность тьютора 
утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 
от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей ру-
ководителей и специалистов высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессионального образо-
вания» [128]. Тьютору вменяются должностные обя-
занности, связанные с формированием у обучающихся 
способности к самостоятельным действиям, ориента-
ции в информационном и образовательном простран-
ствах, способности устанавливать партнёрские отно-
шения и взаимодействовать с людьми, анализе целей 
и результатов деятельности; помощью обучающимся 
в определении и организации индивидуальной обра-
зовательной траектории (выборе элективных курсов, 
направления научного исследования и др.), в дистан-
ционном образовании, в выполнении аттестационных 
работ (проверка и оценка), в решении академических 
проблем; оказанием психолого-педагогической под-
держки обучающимся в вопросах профессионального 
самоопределения, карьерного роста и др.; формирова-
нием общей и профессиональной культуры личности, 
успешной социализации. 

Тьюторское сопровождение как фактор, направ-
ление, педагогическое условие организации обра-
зовательного процесса рассматривается в работах 
Н.В. Алехиной [4], А.А. Богдановой [20], Н.Е. Поповой 
[126], Г.В. Цветковой [172] и др.

Исходя из научных взглядов и нормативно-право-
вых актов, тьютор выполняет следующие функции: 

1. Организация открытой образовательной среды.
2. Формирование и поддержка учебно-профессио-

нальной мотивации.  
3. Поддержка в организации самостоятельной об-

разовательной деятельности.  
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4. Помощь в поиске информации и использовании 
источников ее получения. 

Организация тьюторского сопровождения учеб-
ной работы студентов как педагогического условия ре-
ализации процесса формирования профессиональных 
ценностных ориентаций осуществляется в следующих 
формах:

– групповые консультации;
– индивидуальная работа;
– организация совместных мероприятий с практи-

кующими педагогами-дефектологами;
– медиасопровождение (создание студенческого 

сообщества в социальных сетях);
– электронная переписка.
Таким образом, тьюторское сопровождение учеб-

ной деятельности студентов помогает будущим пе-
дагогам-дефектологам  ориентироваться в мире про-
фессиональных ценностей, самоопределяться и са-
мостоятельно строить свою образовательную траек-
торию.

Условие 2. Реализация контекстного обучения в процессе 
подготовки будущих педагогов-дефектологов

Концепция контекстного обучения была разрабо-
тана А.А. Вербицким в 1991 году [30]. На сегодняшний 
день активно используется в профессиональной под-
готовке специалистов как средство, форма активного 
обучения [50; 52]. 

Контекстное обучение (знаково-контекстное обу-
чение), с позиции А.А. Вербицкого, – «имитационная 
модель обучения, в которой задачи профессионально-
го обучения решаются в учебных или учебно-игровых 
ситуациях, имитирующих реальные условия в ситуа-
ции профессиональной деятельности» [54, с. 62].  

Согласно идее автора, контекстное обучение ха-
рактеризуется:

1) взаимосвязью теоретического и практическо-
го обучения с будущей профессиональной деятельно-
стью, при наполнении содержания обучения актуаль-
ной информацией, соответствующей особенностям 
той или иной профессии; 

2) основным элементом в контекстном обучении 
является не информация, а ситуация, характерная для 
будущей профессиональной деятельности; 

3) решение ситуаций возможно через активность 
человека, которая способствует формированию про-
фессионально значимых качеств личности;

4) основано на принципах проблемности обуче-
ния, активности личности,  единства обучения и вос-
питания;

5) переходами базовых форм деятельности от учеб-
ной академической деятельности к учебно-профессио-
нальной через квазипрофессиональную деятельность.

В нашем исследовании контекстное обучение трак-
туется как форма активного обучения, предназначен-
ная для применения в высшей школе, ориентирован-
ная на профессиональную подготовку студентов и реа-
лизуемая через использование контекста и насыщения 
образовательного процесса компонентами профессио-
нальной деятельности» [50, с. 82].

Взаимосвязь теории и практики в подготовке пе-
дагогов к работе с детьми с ОВЗ рассматривается как 
возможное педагогическое условие в диссертацион-
ных исследованиях [36; 92].  Профессиональная подго-
товка, на наш взгляд, не должна ограничиваться только 
прохождением студентами практики в образователь-
ных организациях или моделированием и проигрыва-
нием проблемных ситуаций профессионально-педа-
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гогической деятельности, а рассматривать учебную, 
квазипрофессиональную и учебно-профессиональную 
деятельность в непрерывном процессе. 

Согласно учебному процессу в высшей школе, для 
подготовки будущих педагогов-дефектологов пред-
усмотрены практики. Также преподаватели применя-
ют в качестве формы обучения экскурсии в специали-
зированные образовательные организации, что усили-
вает взаимосвязь теоретического обучения с реальной 
профессиональной деятельностью педагогов специ-
ального образования.

Анализ психолого-педагогической литературы и 
опыта деятельности преподавателей высшей школы 
показывает, что этого недостаточно для формирова-
ния профессиональных ценностных ориентаций бу-
дущих педагогов-дефектологов, поскольку образова-
тельный процесс всегда должен быть связан с будущей 
профессиональной деятельностью. Это противоречие 
можно преодолеть путем применения контекстного об-
учения. В этом случае на аудиторных занятиях студент 
будет находиться в специально созданной среде педа-
гогических ценностей, связанных с работой с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, которая 
обеспечит непрерывный процесс формирования у сту-
дентов профессиональных ценностных ориентаций. 

Итак, применение контекстного обучения в обра-
зовательном процессе подготовки будущих педагогов 
специального образования – наблюдение, моделиро-
вание и проигрывание ситуаций, приближенных к ре-
альной профессионально-педагогической деятельно-
сти с целью максимального погружения студентов в 
профессиональную деятельность с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и адаптации к ее 

особенностям – является, безусловно, необходимым.
 Основными задачами работы с будущими педагога-

ми специального образования через реализацию кон-
текстного обучения являются:

– закрепление знаний, совершенствование умений 
и освоение опыта деятельности педагога-дефектолога 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

– развитие мотивации и интереса к профессио-
нальной деятельности педагога-дефектолога;

– развитие потребности в самосовершенствовании 
и самообразовании;

– формирование и закрепление ценностей педаго-
гической деятельности с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья;

– формирование профессионально значимых ка-
честв личности;

Эффективными методами контекстного обучения 
в подготовке студентов к будущей профессиональной 
деятельности с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья считаются деловые игры, ролевые игры, 
тренинговая деятельность, кейс-метод, баскет-метод и 
др. [196].

Рассмотрим содержание и значение данных мето-
дов в контекстном обучении будущих педагогов-дефек-
тологов.

Тренинговая деятельность – деятельность, специ-
ально организованная в процессе обучения и направ-
ленная на получение необходимых умений через 
выполнение действий и последовательных заданий.

Этот метод контекстного обучения способен дать 
студентам информацию, сформировать умения и навы-
ки, характерные для профессиональной деятельности 
и поведения с целью решения педагогических задач. 
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Общепринятым достоинством тренинговой деятель-
ности признано активное вовлечение всех студентов в 
процесс подготовки к профессиональному общению и 
взаимодействию. 

Большое значение в формировании професси-
ональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов занимают деловые и ролевые игры 
как методы контекстного обучения. Деловые и роле-
вые игры являются прообразами реальных професси-
ональных ситуаций. Именно в таких играх решение 
заданных задач в специально созданных условиях спо-
собствует получению новых знаний, формированию 
умений и навыков будущей реальной профессиональ-
ной деятельности.

Цель применения ролевых игр заключается в ис-
пользовании ее направленности на развитие личност-
ных профессионально значимых качеств будущих пе-
дагогов-дефектологов: целеустремленности, самостоя-
тельности, ответственности, эмпатии, коммуникатив-
ности и др.

Использование деловых игр необходимо с целью 
формирования мотивации и интереса к выбранной 
профессии, актуализации творческого потенциала бу-
дущих педагогов специального образования.

Следующий актуальный метод контекстного об-
учения – кейс-метод, который представляет собой 
способ обучения путем решения ситуаций, характер-
ных для профессиональной деятельности. Значение 
применения этого метода в процессе формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов заключается в его сущности: 
коллективный анализ предложенной ситуации, поиск 
и выбор способа ее решения, защита публично пред-

ставленного способа решения. Неоднозначность и раз-
нообразие решений возникшей проблемы создают си-
туации обсуждения, аргументации позиций и выбора 
оптимального пути решения проблемы. Применение 
данного метода способствует закреплению теоретиче-
ских знаний и практических умений, а также формиро-
ванию профессионально значимых качеств личности 
у студентов. Рассматриваемые ситуации, как правило, 
взяты из реальной профессиональной деятельности, 
подкреплены подобранными материалами: информа-
цией, социологическими данными, наглядными мате-
риалами и др.

Итак, изучение и анализ реальных ситуаций, взя-
тых из профессиональной деятельности педагогов 
специального образования, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, способ-
ствует формированию у студентов активной жизнен-
ной позиции, обогащению знаний, умений, форми-
рованию мировоззрения и навыков решения про-
фессиональных задач, что продуктивно сказывается 
на становлении и повышении их профессиональной 
компетентности.

Баскет-метод – способ обучения, основанный на 
моделировании наиболее характерных для професси-
ональной деятельности ситуаций, при участии в кото-
рых студент оперативно выполняет еще и не заплани-
рованные действия. Содержание этого метода заклю-
чается в следующем: студент получает описание ситу-
ации, в которой он оказывается, или роли, которую 
нужно сыграть; предоставляет сопутствующие матери-
алы для выполнения упражнения; выполняет необхо-
димые действия; в заключение проводится итоговое 
обсуждение.
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Отличие данного метода от вышеназванных в том, 
что он предполагает разработку подробного тактиче-
ского плана поведения в ситуации и сценария распре-
деления ролей.

Итак, использование методов контекстного обу-
чения в работе с будущими педагогами специального 
образования позволит повысить качество профессио-
нальной подготовки путем отработки способов выбора 
решений и поведения в ситуациях, типичных для буду-
щей трудовой деятельности.

Условие 3. Реализация элективного курса «Профес сио-
нальная культура педагога-дефектолога» для будущих педаго-
гов специального образования

Компетентностная парадигма высшего образова-
ния реализуется через введение Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, в которых 
присутствует блок вариативных дисциплин – электив-
ных курсов.  В переводе с латинского языка «электив-
ный» обозначает избирательный [147]. Отсюда сле-
дует вывод, что элективный курс представляет собой 
дисциплину, целью которой является дополнение, углу-
бление, закрепление  знаний, умений, навыков, фор-
мирование личности будущего специалиста. Другими 
словами, необходимо обеспечить формирование спо-
собности и готовности студентов к выполнению про-
фессиональной деятельности. Элективные курсы явля-
ются дополнением базовых дисциплин и выбираются 
студентами, поэтому они должны быть интересными и 
практически значимыми. 

При решении проблемы формирования професси-
ональных ценностных ориентаций будущих педагогов 
различных специализаций исследователи рассматри-

вают элективные курсы в качестве педагогического 
условия продуктивной подготовки к трудовой деятель-
ности [35; 90; 31; 39; 91; 97]. Такие курсы помогают ос-
ветить проблему формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущего специалиста с раз-
ных сторон, однако они не учитывают современных 
требований и специфики работы педагога с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и поэто-
му не способны решить проблему формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций у будущих 
педагогов-дефектологов. Поэтому возникла необхо-
димость разработки и реализации элективного курса, 
методика и содержание которого нацелены на фор-
мирование профессиональных ценностных ориента-
ций будущих педагогов-дефектологов под названием 
«Профессиональная культура педагога-дефектолога». 

Название курса не случайно содержит в себе тер-
мин «профессиональная культура». Термин «культура» 
многоаспектен, и на сегодняшний день не существует 
единой трактовки. Для нашего исследования значим 
философский подход В.И. Плотникова [123], который 
рассматривает культуру в двух аспектах: как продукт че-
ловеческой деятельности и, что важно, фактор форми-
рования человека, следовательно, культура напрямую 
связана со становлением личности. С течением време-
ни в обществе возникла потребность разделения труда, 
вызвавшего появление многообразия видов професси-
ональной деятельности. Это стало причиной возник-
новения профессиональной культуры, которая отра-
жает специфику каждой профессии отдельно. В трудах 
Е.В. Бондаревской [22], Г.И. Хозяинова [171] и др. 
рассматривается педагогическая культура, которая 
включена в практику педагогической деятельности. 
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Согласно определению, профессиональная культу-
ра педагога (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев) [67; 145] как 
системное образование состоит из технологического, 
личностно-творческого и аксиологического компонен-
тов, в которых раскрываются характеристики разноо-
бразных видов педагогической деятельности, развива-
ются интересы и потребности, формируются ценност-
ные ориентации и способности личности относитель-
но профессиональной деятельности. 

Профессиональные ценностные ориентации фор-
мируются в структуре личности специалиста посред-
ством осознания ценностей, эмоционально-волевого 
принятия их и закрепления в поведении и деятельно-
сти [59; 92; 126]. Поэтому мы рассматриваем компонен-
ты профессиональной культуры педагога в совокупно-
сти и особое внимание уделяем аксиологическому ком-
поненту. 

Рассматривая требования к педагогу специаль-
ного образования, ученые пришли к выводу, что ему 
присуща профессиональная культура, которая име-
ет свои особенности, связанные с деятельностью 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
[1; 113; 165]. Логика прохождения элективного курса 
пред полагает на основе изучения основополагающих 
понятий углубиться в содержание и изучить особен-
ности профессиональной культуры педагога-дефек-
толога. 

Структура и содержание элективного курса постро-
ены по модульно-рейтинговой технологии обучения. 
Курс включает три модуля, как части учебной дисци-
плины, имеющие определенную логическую завершен-
ность по отношению к установленным целям и резуль-
татам обучения: 

Модуль 1. Профессиональная культура педагога.
Модуль 2. Ценностные основы становления лично-

сти педагога.
Модуль 3. Профессиональные ценности педаго-

га-дефектолога.
Цель элективного курса – формирование у будущих 

педагогов-дефектологов профессиональных ценност-
ных ориентаций как составных частей профессиональ-
ной компетентности, положенных в основу успешной 
педагогической деятельности. 

Задачи курса: 
1) сформировать у студента знания о сущности, 

содержании и структуре профессиональной культуры 
педагога, педагогической аксиологии, о современных 
подходах и концепциях в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

2) сформировать у студентов умения прогнозиро-
вать и ставить профессиональные задачи при работе 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
анализировать возникающие проблемы и находить 
пути их решения;

3) сформировать у студентов навыки владения при-
емами и методами взаимодействия для организации и 
совершенствования профессиональной деятельности 
психолого-педагогического сопровождения процессов 
социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Согласно ФГОС ВО от 2013 года элективный курс 
«Профессиональная культура педагога-дефектолога» 
направлен на решение профессиональных задач и 
формирование профессиональных компетенций у сту-
дентов (табл. 4):
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Подробнее рассмотрим содержание модулей элек-
тивного курса «Профессиональная культура педаго-
га-дефектолога».

Модуль 1. Профессиональная культура педагога
Профессия педагога-дефектолога относится к пе-

дагогическим профессиям, поэтому в рамках первого 
модуля мы предлагаем рассматривать понятие и компо-
ненты профессиональной культуры педагога, каждый 
из которых имеет свое значение. Технологический 
компонент включает в себя особенности педагогиче-
ской деятельности и ее связь с ценностями. Личностно-
творческий компонент характеризуется воплощением 
в профессиональной деятельности педагогическо-
го творчества, а также формированием и развити-
ем профессионально значимых качеств личности. 
Аксиологический компонент образован совокупно-
стью педагогических ценностей, которые в процессе 
обучения становятся профессиональными ценностны-
ми ориентациями педагога.

Модуль 2. Ценностные основы становления личности 
педагога

Согласно поднятой нами проблеме особое внима-
ние мы уделяем аксиологическому компоненту. В рам-
ках данного модуля освещаются вопросы, раскрываю-
щие понятие педагогических ценностей, их классифи-
кацию,  значение  системы ценностей в деятельности 
педагога, идеалы и цели в педагогической деятельно-
сти, роль педагога в обществе, ценностный аспект об-
разования, ценностные основания и содержание со-
временных образовательных технологий. 

Модуль 3. Профессиональные ценности педагога-дефек-
толога

Вопросы модуля раскрывают особенности лично-
сти и деятельности педагога, работающего с детьми 
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с ОВЗ.  Известно, что при активном создании инклю-
зивной образовательной среды каждый воспитатель, 
учитель, преподаватель взаимодействуют с ними, сле-
довательно данный модуль (и курс в целом) интересен 
и полезен студентам различных педагогических специ-
альностей. В рамках модуля рассматриваются темы: 
система и иерархия профессиональных ценностей пе-
дагога-дефектолога; деонтология в деятельности педа-
гога специального образования. 

В целом программа модуля представлена в па-
раграфе 2.2, а ее методическому наполнению спо-
собствовало изучение работ отечественных ученых 
(Е.Н. Бондаренко [23], Е.В. Евплова [49], З. Кор-
зина [82], Л. Корнеева [84],  Л.А. Воденникова [32], 
Т.Ю. Макаренкова [99], С.А. Мухина [110], Е.Л. Руднева 
[135], С.С. Степанов [153], З.Ю. Юлдашев [190] и др.).

Элективный курс состоит из аудиторных занятий и 
самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 
работа студентов, согласно модульно-рейтинговой тех-
нологии обучения, состоит из вариативной и инвари-
антной частей, что стимулирует студентов к активности, 
инициативе повышать свой уровень профессиональной 
компетентности. Следовательно, через выполнение 
самостоятельной работы закрепляются профессио-
нальные ценности, формируются профессиональные 
ценностные ориентации и развиваются професси-
онально значимые качества личности специалиста. 

Организация учебной работы студентов в рамках 
элективного курса имеет тьюторское сопровождение 
со стороны преподавателя. В этом мы видим взаимос-
вязь педагогических условий. Взаимосвязь прослежи-
вается и с педагогическим условием использования 
контекстного обучения, на основе которого построен 
элективный курс. Идея его создания – побудить студен-

тов, заинтересовать их, научить искать, понимать и 
создавать, поэтому на аудиторных занятиях применя-
ются методы активного обучения, которые действи-
тельно нравятся студентам, и с помощью них достига-
ется хороший результат. Этому мы посвятили вторую 
главу нашей монографии.

Аудиторные занятия проходят в лекционной и/
или практической форме. Поскольку, как было отме-
чено в параграфе 1.2, профессиональные ценностные 
ориентации формируются через получение знаний, 
переживания, определение отношения, закрепление 
в деятельности и отражение в поведении профессио-
нальных ценностей педагога-дефектолога, недостаточ-
но использовать традиционные формы проведения 
аудиторных занятий. Поэтому при реализации данно-
го курса актуально и более результативно применять 
нетрадиционные формы: лекции-презентации, лекци-
и-шоу, проблемные семинары и др. Методика их про-
ведения широко представлена в научно-методической 
литературе. В любом случае, независимо от формы 
проведения лекции, целесообразно разнообразить ее 
и цитатой, и анекдотом, и афоризмом, и статистиче-
скими данными и т.д. 

Выбор методов обучения для применения в курсе 
«Профессиональная культура педагога-дефектолога» ос-
нован на положениях деятельностно-аксиологического 
подхода, в соответствии с которыми широко использо-
вались активные и интерактивные методы обучения, 
наполненные соответствующим ценностным содержа-
нием: круглые столы, методы проблемного и проект-
ного обучения, эвристические беседы, дискуссии и др.

Рациональный отбор форм и методов обучения 
требует и отбора средств обучения и воспитания. 
Вместе с традиционными средствами (наглядные по-
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собия, литература, раздаточный материал и др.) эф-
фективно использовать компьютерные средства обу-
чения, например, видеофильм, видеоролик, информа-
ционно-коммуникационные технологии и др., а также 
глобальную сеть Интернет.

После каждого занятия курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога» целесообразно прово-
дить у студентов рефлексию профессионально значи-
мых качеств личности, необходимых педагогу, работа-
ющему с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Именно с включением механизмов рефлексии 
как отражения, размышления, анализа собственных 
психических состояний [64; 147], процесс формирова-
ния профессиональных ценностных ориентаций буду-
щих педагогов-дефектологов становится более успеш-
ным и управляемым. 

Итак, нами представлены педагогические условия, 
повышающие эффективность функционирования мо-
дели формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов. Новизна 
представленных педагогических условий заключается 
в их применении для предмета нашего исследования, 
в их содержательном наполнении, в их комплексном 
использовании.

Резюме:
1. В качестве педагогических условий эффективно-

го функционирования комплекса моделей формирова-
ния профессиональных ценностных ориентаций буду-
щих педагогов-дефектологов представлены: 1) тьютор-
ское сопровождение учебной деятельности студентов; 
2) реализация контекстного обучения в процессе под-
готовки будущих педагогов-дефектологов; 3) реализа-
ция элективного курса «Профессиональная культура 
педагога-дефектолога» для будущих педагогов специ-
ального образования.

2. Тьюторское сопровождение учебной деятельно-
сти студентов необходимо для организации взаимо-
действия субъектов образовательной среды (студен-
тов и преподавателей), в формировании и поддержке 
учебно-профессиональной мотивации, для помощи 
в организации самостоятельной образовательной де-
ятельности, помощи в поиске информации и исполь-
зовании источников ее получения. Выполнение препо-
давателем функций тьютора облегчает процесс взаи-
модействия со студентами и повышает эффективность 
процесса ориентации последних в профессиональных 
ценностях педагогов-дефектологов.

3. Реализация контекстного обучения в процессе 
подготовки будущих педагогов-дефектологов рассма-
тривается как педагогическое условие, поскольку ис-
пользование методов контекстного обучения в работе 
с будущими педагогами специального образования по-
зволит повысить качество профессиональной подго-
товки путем отработки способов выбора решений и 
поведения в ситуациях, типичных для будущей трудо-
вой деятельности.

4. Реализация элективного курса «Профес сио-
нальная культура педагога-дефектолога» для будущих 
педагогов специального образования как вариатив-
ного курса образовательной программы происходит 
с целью формирования у будущих педагогов-дефек-
тологов профессиональных ценностных ориентаций 
как компонента профессиональной компетентности 
и фактора конкурентоспособности. Программа элек-
тивного курса построена по модульно-рейтинговой 
системе, что способствует использованию модулей 
в дисциплинах психолого-педагогического цикла и 
подкреплению мотивации студентов к прохождению 
курса. На лекционных и практических занятиях соз-
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дается специально организованная образовательная 
среда, которая способствует формированию у буду-
щих педагогов-дефектологов профессиональных цен-
ностных ориентаций через осознание полученной 
информации, ее критическое осмысление, принятие 
и закрепление ценностей педагогической деятельно-
сти с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья в мотивах деятельности.

5. Педагогические условия, построенные на поло-
жениях средового методологического подхода, делают 
процесс интериоризации студентами педагогических 
ценностей работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья эффективным.

6. Совокупность педагогических условий обосно-
вывается структурностью, замкнутостью, функцио-
нальностью и целостностью комплекса моделей фор-
мирования профессиональных ценностных ориента-
ций будущих педагогов-дефектологов.

Выводы по первой главе

1. Проблема формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов, актуальность которой определена требования-
ми общества и государства, выраженными в исполне-
нии социального и государственного заказа на подго-
товку квалифицированных педагогических кадров, 
деятельность которых связана с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; необходимостью на-
учно-теоретической проработки; недостаточной раз-
работанностью методического обеспечения процесса 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов, до настоя-
щего времени является слабоизученной.

2. Историография проблемы формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов представляет три периода 
истории накопления представлений и знаний о про-
фессиональных  ценностных ориентациях педагогов 
специального образования. Первый период  (конец 
XIX века – 90-е годы XX века) характеризуется станов-
лением системы профессиональной подготовки педа-
гогов-дефектологов, в которой основной упор дела-
ется на знаниевый компонент; наблюдается интерес 
к вопросам, связанным с личностным, нравственным, 
становлением специалистов. Второй период (90-е гг. 
ХХ века – начало XXI века) характеризуется развити-
ем системы подготовки педагогов-дефектологов в ус-
ловиях высшего образования,  возникает потребность 
в подготовке квалифицированных специалистов для 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях их социальной и образовательной 
интеграции, что актуализирует вопрос о личностном 
образе педагогов-дефектологов. Третий период (на-
чало XXI века – по настоящее время) характеризуется 
реформированием системы профессиональной подго-
товки педагогов-дефектологов, в специальном образо-
вании – переходом от интеграции к инклюзии как адап-
тации среды к особенностям детей с ОВЗ. Настоящий 
этап отличается осознанием педагогической обще-
ственностью необходимости формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов, признанием проблемы актуальной и 
социально значимой.

3. Профессиональные ценностные ориентации пе-
дагога-дефектолога – вид профессиональных ценност-
ных ориентаций, которые обеспечивают эффектив-
ную деятельность при работе с детьми с ограниченны-
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ми возможностями здоровья по их обучению, воспита-
нию, развитию и социализации. Они классифицирова-
ны в отношении ребенка с ОВЗ, по отношению к себе 
как специалисту и по отношению к профессиональной 
деятельности. 

4. Формирование профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов – это це-
ленаправленный процесс выбора и присвоения про-
фессиональных ценностей, позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

5. Критериями оценки сформированности про-
фессиональных ценностных ориентаций является со-
вокупность их компонентов: познавательного (осозна-
ние ценностей педагогической деятельности с детьми 
с ОВЗ), аффективного (переживание и присвоение 
ценностей педагогической деятельности с детьми 
с ОВЗ), поведенческого (проекция ценностей педаго-
гической деятельности с детьми с ОВЗ в практике).

6. Решение проблемы формирования професси-
ональных ценностных ориентаций у будущих педаго-
гов-дефектологов наиболее эффективно осуществлять, 
используя в сочетании и взаимосвязи системный, сре-
довой и деятельностно-аксиологический методоло-
гические подходы. Системный подход представляет 
общенаучную основу исследования, средовой подход 
рассматривается как теоретико-методологическая 
стратегия исследования, деятельностно-аксиологиче-
ский определяет теоретико-методологическую тактику 
исследования. 

7. Сочетание методологических подходов обусло-
вило построение комплекса моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов. Системный подход положен 

в основание построения структурной и процессной мо-
делей, средовой – структурной и процессной модели, 
деятельностно-аксиологический – содержательно-ак-
сиологической и процессной моделей. Во взаимосвязи 
содержательно-аксиологическая, структурная и про-
цессная модели образуют комплекс, поскольку объеди-
нены предметом исследования и раскрывают его с раз-
ных сторон.

8. Частные принципы: свободы выбора, профес-
сиональной сознательности и активности, открытой 
вариативности образования повлияли на построение 
и применение комплекса моделей формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций будущих пе-
дагогов-дефектологов. 

9. Представленный комплекс взаимосвязанных 
содержательно-аксиологической, структурной и про-
цессной моделей отображает процесс формирова-
ния профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. Содержательно-
аксиологическая модель определяет место и содержа-
ние профессиональных ценностей педагогов-дефек-
тологов в системе ценностей. В структурной модели 
представлена структура профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов, 
которая состоит из познавательного, аффективного 
и поведенческого компонентов с обязательной акту-
ализацией ценностей педагогической деятельности 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Процессная модель отражает взаимодействие препо-
давателя и будущих педагогов-дефектологов в процессе 
формирования у них профессиональных ценностных 
ориентаций. Деятельность преподавателя состоит 
из мобилизационно-ориентационного, содержатель-
но-организационного, процессуально-методического, 
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результативно-оценочного этапов. Деятельность сту-
дентов представлена поисково-теоретическим, оце-
ночно-ориентированным, проективно-деятельност-
ным и рефлексивно-аналитическим этапами.  

10. Эффективному функционированию комплекса 
моделей формирования профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов спо-
собствуют целенаправленно разработанные на основе 
средового подхода педагогические условия, которые 
являются совокупностью мер для повышения эффек-
тивности педагогической деятельности. В качестве 
педагогических условий эффективного функциониро-
вания комплекса моделей формирования профессио-
нальных ценностных ориентац

ий будущих педагогов-дефектологов представлены: 
1) тьюторское сопровождение учебной деятельности 
студентов; 2) реализация контекстного обучения в про-
цессе подготовки будущих педагогов-дефектологов; 
3) реализация элективного курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога» для будущих педагогов 
специального образования.

ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ   
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ

2.1. Цели, задачи и характеристика экспериментальной 
работы по формированию профессиональных 

ценностных ориентаций  
будущих педагогов-дефектологов

Представленный в первой главе теоретический 
анализ проблемы формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов показал ее актуальность и недостаточную из-
ученность, на основе сочетания методологических 
подходов позволил предложить комплекс моделей, 
состоящий из содержательно-аксиологической и 
структурной моделей профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов и 
процессной модели их формирования, а также педа-
гогические условия эффективного функционирова-
ния комплекса моделей. 

Использование выдвинутого нами предположе-
ния требует экспериментальной проверки, поэтому 
вторая глава нашей монографии посвящена экспери-
ментальной работе по формированию профессио-
нальных ценностных ориентаций у будущих педаго-
гов-дефектологов.

Цель экспериментальной работы – оценить эф-
фективность созданного комплекса моделей форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов в рамках образова-
тельного процесса вуза и педагогические условия его 
эффективного функционирования.
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Достижение поставленной цели происходит через 
решение следующих задач экспериментальной работы:

Опытно-поисковым путем выделить и составить 
список профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов.

Экспериментально проверить комплекс моделей 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов и педагоги-
ческие условия его эффективного функционирования 
в рамках образовательного процесса вуза.

Разработать научно-методические рекомендации 
по формированию у будущих педагогов-дефектологов 
профессиональных ценностных ориентаций.

Организуя экспериментальную работу, мы опи-
рались на идеи и рекомендации Н.М. Борытко, 
В.И. Загвязинского, В.В. Краевского. В общем пони-
мании эксперимент – (лат. «experimentum» – проба, 
опыт) – «научно-поставленный опыт» [147, с. 575], ко-
торый характеризуется наличием теоретических поло-
жений, требующих проверки, эмпирических методов 
изучения и условий организации экспериментальной 
деятельности.

Путем логических рассуждений мы пришли к выво-
ду, что экспериментальная работа – это деятельность 
по организации эксперимента, реализации комплекса 
моделей, условий и других теоретических положений, 
анализ полученных данных. 

Поэтому проведение экспериментальной работы 
было реализовано в течение трех этапов: констатиру-
ющего, формирующего и обобщающего. На каждом 
этапе были поставлены конкретные задачи (табл. 5), 
решение которых показывает тактический план про-
верки поставленной гипотезы.
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Экспериментальная работа проводилась в течение 
2010–2015 годов на базе Челябинского государственно-
го педагогического  университета, на факультете кор-
рекционной педагогики, и в Институте психологии и 
педагогики Тюменского государственного университе-
та, на кафедре дефектологии. 

В эксперименте принимали участие 204 студента 
третьего и четвертого курсов очного отделения, обуча-
ющихся по направлению «Специальное (дефектологи-
ческое) образование», бакалавриат. 

Для экспериментальной работы были выбраны 
четыре равные между собой группы студентов: одна 
контрольная и три экспериментальных. В эксперимен-
тальных группах был реализован комплекс моделей 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов и педагоги-
ческие условия его эффективного функционирования: 
в первой экспериментальной группе (ЭГ-1) были реа-
лизованы первое и второе педагогические условия, 
во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) – второе 
и третье педагогические условия, в третьей экспери-
ментальной группе (ЭГ-3) – все три педагогические ус-
ловия. Студенты контрольной группы (КГ) обучались 
в обычном режиме с частичным применением ком-
плекса моделей. Согласно сделанным теоретическим 
выводам о комплексной реализации моделей и педаго-
гических условий его эффективного  функционирова-
ния, ожидаем, что в третьей экспериментальной груп-
пе получим наиболее высокие результаты.

Для повышения объективности проведения и оцен-
ки экспериментальной работы создана группа экспер-
тов из числа преподавателей университетов и практи-
кующих педагогов-дефектологов дошкольных и школь-
ных специальных (коррекционных) образовательных 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 5



138 139

учреждений. Задача группы экспертов заключалась 
в оценке проведения и результатов эксперименталь-
ной работы по формированию профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов.

Для определения проблемного поля эксперимен-
тальной работы на первом этапе среди студентов и экс-
пертов был проведен опрос. 

На вопрос, по Вашему мнению, что такое профес-
сиональные ценностные ориентации, студенты отве-
тили, что это: 1) знания, умения, действия, профес-
сиональный опыт, которые нужны для работы (31%); 
2) ценности, на которых основана профессиональная 
деятельность (20%); 3) установки и ориентиры в про-
фессиональной деятельности (31%); 4) профессио-
нальные качества и мотивы (10%). Мнения студентов 
разделились, что свидетельствует о частичных пред-
ставлениях содержания понятия профессиональных 
ценностных ориентаций. 

Отвечая на вопрос, какие профессиональные цен-
ностные ориентации должны быть у педагога-дефек-
толога, студенты, в основном, перечисляли професси-
ональные качества: терпение, коммуникабельность, 
уважение, толерантность, целеустремленность, сооб-
разительность, доброжелательность, совестливость, 
сдержанность, оптимизм, отзывчивость, любовь к де-
тям, желание помогать им; также указаны без уточне-
ния профессиональные знания и умения и стремление 
к их совершенствованию. Опрошенные эксперты вы-
сказали близкие предположения. Поэтому результаты 
опроса способствовали уточнению совокупности про-
фессиональных ценностных ориентаций будущих пе-
дагогов-дефектологов. 

Все респонденты отметили, что профессиональ-
ные ценностные ориентации важны в подготовке сту-
дентов к работе, и они формируются при целенаправ-

ленном комплексном подходе к организации образо-
вательного процесса в вузе. Однако на вопрос, как Вы 
считаете, сформированы ли у Вас профессиональные 
ценностные ориентации в достаточной степени, мы 
получили следующий ответ: 1) да – 25%; 2) сформи-
рованы не в достаточной степени – 55%; 3) только на-
чинают формироваться – 10%; 4) не сформированы – 
10%. Исходя из результатов, больше половины студен-
тов считают, что у них профессиональные ценност-
ные ориентации, присущие педагогам специального 
обучения, сформированы в недостаточной степени.

Таким образом, результаты предварительного опро-
са студентов и экспертов свидетельствуют о первона-
чальном и некомплексном представлении о професси-
ональных ценностных ориентациях педагогов-дефек-
тологов, с одной стороны, и осознании респондентами 
их значимости в профессиональном становлении как 
специалистов − с другой. Отметим, респонденты счита-
ют, что формировать профессиональные ценностные 
ориентации необходимо целенаправленно в образова-
тельном процессе в вузе. На сегодняшний день, по за-
мечаниям экспертов, этот процесс происходит не всег-
да целенаправленно и комплексно. Причины этого, по 
их мнению, – недостаточная разработанность теоре-
тического материала  и методического обеспечения.

В теоретической части, на основе анализа профес-
сиональных компетенций, закрепленных в ФГОС ВПО 
по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование», представлено авторское видение сово-
купности профессиональных ценностных ориентаций 
педагогов-дефектологов. 

Список представленных ценностных ориентаций 
был дан для анализа экспертам, которыми стали прак-
тикующие педагоги-дефектологи специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений и образо-
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вательных учреждений комбинированного вида. По 
их мнению, представленные ценностные ориентации 
действительно должны быть сформированы у студен-
тов для дальнейшей трудовой деятельности с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако надо заметить, что  многие озвученные 
ценностные ориентации присущи не только педагогам 
специального образования, но и всем педагогам без 
исключения. Деятельность педагогов-дефектологов на-
правлена на воспитание, развитие, обучение и социали-
зацию детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, а, следовательно, усиливается значимость сформи-
рованности и степень выраженности рассмотренных 
профессиональных ценностных ориентаций. Не выя-
вив отрицательных или противоречивых мнений экс-
пертов, мы сохранили в нашем исследовании представ-
ленную совокупность профессиональных ценностных 
ориентаций педагогов-дефектологов в целостности.

Особенностью экспериментальной работы явля-
ется выбор основания описания полученных резуль-
татов, который заключается в ориентации на сово-
купность требований, предъявляемых государством и 
обществом к практикующим педагогам, работающим 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Данные требования, рассмотренные в теоретической 
главе, предъявляются к профессиональному облику 
педагогов-дефектологов, неотъемлемой частью кото-
рого, как доказано, являются профессиональные цен-
ностные ориентации. 

С целью проведения объективной эксперименталь-
ной работы были разработаны не только критерии и 
показатели, которые позволили оценить сформиро-
ванность познавательного, аффективного и поведен-
ческого компонентов профессиональных ценностных 
ориентаций педагогов-дефектологов, но и уровни их 
сформированности (табл. 6). 

Так, в работе предложены три уровня: недостаточ-
ный, базовый, высокий, которые характеризуются сле-
дующим образом:

• Недостаточный уровень – познавательный, аф-
фективный и поведенческий компоненты сформиро-
ваны на обыденном и неполном представлении.

• Базовый уровень – познавательный, аффектив-
ный и поведенческий компоненты сформированы 
фрагментарно и проявляются ситуативно, не всегда са-
мостоятельно, в деятельности необходима помощь со 
стороны преподавателя. 

• Высокий уровень – познавательный, аффектив-
ный и поведенческий компоненты характеризуются 
устойчивым, самостоятельным и творческим характе-
ром проявления в уже известных и новых, нестандарт-
ных ситуациях профессиональной деятельности.

Таблица 6
Критерии оценки сформированности  

профессиональных ценностных ориентаций  
будущих педагогов-дефектологов

Уровень Характеристика показателей

1 2

Недостаточный 
уровень

1. Имеет представление о ценно-
стях педагогической деятельности 
с детьми с ОВЗ. 
2. Не проявляет интереса к про-
фессиональной деятельности, а 
также эмоционального отклика 
к потребностям детей с ОВЗ. 
3. Не способен корректно, грамот-
но, самостоятельно решать раз-
личные профессиональные задачи 
в работе с детьми с ОВЗ
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1 2

Базовый  уровень 1. Знает о ценностях педагогиче-
ской деятельности с детьми с ОВЗ. 
2. Проявляет ситуативный инте-
рес к профессиональной деятель-
ности, корректность, терпение, 
инициативность в работе. 
3. Демонстрирует неравнодушное, 
грамотное, не всегда самостоятель-
ное и своевременное поведение 
в решении различных професси-
ональных задач в работе с детьми 
с ОВЗ. Нуждается в помощи и руко-
водстве со стороны преподавателя

Высокий уровень 1. Осознает ценности педагогиче-
ской деятельности с детьми с ОВЗ. 
2. Проявляет устойчивый интерес 
к профессиональной деятельно-
сти, корректность, терпение, ини-
циативность в работе. 
3. Демонстрирует неравнодушное, 
грамотное, творческое, самосто-
ятельное, своевременное поведе-
ние в решении различных профес-
сиональных задач в работе с деть-
ми с ОВЗ

Определение трехуровневой градации связано 
с требованиями к использованию статистического 
критерия χ2  Пирсона для обработки полученных ре-
зультатов экспериментальной работы и шкалой оце-
нивания экспертами показателей сформированности 
у студентов компонентов профессиональных ценност-
ных ориентаций:

0 баллов – проявляются в обыденных представ-

лениях; 

1 балл – проявляются ситуативно и не самостоя-

тельно;

2 балла – проявляются самостоятельно в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях.
Для оценки критериев уровня сформированности 

профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов были использованы целена-
правленно подобранные методы и методики (табл. 7). 
Полученные результаты распределялись по уровням 
сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций: недостаточный, базовый и высокий. Так, 
по каждому интегративному показателю можно было 
максимально получить 3 балла и минимум 0 баллов. 
Оценка результатов по уровням выглядела следующим 
образом:

0–2 балла – недостаточный уровень;

3–4 балла – базовый уровень;

5–6 баллов – высокий уровень.

По данным числовым показателям была произ-
ведена экспертная оценка, результаты которой пере-
ведены в баллы и сделаны соответствующие выводы 
об уровне сформированности профессиональных 
ценностных ориентаций у студентов, обучающихся 
по направлению «специальное (дефектологическое) 
образование». Общеизвестные авторские методики 
уже предполагали уровневое распределение резуль-
татов.

Окончание табл. 6
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8 Более наглядно результаты нулевого среза уровня 
сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов пред-
ставлены в диаграмме (рис. 7).

Рис. 7.  Результаты сформированности  
профессиональных ценностных ориентаций будущих  

педагогов-дефектологов (нулевой срез), %

Из полученных результатов мы видим, что у 30–
34% студентов профессиональные ценностные ориен-
тации сформированы на недостаточном  уровне, у 46–
50% – на базовом уровне и у 17–23% – на высоком уров-
не. Данные, полученные путем использования методов 
психолого-педагогической диагностики, подтвержда-
ют результаты наблюдения и бесед со студентами. Так, 
было отмечено, что они недостаточно хорошо ориен-
тируются в знаниях о профессиональных ценностях, 
возникают трудности при решении педагогических за-
дач, ориентированных на специфику будущей профес-
сиональной деятельности с детьми с ОВЗ. Студенты пе-
риодически участвуют в обсуждениях и объясняют это 
неуверенностью высказать и аргументировать свою 
позицию. Наблюдения показывают, что зачастую на ау-
диторных занятиях, во время самостоятельной работы 
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или на профессиональной практике задания студенты 
выполняют, как правило, формально.  Большинство 
студентов утверждают, что любят детей и им нравится 
с ними работать, но не все студенты согласны работать 
с детьми с ОВЗ. По их мнению, это большое напряже-
ние, им не хватает терпения и усердия, сложно най-
ти взаимопонимание с родителями и специалистами. 

Таким образом, у основной части студентов не про-
слеживается сформированность профессиональных 
ценностных ориентаций на высоком уровне, поэтому 
полученные результаты нельзя считать удовлетвори-
тельными. Полученные результаты показывают незна-
чительные различия между экспериментальными и 
контрольной группами (табл. 10). 

Таблица 10
Сравнительные результаты экспериментальных  

и контрольной групп (нулевой срез)

Уровни
ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 КГ
Всего 151 чел. Всего 53 чел.
чел. % чел. %

Недостаточный 47 31,13 18 33,96
Базовый 73 48,34 26 49,06
Высокий 31 20,53 9 16,98

Анализируя представленные данные, констатиру-
ем несущественные различия в полученных результа-
тах. Количество студентов на недостаточном, базо-
вом и высоком уровнях в экспериментальных группах 
приблизительно такое же как и количество студентов 
контрольной группы на соответствующих уровнях 
(рис. 8). 

Рис. 8. Сравнительные результаты экспериментальных  
и контрольной групп (нулевой срез), %

Для организации практической работы с целью фор-
мирования у студентов – будущих педагогов-дефектоло-
гов – профессиональных ценностных ориентаций  приме-
ним разработанный комплекс моделей их формирования 
и педагогические условия его эффективного функциони-
рования в выбранных экспериментальных и контрольной 
группах. Равнозначность экспериментальных и контроль-
ной групп была проверена с помощью метода χ2  Пирсона 
путем сравнения этих групп (табл. 11).

Таблица 11
Эмпирическое значение χ2 для сравниваемых групп

Сравниваемые 
группы

Полученное 
значение χ2 

 

Табличное значение χ2  
по уровням значимости

0,01 0,03 0,05
КГ и ЭГ-1 0,170

9,21 7,01 5,99

КГ и ЭГ-2 0,617
КГ и ЭГ-3 0,247
ЭГ-1 и ЭГ-2 0,468
ЭГ-1 и ЭГ-3 0,096
ЭГ-2 и ЭГ-3 0,124
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Результаты показывают, что полученное значение  
χ2  Пирсона p < 0,05, что доказывает равнозначность 
выбранных групп и достоверность полученных данных 
в результате психолого-педагогической диагностики 
уровня сформированности у будущих педагогов-дефек-
тологов  профессиональных ценностных ориентаций. 
Значит, выбранные группы соответствуют требовани-
ям психолого-педагогического эксперимента и могут 
участвовать в экспериментальной работе.

Резюме:
1. Выдвинутые положения гипотезы исследования  

и теоретические разработки требуют проверки в экс-
периментальной работе. Ее цель –  оценить эффек-
тивность предложенного комплекса моделей форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов в рамках образова-
тельного процесса вуза и педагогические условия его 
эффективного функционирования.

2. Следуя логике проведения психолого-педаго-
гического исследования, экспериментальная работа 
последовательная и состоит из трех этапов: констати-
рующего, формирующего, обобщающего. На каждом 
этапе определены задачи экспериментальной работы.

3. На констатирующем этапе экспериментальной 
работы были определены цели и задачи эксперимен-
тальной работы; спланировано ее выполнение; выбра-
ны методики психолого-педагогической диагностики; 
определена проблема исследования, актуальность ко-
торой заключается в недостаточной сформированно-
сти профессиональных ценностных ориентаций у сту-
дентов, обучающихся по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование», и недостаточной 
разработанности методического обеспечения данно-
го процесса, побуждая применить комплекс моделей 

формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов и педагоги-
ческие условия его эффективного функционирования; 
подобраны три экспериментальных и контрольная 
группы, методами математической статистики доказа-
но их равенство и возможность использования в экспе-
риментальной работе; проведен нулевой срез уровня 
сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов; проана-
лизированы полученные результаты,  которые показа-
ли, что у студентов не сформированы на высоком уров-
не профессиональные ценностные ориентации, поэто-
му требуется целенаправленная деятельность в данном 
направлении. Констатируем, что все задачи первого 
этапа экспериментальной работы выполнены. 

2.2.  Апробация комплекса моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 

педагогов-дефектологов и педагогических условий   
его эффективного функционирования

На первом этапе экспериментальной работы мы 
получили данные психолого-педагогической диагно-
стики, которые доказывают актуальность проблемы 
исследования и побуждают к дальнейшим действиям.  
Результаты нулевого диагностического среза показа-
ли, что у большинства студентов профессиональные 
ценностные ориентации сформированы на базовом и 
недостаточном уровнях. У меньшего количества сту-
дентов профессиональные ценностные ориентации 
сформированы на высоком уровне, несмотря на то, 
что респонденты обучаются на третьем и четвертом 
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курсах. По программам бакалавриата они являются 
последними курсами профессиональной подготовки 
в вузе. Кроме того, мы доказали, что выбранные нами 
для экспериментальной работы группы равны между 
собой, и это подтверждает достоверность эксперимен-
та и чистоту полученных результатов.

В рамках второго этапа экспериментальной рабо-
ты – формирующего – реализован комплекс моделей 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов и педагоги-
ческие условия его эффективного функционирования 
в образовательном процессе вуза: 1) тьюторское сопро-
вождение учебной деятельности студентов; 2) реали-
зация контекстного обучения в процессе подготовки 
будущих педагогов-дефектологов; 3) реализация элек-
тивного курса «Профессиональная культура педаго-
га-дефектолога» для будущих педагогов специального 
образования.

Исходя из теоретико-методологических выводов, 
формирование профессиональных ценностных ориен-
таций у будущих педагогов-дефектологов представлено 
комплексом моделей. Он состоит из содержательно-ак-
сиологической и структурной моделей профессиональ-
ных ценностных ориентаций будущих педагогов-де-
фектологов и процессной модели их формирования. 

Содержательно-аксиологическая и структурная 
относятся к статичным моделям. Апробация данных 
моделей на формирующем этапе эксперимента заклю-
чается в их использовании для определения этапов 
процессной модели с целью выстраивания их логиче-
ского перехода в формировании профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов. Процессная модель относится к динамичным 
моделям. Ее реализация заключается в осуществлении 

изучаемого процесса в заданном порядке и практиче-
ской реализации каждого этапа во взаимодействии 
преподавателя и студентов. 

Первый этап реализации процессной модели вклю-
чает в себя мобилизационно-ориентационный этап 
в деятельности преподавателя и поисково-теоретиче-
ский этап в деятельности студентов.

Согласно структуре профессиональных ценност-
ных ориентаций деятельность студента на первом 
этапе направлена на поиск и изучение профессиональ-
ных ценностных ориентаций педагогов-дефектологов. 
Цель деятельности преподавателя – сформировать 
ценностное сознание, которое достигается осознани-
ем студентами ценностей будущей профессиональной 
деятельности. Достижение цели связано и с интересом 
к профессии и с раскрытием теоретических аспектов 
проблемы исследования.

В экспериментальных (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) и кон-
трольной (КГ) группах была проведена специальная 
работа с целью осознания студентами ценностей буду-
щей профессиональной деятельности. Занятие в груп-
пе начиналось с постановки цели и объяснения значи-
мости темы для профессиональной деятельности. Это 
способствует формированию мотивации и осознанно-
сти деятельности студентов. Например, тема занятия 
«Место и роль ценностей в жизнедеятельности чело-
века и общества», цель занятия – получить знания о 
ценностях как основаниях деятельности человека, их 
видах, проанализировать личные ценностные ориен-
тации. Актуальность изучения для практической дея-
тельности – ценности, становясь ценностными ориен-
тациями, трансформируются в мотивы поведения и де-
ятельности и составляют концепцию профессиональ-
ной деятельности, от чего зависит развитие професси-
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ональных качеств и успех в работе. Данная тема рассмо-
трена в рамках элективного курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога». 

В рамках курса «Организация сотрудничества об-
разовательных учреждений с семьей» было проведено 
занятие на тему: «Воспитательная работа с родителями 
учащихся». Его цель – изучить понятие воспитательной 
работы педагога-дефектолога с родителями, ее особен-
ности и направления, обозначить профессиональную 
ценность педагога-дефектолога – сотрудничество с ро-
дителями и совместные усилия для помощи ребенку 
с ОВЗ. Актуальность для профессиональной деятель-
ности – знания аспектов взаимодействия с родителями 
повысят эффективность работы и улучшат результат. 

Применение цитат, афоризмов и высказываний о 
детях, педагогах и их труде, которые отражают цен-
ности педагогической деятельности с детьми с ОВЗ, 
также способствовало формированию ценностного 
знания. Как отмечали сами студенты, данный прием 
был им интересен. В частности, студентам особенно 
понравились высказывания: «Человечество победит 
раньше или позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но 
гораздо раньше оно победит их в социальном и педаго-
гическом плане, чем в плане медицинском и биологи-
ческом» (Л.С. Выготский), «Понимать, что справедли-
во, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо, – 
вот цель разумной жизни» (Платон), «Велико искус-
ство прививать людям прекрасные идеи, которые учат 
жертвовать всем для счастья людского» (Стендаль), 
«Учитель, образ мыслей – вот что самое главное во вся-
ком обучении и воспитании» (А. Дистервег) и др.

На данном этапе организована проблемная лекция 
со студентами на тему «Ценности нашего времени», на ко-
торой студенты сравнивали и обсуждали социологиче-

ские данные исследований о ценностях современного 
общества, затем пытались в форме кластера или кол-
лажа творчески представить образ ценностей людей в 
идеальном обществе, в котором значим каждый чело-
век независимо от его особенностей. Студенты актив-
но участвовали в дискуссии, и это способствовало осоз-
нанию ценностей деятельности педагога-дефектолога 
с детьми с ОВЗ. 

Второй этап реализации процессной модели вклю-
чает в себя содержательно-организационный этап 
деятельности преподавателя и оценочно-ориента-
ционный этап деятельности студентов. Цель взаимо-
действия – формирование ценностного отношения, 
поскольку аффективный компонент является следую-
щим в структуре профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов. Основные 
усилия преподавателя были направлены на формиро-
вание эмоционального отклика и принятие волевого 
решения в ситуациях профессиональной деятельно-
сти. Как правило, студенты реагируют на ситуации 
в большей степени неравнодушно. Они решают про-
фессиональные задачи, основываясь на теоретиче-
ских знаниях. При этом наблюдается растерянность и 
неуверенность в решении нестандартных профессио-
нальных задач или нежелание проявлять усердие в их 
решении. В данном случае, становится актуальным 
вопрос наличия у педагогов-дефектологов професси-
онально значимых качеств личности. Изучить, оце-
нить их роль в профессиональном становлении воз-
можно на примерах всемирно известных педагогов, 
психологов, дефектологов, деятельность которых 
была связана с детьми и лицами с ОВЗ. Через образ 
таких специалистов у студентов складывается идеал 
педагога-дефектолога. 
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С этой целью в апробации комплекса моделей 
уделено внимание формированию ценностного от-
ношения у будущих педагогов-дефектологов к про-
фессиональной деятельности с детьми с ОВЗ через 
изучение студентами биографий всемирно известных 
дефектологов. В биографиях студенты пытались выде-
лить цель профессиональной деятельности, профес-
сионально значимые качества личности и ценности  
профессиональной деятельности. Миниисследования 
защищались студентами в форме докладов и презен-
таций. Так, были изучены и представлены биогра-
фии  Е.К. Грачевой, В.П. Кащенко,  К.С. Лебединской, 
Р.Е. Левиной, М.С. Певзнер, Г.И. Россолимо, Э. Сегена, 
М.Е. Хватцева, Л.М. Шипицыной, Ж.И. Шиф и др. Через 
биографический анализ студенты воспринимали об-
раз жизни и личности отечественных, зарубежных, 
современных ученых, жизнь которых была наполнена 
трудностями, усердной деятельностью, активным по-
иском знаний, что не оставляет студентов равнодуш-
ными или пассивными, но формирует ценностное от-
ношение к профессиональной деятельности с детьми 
с ОВЗ. Так, например, особенно интересна была био-
графия Е.К. Грачевой, болезнь брата которой повли-
яла на ее жизнь и побудила активно помогать другим 
страдающим детям. В итоге она стала одним из первых 
дефектологов, работающих с детьми с нарушениями 
интеллекта. Или Ж.И. Шиф – одна из первых осново-
положников специальной психологии, которая усерд-
но продолжала помогать детям и взрослым в годы 
Великой Отечественной войны. Подобные примеры 
вызывали не только интерес и восхищение альтруиз-
мом, мужеством, терпением, добротой дефектологов, 
но еще и способствовали формированию профессио-
нальных ценностных ориентаций: требовательности 

к себе, любви к профессии, профессионального само-
совершенствования, социализации ребенка с ОВЗ и др. 

Третий этап процессуальной модели состоит из 
процессуально-методического этапа деятельности пре-
подавателя и проектно-деятельностного этапа студен-
тов. Целью взаимодействия на данном этапе является 
формирование ценностных действий и поведения сту-
дентов.  Основными методами деятельности являются 
практические методы и формы деятельности: метод 
проектов, прохождение практики, деловые и ролевые 
игры, баскет-метод и др. Они направлены на  форми-
рование ценностного поведения, поэтому рассмо-
трим их в рамках реализации педагогических условий.

Учитывая теоретические выводы о том, что инте-
риоризация ценностей педагогической деятельности 
с детьми с ОВЗ представляет собой сложный процесс 
поиска, оценки, выбора и проекции ценностей, для его 
эффективного протекания необходимо создать педаго-
гические условия. В нашем исследовании мы определи-
ли три таких условия:  1) тьюторское сопровождение 
учебной деятельности студентов; 2) реализация кон-
текстного обучения в процессе подготовки будущих пе-
дагогов-дефектологов; 3) реализация элективного кур-
са «Профессиональная культура педагога-дефектоло-
га» для будущих педагогов специального образования.

Для создания целостного образа и последователь-
ного изложения формирующего этапа эксперимен-
тальной работы в контексте описания  реализации 
комплекса моделей формирования профессиональ-
ных ценностных ориентаций будущих педагогов-де-
фектологов в описании третьего этапа представим и 
педагогические условия его эффективного функцио-
нирования. Считаем нужным в рамках изложения ме-
тодического содержания третьего этапа представить 
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реализацию педагогических условий. Это связано 
с положением данного этапа в процессной модели, по-
скольку после него производится оценка результатов 
исследования.  

Итак, в первой экспериментальной группе на фоне 
реализации комплекса  моделей созданы первое и вто-
рое педагогические условия, во второй эксперимен-
тальной группе было реализовано второе и третье пе-
дагогические условия, в третьей экспериментальной 
группе были реализованы в комплексе первое, второе 
и третье  педагогические условия. Рассмотрим методи-
ку их применения.

Первое педагогическое условие – тьюторское сопрово-
ждение учебной деятельности студентов реализовано 
в следующих формах работы со студентами.

Со студентами проводились внеаудиторные консуль-
тации по темам изучаемых дисциплин психолого-пе-
дагогического цикла, на которых преподаватель не 
только помогал разобраться в изучаемом материале, 
но и показывал студентам источники информации.  
Например, какие книги или электронные ресурсы про-
смотреть, с какими преподавателями, специалиста-
ми (практикующими педагогами-дефектологами) или 
опытными студентами поговорить на интересующие 
темы, выслушать рекомендации. Кроме того, консуль-
тирование студентов было организовано дистанцион-
но – по электронной почте или Skype. В применении 
данной формы студенты отмечали удобство и пользу, 
которые заключаются в побуждении студентов учиться 
взаимодействовать: устанавливать контакты, совмест-
но работать над практическим заданием, разрешать 
конфликтные ситуации, общаться с разными людьми. 
Взаимодействие также является педагогической цен-
ностью и необходимым условием для успешной дея-

тельности, поэтому было так важно обращать на это 
внимание в нашей экспериментальной работе.

Организация совместных мероприятий с практику-
ющими педагогами-дефектологами также является акту-
альной формой тьюторского сопровождения. Важно 
установить со студентами доброжелательные взаимо-
отношения, основой которых является их заинтересо-
ванность в профессиональной подготовке. Благодаря 
установлению внешних связей были проведены экскур-
сии по темам психолого-педагогических дисциплин: 
«Инклюзивная образовательная среда – средство успешной 
социализации детей с ОВЗ», «Современные методы и фор-
мы работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ 
к взаимодействию с образовательными учреждениями», 
«Образование как ценность», «Возможности профессиональ-
ной самореализации педагогов-дефектологов в современных 
условиях» и др. Деловое сотрудничество поддержива-
ется с Центром психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции г. Челябинска, Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детским садом комбинированного вида» № 238 
г. Челябинска, Музеем муниципальной образователь-
ной системы города Челябинска и др.  Внешние связи 
способствуют получению студентами новой актуаль-
ной информации о реальной практической деятельно-
сти педагогов специального обучения и на примерах 
реальных людей формируют у студентов ценностный 
образ педагога-дефектолога. Студентам понравились 
экскурсии, наполненные интересной и полезной ин-
формацией. Достоинством такой формы работы явля-
ется, по их мнению, объединение теории и практики 
и формирование стойкого эмоционально-волевого от-
ношения к ценностям педагогической деятельности 
с детьми с ОВЗ. 
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 До студентов доносилась информация о проводи-
мых конференциях и приветствовалось их участие в них. 
Также оказывалась помощь по написанию и изданию 
статей по результатам их исследований.  Например, бу-
дущие педагоги-дефектологи участвовали в следующих  
конференциях: Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные достижения европейской науки» 
(17–25 июня 2013 г. София, Болгария), «Стратегические 
исследования современной науки» (7–15 февраля 2014 г. 
Пшемысль, Польша), «Современная  европейская наука» 
(30 июня – 7 июля 2014 г. Шеффилд, Великобритания),  
III Всероссийский Фестиваль науки МГУ (9 октября 
2013 г. Москва–Челябинск, Россия),  Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы образования: позиция молодых» (24–25 апре-
ля 2013 г.;  24–25 апреля 2014 г. Челябинск, Россия) и 
др. В рамках последней из названных конференций 
совместно с преподавателями кафедры педагогики и 
психологии Челябинского государственного педагоги-
ческого университета проводится секция «Проблемы 
формирования личности детей в образовании». Всего 
в конференциях приняло участие около ста студентов. 
Студенты стали отмечать, что данная форма достаточ-
но сложная, но необходимая для профессионального 
развития. Действительно, проведение научного иссле-
дования, подготовка статьи и выступления является хо-
рошим средством научного поиска, формируя любозна-
тельность, эрудированность, компетентность будущих 
педагогов-дефектологов.

Еще одной формой взаимодействия со студентами 
явилось создание информационной группы в социальной 
сети «ВКонтакте» под названием «Профессиональная 
культура педагога» (рис. 8). В группе для студентов еже-
дневно обновляется информация по направлениям: 
профессиональные  ценности педагогов-дефектологов 
(цитаты, интервью, ситуации, новости и др.); качествен-

ное выполнение самостоятельной работы (как сделать 
презентацию, как написать статью, как публично вы-
ступать и др.), компоненты профессионально-педаго-
гической культуры (создание имиджа педагога специ-
ального образования, нетрадиционные формы работы 
и другое), а также выкладываются ролики и фильмы, 
содержание которых побуждает задуматься о личной и 
профессиональной системах ценностей в обыденной 
жизни и работе. Например: «Король говорит», «Цирк 
бабочек», «Триумф. История Рона Кларка», «Писатели 
свободы», «Один плюс один», «Кука», «Географ гло-
бус пропил» и др.  На странице группы студенты могут 
свободно общаться, делиться полезной информацией, 
быть открытыми, что также характеризует профессио-
нальные ценностные ориентации педагога-дефектоло-
га. Количество участников увеличивается. На сегодняш-
ний день группу посещают и студенты и преподаватели, 
и практикующие педагоги-дефектологи.

Рис. 9.  Скриншот интернет-страницы  
информационной группы «Профессиональная культура 

педагога» в социальной сети «ВКонтакте»
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Второе педагогическое условие – реализация кон-
текстного обучения в процессе подготовки будущих 
педагогов-дефектологов. На аудиторных занятиях 
были использованы методы контекстного обучения. 
Например, проведена ролевая игра «Кто прав?», кото-
рая эффективна для формирования профессиональ-
но значимых качеств личности педагога-дефектолога. 
Методику данной ролевой игры впервые представил 
С. Каммингс, преподаватель Аризонского университе-
та. Разделившись на микрогруппы студенты выступают 
от конкретного лица: детей, родителей, общественно-
сти, администрации в решении педагогической ситу-
ации. В завершение студенты делятся своими впечат-
лениями и мнениями. В предложенной нами ролевой 
игре «Кто прав?» была озвучена проблемная ситуация 
принятия родителями отклонений в развитии своего 
ребенка. С данной  ситуацией часто встречаются прак-
тикующие специалисты, особенно педагоги-дефекто-
логи, поскольку они способны заметить отклонения и 
поставить верный диагноз. Сюжет игры заключался в 
распределении студентов по микрогруппам методом 
жеребьевки. Каждая из микрогрупп выступала: в роли 
педагогов-дефектологов, позиция которых заключа-
лась в получении согласия родителей для организации 
необходимой помощи ребенку; в роли родителей, не 
осознающих существующую опасность и нежелающих 
соглашаться с реальной ситуацией развития своего 
ребенка; общественности, которая со стороны оцени-
вает ситуацию и делает выводы. Итогами проведения 
данной игры стали отзывы студентов, характеризую-
щие их направленность на ценности педагогической 
деятельности с детьми с ОВЗ. Так, они говорили о 
творческом поиске решения проблемы, который осно-
ван  на сильном желании помочь ребенку и противо-

борством со стороны родителей. Студенты отмечали, 
что такая форма работы им интересна, и они считают 
ее продуктивной. Они учились не только объяснять и 
аргументировать свою профессиональную позицию, 
но и воспринимать другого человека, что значимо для 
формирования ценностного поведения студентов как 
будущих педагогов-дефектологов. 

Также использовались тренинговые упражнения 
«Блеф-турнир» (направлены на отработку техники по-
становки открытых и закрытых вопросов), «Как бы 
это сказать?» (с целью отработки навыка сообщения 
нерадостной информации родителям), «Памятка кол-
леге» (обобщение изученного материала), «Телеграмма», 
«Немой, слепой и глухой» (формирование навыков вер-
бального и невербального коммуникативного взаимо-
действия), «Пойми меня» (развитие эмпатии) и многие 
другие. Использовались тенинговые упражнения на 
развитие взаимопонимания и сотрудничества. После 
выполнения каждого упражнения применялся метод 
шеринга. После тренинговых упражнений студен-
ты делились своими впечатлениями и ощущениями.

Использование баскет-метода также направлено 
на формирование профессионально значимых лич-
ностных качеств будущих педагогов-дефектологов. 
Тематика ситуаций связана с профессиональной дея-
тельностью. Студентам выдавались карточки с зада-
ниями и предлагалось разыграть заранее смоделиро-
ванные ситуации. Например, учитель начинает вести 
занятие, а один из детей сидит под столом; обучающи-
еся опоздали на занятие и, после требования педагога 
извиниться и войти прилично в класс, заползли на ко-
ленках и др. 

После имитации ситуации проводится анализ пове-
дения каждого из участников по следующим вопросам: 
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1. В чем заключалась особенность ситуации? 
2. Что чувствовали участники, играющие роль уча-

щихся, по отношению к «педагогу-дефектологу» и дру-
гим участникам ситуации? 

3. Как себя ощущал «педагог-дефектолог»? 
4. Оцените свое поведение в процессе имитации 

ситуаций? 
5. Наблюдались ли ошибки в действиях кого-либо 

из студентов? 
6. Какие действия или в целом поведение «педаго-

га-дефектолога» в подобной ситуации можно считать 
более приемлемыми?

Третье педагогическое условие – реализация электив-
ного курса «Профессиональная культура педагога-де-
фектолога» для будущих педагогов специального обра-
зования. Он был разработан для изучения студентами 
понятий «ценности» и «ценностные ориентации», их 
видов, для изучения профессиональных ценностных 
ориентаций педагогов-дефектологов, их содержания и 
значения в работе, а также для использования методов 
с целью формирования у студентов профессиональных 
ценностных ориентаций. 

Программа элективного курса состоит из трех вза-
имосвязанных и самодостаточных модулей, которые 
возможно использовать вместе и по отдельности, вклю-
чая в программы психолого-педагогических дисциплин 
подготовки будущих педагогов-дефектологов (табл. 
12). В рамках элективного курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога» применялись различ-
ные методы.

Таблица 12
Модульная программа элективного курса  

«Профессиональная культура педагога-дефектолога»

№ 
п/п

Наименование модуля  
и тем курса

Количество часов
Аудиторная  

работа

С
ам

ос
т.

  
ра

бо
та

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
. з

а-
н

ят
и

я

1 2 3 4 5 6

1 Профессиональная 
культура педагога

12 8 4 12
1.1 Понятие и содержание 

профессионально-педа-
гогической культуры 2 2 2

1.2 Технологический ком-
понент профессиональ-
но-педагогической куль-
туры 4 2 2 4

1.3 Личностно-творческий 
компонент профессио-
нально-педагогической 
культуры 4 2 2 4

1.4 Аксиологический ком-
понент профессиональ-
но-педагогической куль-
туры 2 2 2

2 Аксиологические  
основы педагогики 8 4 4 8
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1 2 3 4 5 6
2.1 Место и роль ценностей 

в жизнедеятельности 
человека и общества 2 2 2

2.2 Образование как обще-
человеческая ценность 2 2 2

2.3 Понятие о педагоги-
ческих ценностях и их 
классификация 2 2 2

2.4 Профессионально-
ценностные качества 
педагога 2 2 2

3 Ценностные основы 
профессиональной 
деятельности педаго-
га-дефектолога 16 8 8 16

3.1 Принципы профессио-
нальной деятельности 
педагога-дефектолога 4 2 2 4

3.2 Ценности профессио-
нальной деятельности 
педагога-дефектолога 4 2 2 4

3.3 Категория идеала в дея-
тельности  
педагога-дефектолога 4 2 2 4

3.4 Деонтология в коррек-
ционной работе 4 2 2 4

ВСЕГО 36 20 16 36

Метод терминологического анализа, который предпо-
лагает изучение общественных и профессиональных 
ценностей. Студент должен был поработать со словаря-
ми и научно-методической литературой. Результатом 
деятельности было составление аналитической та-
блицы о понятиях и классификации ценностей. Также 
студентам было предложено изучить и составить опор-
ный конспект видеолекций по педагогической аксио-
логии профессора А.А. Кирьяковой. Следует отметить, 
что студенты успешно справились с данным заданием 
и делились положительными результатами: осознание 
понятия ценностей, профессиональных ценностей, их 
роли в жизни и процессе формирования и др.

Изучение групповых и личностных ценностей. На ау-
диторных занятиях студентам предлагалось ранжиро-
вать ценности, предложенные в методике М. Рокича, и 
определить для себя личную систему и иерархию цен-
ностей, представив материал в виде коллажа. Задание 
для внеаудиторной самостоятельной работы заключа-
лось в том, что студентам, работающим в парах, нуж-
но было провести методику М. Рокича [170], анкету 
М. Лукьяновой [96] или другую методику для студентов 
первого и второго курсов с целью изучения группо-
вых ценностей, проанализировать  и представить ре-
зультаты. Данный метод представляет собой научное 
исследование, которое побуждает студентов изучать 
личностные характеристики и способствует формиро-
ванию профессиональных ценностных ориентаций. 
Две студентки использовали данные проведенного ис-
следования в курсовом проекте. 

Метод аксиологического анализа текста о личности и 
деятельности известных педагогов и педагогов-дефек-
тологов заключается в прочтении и изучении биогра-
фического текста с последующей дискуссией о профес-

Окончание табл. 12
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сионально-ценностных качествах педагога, об идеале 
педагога-дефектолога, принципах профессиональной 
деятельности. В результате дискуссии студенты по 
группам обдумывали ценности педагогов-дефектоло-
гов и представляли их в форме кластеров. Так, напри-
мер, использовался следующий текст:

Г.Л. ВЫГОТСКАЯ О СВОЕМ ОТЦЕ 
Примеры взяты из книги Г.Л. Выготской  

и Т.М. Лифановой «Лев Семенович Выготский. Жизнь. 
Деятельность. Штрихи к портрету»  

(Москва: Смысл, 1996)

Будучи блестящим ученым, Л.С. Выготский обладал также исклю-
чительным даром понимания детей. Этот дар обнаруживался и в том, 
как он обращался с собственными детьми. Много ценных подробно-
стей можно найти в воспоминаниях Гиты Львовны Выготской — до-
чери ученого. Из ее воспоминаний я и взяла пример.

В семье Выготских было две дочки. Случилось так, что младшая, 
Ася, стала проявлять трудный характер. Поскольку отец и мать мно-
го работали, девочку воспитывала няня, которая очень ее любила и, 
по воспоминаниям старшей сестры, страшно ее баловала. Ася устраи-
вала разные «фокусы». Один из них состоял в том, что, не желая ухо-
дить с прогулки, она ложилась на тротуар, била по асфальту ногами и 
истошно орала. Такую картину увидел однажды отец.

На следующий день, когда все повторилось как по нотам, он вышел на 
улицу, велел нам идти домой, а сам взял отчаянно брыкавшуюся и орущую 
девочку на руки, внес ее в подъезд, положил на пол, а сам вошел в квартиру и 
закрыл дверь. Сначала из подъезда неслись отчаянные вопли, но постепенно 
они стали стихать — ведь зрителей не было! — и, наконец, совсем прекрати-
лись. Когда наступила тишина, отец вышел в подъезд, спокойно помог до-
чери подняться с пола и, молча, привел ее домой. Он не сказал ей ни единого 
слова. Умыв, он отпустил ее к няне, которая собиралась ее кормить.

Это повторялось несколько дней кряду, с той только разницей, что 
пару раз Асю забирала из подъезда соседка из квартиры напротив и приноси-
ла ее нам через черный ход, со двора. Отец неотступно следовал своей методе 
и был вполне вознагражден – постепенно все прекратилось, и возвращение с 
прогулки стало проходить спокойно.

Если же Ася устраивала скандал дома, падала на пол, била ногами по 
полу, кричала, папа требовал, чтобы все вышли из комнаты, а сам, остав-

шись с ней, не обращал на нее никакого внимания, делая вид, что чем-то 
очень занят, поглощен. Когда она успокаивалась, он, опять-таки молча, по-
могал ей подняться с пола и вел умываться. Он никогда ей при этом ниче-
го не говорил, по-видимому, считая, что она в таком возбуждении, что все 
равно не в состоянии услышать и осознать сказанное. Как бы то ни было, 
но выбранный им метод целиком оправдал себя — истерики и скандалы по-
степенно прекратились.

В воспоминаниях Гита Львовна приводит один из последних по-
добных случаев. Она сама уже ходила в школу, и Асина няня по утрам 
должна была ее провожать, так как нужно было перейти через пло-
щадь с большим движением. Ася ревновала няню к сестре и всячески 
противилась их взаимодействию, так что няне приходилось делать 
все украдкой. Например, она выходила из квартиры и одевалась 
только в подъезде.

Однажды Ася, увидев, что мы собираемся уходить, начала плакать, 
больно ударила меня ногой, а потом в бессильной злобе схватила с крова-
ти мое полотенце, окунула его в таз с водой и начала мокрым полотенцем 
тереть пол. На полотенце от мастики тотчас же образовалось большое 
рыжее пятно. Мы молча наблюдали за маленькой дикаркой. Отец подо-
шел к ней, взял из ее рук полотенце и медленно, очень раздельно и внуши-
тельно сказал: «Отныне это полотенце будет твоим». И, действительно, 
каждый раз, меняя белье (даже тогда, когда отца уже не было в живых), 
полотенце с рыжим пятном давалось в пользование Асе. Так в семье свято 
выполнялись требования отца.

Из этих коротких отрывков мы узнаем много очень важных 
вещей. Во-первых, можно догадаться, как девочка дошла до состоя-
ния «дикарки». Это случилось не без помощи доброй няни, которая 
очень ее любила и потакала ей во всем. В результате девочка не знала 
границ дозволенного и, наоборот, накопила опыт удовлетворения 
своих желаний через устройство скандалов.

Во-вторых, мы видим мудрое поведение отца. В чем же оно со-
стояло? Отец пресек обычные реакции домочадцев на истерики доч-
ки, причем, действовал молча, спокойно и в общем-то дружелюбно 
(помогал девочке встать с пола, умыться). Он также спокойно давал 
ей столкнуться с последствиями своих действий, не добавляя ника-
ких назиданий.

Наконец впечатляет последняя фраза из отрывка воспомина-
ний: «В семье свято выполнялись требования отца», и это происходило 
даже тогда, когда он уже ушел из жизни. Какие огромное уважение и 
любовь к отцу, а также его непререкаемый авторитет стоят за этими 
словами!
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Просмотр студентами короткометражных фильмов 
на аудиторных занятиях или полнометражных само-
стоятельно дома с их последующим обсуждением, дис-
куссией. Некоторые фильмы для просмотра и обсуж-
дения студенты предлагали сами, например, «Географ 
глобус пропил», «1+1», что говорит об их интересе к та-
кому методу изучения, интересе к профессиональной 
деятельности и понимании ее ценностного основания. 
Например, были проанализированы х/ф «Король гово-
рит»,  а именно образ логопеда и его усердный и твор-
ческий подход к своей работе. Потряс студентов х/ф 
«Цирк бабочек», а именно любовь и вера неравнодуш-
ных людей  в возможность человека с ограниченными 
возможностями здоровья жить полноценной жизнью, 
позиция не презрения, а принятия главными героями 
такого человека, его ценность, а также трудности, с ко-
торыми сталкиваются дети и взрослые с ограниченны-
ми возможностями здоровья в процессе социализации. 
При обсуждении фильма «Географ глобус пропил» возник-
ла дискуссия на тему нравственного облика педагога, 
в итоге студенты пришли к выводу, что не каждый че-
ловек может стать педагогом, что в основу педагоги-
ческой деятельности положены и нравственные цен-
ности, особенно в работе с детьми с Ограниченными 
возможностями здоровья. Таким образом, мы подня-
ли тему альтруизма, профессиональной пригодности, 
профессиональных ценностей. 

Студентам предлагалось самостоятельно написать 
эссе на темы: «Педагогическая культура в образах выдаю-
щихся педагогов и психологов», «Место и роль ценностей в 
деятельности педагога-дефектолога», «Идеал педагога-дефек-
толога». В основном студенты отмечали, что, рассуж-
дая на предложенные темы, они всерьез задумывались 
о своих ценностях и целях будущей профессиональ-

ной деятельности, о качестве знаний, необходимых 
в работе с детьми с ОВЗ, сравнивали себя с образами 
выдающихся педагогов и психологов, в том числе в об-
ласти специального образования. Приведем в пример 
некоторые высказывания студентов: «Основной харак-
теристикой деятельности педагога-дефектолога явля-
ется его направленность на ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья как абсолютной ценности» 
(Светлана Р.), «Я считаю, что дефектолог становит-
ся мастером по мере того как он осваивает педагоги-
ческую деятельность, принимая профессиональные 
ценности» (Владимир Д.), «Самым важным для педа-
гога-дефектолога, на мой взгляд, является постоянное 
самосовершенствование, профессиональный рост, из-
учение научной и практической литературы, разработ-
ки коррекционных программ и распространение свое-
го опыта деятельности» (Марина В.) и др.

Блиц-игры [49], например, «Пароль», «Кроссворд», 
«Реклама», «Зашифрованное понятие», «Факты» и др. 
Они применялись как методы активного обучения с 
целью изучения, закрепления теоретических знаний. 
Студентам очень нравились блиц-игры, потому что они 
проходили в творческой и интересной форме, помога-
ли переключиться в деятельности и запомнить теоре-
тический материал. 

Метод проекта реализован через создание ролика 
социальной рекламы на тему: «Дети, так не делятся!», 
который студенты использовали на практике для по-
пуляризации равного отношения общества к детям 
с ограниченными возможностями здоровья. Для под-
готовки ролика социальной рекламы студенты собира-
ли материал, обрабатывали его, оформляли в творче-
ской форме, представляли и защищали разработанный  
проект на итоговом занятии элективного курса. В пред-
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ставленных роликах социальной рекламы студенты 
поднимали сложные проблемы: доступной среды, си-
ротства среди детей с ОВЗ, организации инклюзивной 
образовательной среды, пренебрежения к личности 
ребенка с ОВЗ и др.

В рамках других преподаваемых дисциплин  
«Тренинговые технологии», «Организация сотруд-
ничества образовательных учреждений с семьей», 
«Теория и практика коммуникации», а также на учеб-
ных, производственных практиках использовались 
такие формы и методы работы, как: тренинги, эссе, 
подготовка публичного выступления, презентации, 
проектная деятельность, самоанализ, рефлексия и др. 
Например, при посещении специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений и бесед со специа-
листами  мы пришли к выводу, что существует пробле-
ма отсутствия полноценного взаимодействия образо-
вательного учреждения с большинством родителей. 
Поэтому на занятии, посвященном данной ситуации, 
методом «Шесть шляп» студенты составили проект 
структуры образовательного учреждения, которая от-
вечает за эффективное взаимодействие с родителями 
в условиях инклюзивного образования.

Четвертый этап реализации процессной модели яв-
ляется заключительным и рассматривается как резуль-
тативно-оценочный этап в деятельности преподавате-
ля и рефлексивно-аналитический этап в деятельности 
студентов. На данном этапе основной целью является 
анализ и оценка результатов сформированности про-
фессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов. Достижение поставленной 
цели происходит методами самооценки, взаимооценки 
и экспертной оценки. В теоретической главе диссерта-
ционного исследования мы указывали на значимость 

рефлексии в процессе формирования профессиональ-
ных ценностных ориентаций. Способов проведения 
рефлексии достаточно много, для примера представим 
один из использованных нами – метод незаконченных 
предложений:

1) на курсе я узнал…
2) было интересно…
3) было трудно…
4) я выполнял задания…
5) я понял, что…
6) теперь я могу…
7) я почувствовал, что…
8) я приобрел…
9) я научился…
10) у меня получилось …
11) я смог…
12) я попробую…
13) меня удивило…
14) курс дал мне для жизни…
15) мне захотелось…
Таким образом, апробация комплекса моделей 

формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов и педагоги-
ческих условий его эффективного функционирования 
реализован в теоретически обоснованном поэтапном 
порядке. Результаты оценки эффективности комплек-
са моделей и педагогических условий будут проанали-
зированы в следующем параграфе.

Резюме:
1. Апробация комплекса моделей формирования 

профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов проходила в трех эксперимен-
тальных группах (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) и частично в кон-
трольной группе. 
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2. В экспериментальной работе был реализован 
комплекс моделей в теоретически обоснованном, по-
следовательном и согласованном порядке этапов вза-
имодействия преподавателя и студентов в процессе 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов. 

3. В процессе апробации комплекса моделей были 
применены педагогические условия его эффективного 
функционирования. В первой экспериментальной груп-
пе реализованы первое и второе педагогические усло-
вия: тьюторское сопровождение учебной деятельности 
студентов и реализация контекстного обучения в процес-
се подготовки будущих педагогов-дефектологов; во вто-
рой экспериментальной группе – второе и третье педа-
гогические условия: реализация контекстного обучения 
в процессе подготовки будущих педагогов-дефектологов 
и реализация элективного курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога»; в третьей экспери-
ментальной группе были реализованы в комплек-
се первое, второе и третье педагогические условия.

4. Разработанное содержание комплекса методов и 
приемов процесса формирования у студентов профес-
сиональных ценностных ориентаций в рамках образо-
вательного процесса в вузе состояло из методов и при-
емов, приемлемых для формирования ценностного 
сознания на мобилизационно-ориентационном этапе 
процессной модели, для формирования ценностного 
отношения на содержательно-организационном этапе, 
для формирования ценностного поведения на процес-
суально-методическом этапе и оценки сформирован-
ности профессиональных ценностных ориентаций на 
результативно-оценочном этапе.

5. Этапы деятельности преподавателя находятся 
во взаимосвязи с этапами деятельности студентов. Это 

следующие этапы: поисково-теоретический, оценоч-
но-ориентированный, проектно-деятельностный и 
рефлексивно-аналитический, поэтому совместная де-
ятельность насыщена методами активного обучения и 
рефлексии.

6. Представление процесса формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов позволяет изучить его двусторонний 
субъект-субъектный характер, который прослеживает-
ся во взаимодействии преподавателя и студентов.

2.3. Итоги и анализ результатов экспериментальной 
работы по формированию профессиональных 

ценностных ориентаций будущих  
педагогов-дефектологов

Экспериментальная работа проводилась для ре-
шения поставленной проблемы и проверки гипотезы 
исследования. Проблема исследования заключается в 
необходимости разрешения противоречий:

– между востребованностью компетентных, конку-
рентоспособных педагогов специального обучения на 
рынке труда и недостаточной их подготовленностью 
к профессиональной деятельности с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, и недостаточной 
заинтересованностью выпускников трудоустройством 
по профессии;

– между позицией, что формирование ценностных 
ориентаций при подготовке школьников к дальнейшей 
жизни и профессиональному самоопределению  зани-
мает одно из основных положений в деятельности пе-
дагогов и недостаточным вниманием к формированию 
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профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов при подготовке к трудовой де-
ятельности в условиях высшего образования;

– между спецификой профессиональной подготов-
ки будущих педагогов-дефектологов к деятельности с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
недостаточной разработанностью методического обе-
спечения формирования профессиональных ценност-
ных ориентаций в процессе их профессиональной под-
готовки в условиях вуза.

Поэтому для решения проблемы в теоретической 
части были определены положения гипотезы: процесс 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов будет эффек-
тивным, если:

1) на основе сочетания методологических подхо-
дов: системного, средового и деятельностно-аксиоло-
гического – разработать, обосновать и реализовать  
комплекс моделей, включающий: 

– содержательно-аксиологическую и структурную 
модели профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. Содержательно-
аксиологическая модель представляет алгоритм выяв-
ления профессиональных ценностей педагогов-дефек-
тологов; структурная модель состоит из познаватель-
ного, аффективного и поведенческого компонентов 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов;

– процессную модель формирования професси-
ональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов в рамках образовательного процесса 
в вузе. Процессная модель отражает взаимодействие 
студентов и преподавателя, деятельность каждого со-
стоит из этапов, так, деятельность студентов показана 

через поисково-теоретический, оценочно-ориентиро-
ванный, проективно-деятельностный, рефлексивно-а-
налитический этапы, а деятельность преподавателя – 
через мобилизационно-ориентационный, содержа-
тельно-организационный, процессуально-методиче-
ский и результативно-оценочный этапы;

2) комплекс моделей реализован через принципы 
свободы выбора, профессиональной сознательности и 
активности, открытой вариативности содержания; 

3) выявить и применить следующие педагогиче-
ские условия эффективного функционирования ком-
плекса моделей: 1) тьюторское сопровождение учеб-
ной деятельности студентов; 2) реализация контекст-
ного обучения в процессе подготовки будущих педа-
гогов-дефектологов; 3) реализация элективного курса 
«Профессиональная культура педагога-дефектолога» 
для будущих педагогов специального образования.

Выдвинутые положения гипотезы отражаются 
в результатах экспериментальной работы. 

Во время формирующего этапа эксперименталь-
ной работы были проведены два промежуточных сре-
за с целью оценки эффективности применяемого ком-
плекса моделей и педагогических условий после каждо-
го этапа процессной модели (табл. 13).

Результаты промежуточного среза показывают, что 
у 24–32% студентов профессиональные ценностные 
ориентации сформированы на недостаточном уровне, 
у 50–52% – на базовом уровне и у 17–24% – на высоком 
уровне. Наблюдение и беседы со студентами позволя-
ют сделать вывод, что они стали с большим интересом 
заниматься, более свободно участвовать в дискуссиях, 
высказывать свое мнение, задумываться о своих профес-
сиональных ценностях. Наглядно представим числовые 
результаты промежуточного среза в диаграмме (рис. 10).
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Рис. 10. Результаты сформированности  
профессиональных ценностных ориентаций  

будущих педагогов-дефектологов  
(первый промежуточный срез), %

В сравнении результатов данных о количестве 
студентов нулевого и первого промежуточного сре-
зов  прослеживается положительная динамика во 
всех группах, среди которых наиболее выразитель-
ными являются результаты группы ЭГ-3. Эта тенден-
ция нагляд но видна на сравнительных диаграммах 
(рис. 11–13).

Рис. 11. Сравнительные результаты сформированности 
профессиональных ценностных ориентаций будущих  
педагогов-дефектологов (недостаточный уровень), %
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Сравнительные результаты свидетельствуют, о 
том, что в среднем на 1–4% стали ниже результаты 
сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций у студентов, находящихся на недостаточ-
ном уровне.

Рис. 12. Сравнительные результаты сформированности 
профессиональных ценностных ориентаций будущих  

педагогов-дефектологов (базовый  уровень), %

На диаграмме видно, что в среднем на 3% увеличи-
лось количество студентов, находящихся на базовом 
уровне, следовательно, часть студентов перешли с не-
достаточного уровня на более высокий. 

Рис. 13. Сравнительные результаты сформированности 
профессиональных ценностных ориентаций будущих  

педагогов-дефектологов  (высокий уровень), %

Результаты показывают тенденцию увеличения на 
2–4% количества студентов, находящихся на высоком 
уровне в группах ЭГ-1 и ЭГ-3, а в группах ЭГ-2 и КГ – без 
изменений. 

Таким образом, уровень сформированности про-
фессиональных ценностных ориентаций у будущих 
педагогов-дефектологов повышается, а значит, после 
первого этапа отмечаем эффективность комплекса 
моделей и педагогических условий его эффективного 
функционирования.

Согласно процессной модели после каждого этапа 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и сту-
дентов проводится оценка, а в случае отрицательного 
результата – коррекция применяемых методов, форм и 
средств. Первый промежуточный срез, проведенный 
после первого этапа, показал положительную динами-
ку и не вызвал необходимости проводить коррекцию. 
Реализовав второй этап процессной модели, рассмо-
трим диагностические данные оценки, полученные по-
сле него (табл. 14).

Числовые данные показывают повышение уровня 
сформированности профессиональных ценностных 
ориентаций у будущих педагогов-дефектологов. Более 
наглядно это продемонстрировано на диаграмме 
(рис. 14). Об этом же свидетельствуют мнения экспер-
тов и студентов. Так, эксперты наблюдают повышение 
уровня осознанности студентами ценностей професси-
ональной деятельности, эмоциональный отклик, кото-
рые выражаются в действиях и поведении студентов: 
высказывание личной позиции, неравнодушное отно-
шение, самостоятельность в принятии решений, про-
явление эмпатии к другим, требовательности к себе, 
ответственности к деятельности.
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Рис. 14. Результаты сформированности  
профессиональных ценностных ориентаций будущих  

педагогов-дефектологов (второй промежуточный срез), %

Итак, наглядно видно, что количественные 
результаты показывают положительную динами-
ку. Так, количество студентов с недостаточным 
уровнем сформированности профессиональных 
ценностных ориентаций составило 14–26%, с ба-
зовым уровнем – 46–52%, с высоким уровнем –  
20–40%. Заметная разница в результатах прослежива-
ется между контрольной и экспериментальными груп-
пами, а также в группе ЭГ-3 по сравнению с остальны-
ми. Более наглядно результаты показаны на сравни-
тельных диаграммах (рис. 15–17).

Рис. 15. Сравнительные результаты промежуточных  
срезов сформированности профессиональных  

ценностных ориентаций будущих педагогов- 
дефектологов (недостаточный  уровень), %
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На рисунке также прослеживается положительная 
динамика. Количество студентов  с недостаточным 
уровнем сформированности профессиональных цен-
ностных ориентаций уменьшилось на 4–10%.

Рис. 16. Сравнительные результаты промежуточных  
срезов сформированности профессиональных  

ценностных ориентаций будущих  
педагогов-дефектологов (базовый  уровень), %

Данный рисунок показывает изменение показате-
лей базового уровня по сравнению с предыдущей оцен-
кой. Мы наблюдаем уменьшение показателей на 2–4%, 
что свидетельствует об эффективности комплекса мо-
делей и педагогических условий. 

Рис. 17. Сравнительные результаты промежуточных  
срезов сформированности профессиональных  

ценностных ориентаций будущих  
педагогов-дефектологов (высокий уровень), %

Оценка показателей высокого уровня дала положи-
тельные результаты. Так, на диаграмме видно, что ко-
личество студентов, находящихся  на высоком уровне 
увеличилось на 5–10%.

Итоги проделанной работы свидетельствуют о том, 
что уровень сформированности профессиональных цен-
ностных ориентаций у будущих педагогов-дефектологов 
повышается, а значит, предложенный комплекс моде-
лей и педагогические условия его эффективного функ-
ционирования результативны и не требуют коррекции.

Итоговый срез уровня сформированности профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов  был проведен на контрольном этапе 
экспериментальной работы после третьего этапа вне-
дрения процессной модели (табл. 15).

Результаты итогового среза показывают, что 8–24% 
студентов остались на недостаточном уровне сформи-
рованности профессиональных ценностных ориента-
ций. На базовом уровне находятся 34–50% и на высокий 
уровень перешли 24–57% респондентов. Наблюдаемая 
разница в результатах между экспериментальными 
и контрольной группами связана с вариативностью 
апробации комплекса моделей и педагогических усло-
вий его эффективного функционирования. Наиболее 
положительные результаты прослеживаются в группе  
ЭГ-3, в которой реализованы комплекс моделей и все 
три педагогических условия его эффективного функ-
ционирования (рис. 18). Мнения экспертов совпадают 
с результатами психолого-педагогической диагности-
ки. В целом эксперты отмечают осознанность, актив-
ность, принятие профессиональных ценностей, жела-
ние со стороны студентов заниматься педагогической 
деятельностью с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.
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Таким образом, результаты итогового среза 
подтвердили истинность положений гипотезы ис-
следования и верность теоретических выводов. 
Доказательством этого являются сравнительные ре-
зультаты нулевого, промежуточных и итогового сре-
зов, комплексно представленные в эксперименталь-
ных и контрольной группах (табл. 17).

В экспериментальной и контрольной группах 
видна положительная динамика. Особенно она про-
слеживается в группе ЭГ-3, в которой мы использо-
вали совокупность педагогических условий на фоне 
реализации комплекса моделей, менее яркая динами-
ка прослеживается в группах ЭГ-1 и ЭГ-2, в которых 
педагогические условия реализовывались частично 
с применением комплекса моделей. В контрольной 
группе – минимальная динамика. Студенты контроль-
ной группы проходили профессиональную подготов-
ку в условиях вуза с частичной реализацией комплек-
са моделей. Данные свидетельствуют о правильности 
выбора теоретико-методологической основы постро-
ения комплекса моделей формирования професси-
ональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов, его содержания и целесообразно-
сти применения в процессе профессиональной подго-
товки будущих педагогов специального образования, 
а также представленного комплекса моделей и педа-
гогических условий его эффективного функциониро-
вания (рис. 19–21).
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Рис. 19.  Сравнительные результаты сформированности  
профессиональных ценностных ориентаций будущих  
педагогов-дефектологов (недостаточный уровень), %

Сравнительный анализ данных подтверждает, что 
в группе ЭГ-1 результаты стали ниже на 14%, в группе 
ЭГ-2 – на 11,54%, в группе ЭГ-3 – на 22,45%, и это са-
мый лучший показатель, в контрольной группе – 9,43%.  
Положительная динамика прослеживается во всех груп-
пах. В среднем на 14,36 % стали ниже результаты сфор-
мированности профессиональных ценностных ориента-
ций у студентов, находящихся на недостаточном уровне. 

Рис. 20.  Сравнительные результаты сформированности  
профессиональных ценностных ориентаций будущих  

педагогов-дефектологов (базовый уровень), %
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Сравнительный анализ данных подтверждает, что 
в группе ЭГ-1 результаты стали ниже на 6%, в группе 
ЭГ-2 – на 3,84%, в группе ЭГ-3 увеличились на 8,16%, 
и это снова самый лучший показатель, в  контрольной 
группе – 1,88%.  Положительная динамика прослежи-
вается во всех группах. Средний показатель изменения 
количества студентов  с базовым уровнем сформиро-
ванности профессиональных ценностных ориентаций  
равен 18,47%.

Рис. 21. Сравнительные результаты сформированности 
профессиональных ценностных ориентаций будущих  

педагогов-дефектологов (высокий уровень), %

Сравнительный анализ данных на высоком уров-
не подтверждает, что в группе ЭГ-1 результаты ста-
ли выше на 20%, в группе ЭГ-2 – на 15,38%, в группе 
ЭГ-3 – на 36,73%, в  контрольной группе – 7,55%.  
Положительная динамика прослеживается во всех 
группах. Средний показатель увеличения количества 
студентов  с высоким уровнем сформированности про-
фессиональных ценностных ориентаций  составляет 
74%. Как мы видим, наиболее продуктивный результат 
получен в группе ЭГ-3, а наиболее непродуктивный – в 
контрольной группе (табл. 18).

Таблица 18
Сравнительные результаты экспериментальных  

и контрольной групп (итоговый срез)

Уровни
ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 КГ
Всего 151 чел. Всего 53 чел.
чел. % чел. %

Недостаточный 23 15,23 13 24,53
Базовый 61 40,40 27 50,94
Высокий 67 44,37 13 24,53

Анализируя представленные данные, констати-
руем существенные различия в полученных результа-
тах. Количество студентов на недостаточном, базо-
вом и высоком уровнях в экспериментальных группах  
(ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) отличается  от количества студен-
тов контрольной группы на соответствующих уровнях 
(рис. 22). 

Рис. 22. Сравнительные результаты экспериментальных  
и контрольной групп (итоговый срез), %

Для оценки достоверности полученных данных 
проведено сравнение экспериментальных и контроль-
ной групп методом −2  Пирсона. Результаты доказали 
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неравнозначность экспериментальных и контрольной 
групп  (табл. 19).

Таблица 19

Эмпирическое значение χ2 для сравниваемых групп

Сравниваемые 
группы

Полученное 
значение χ2 

Табличное значение χ2  
по уровням  
значимости

0,01 0,03 0,05
КГ и ЭГ-1 2,282

9,21 7,01 5,99

КГ и ЭГ-2 2,381
КГ и ЭГ-3 12,388
ЭГ-1 и ЭГ-2 0,038
ЭГ-1 и ЭГ-3 4,272
ЭГ-2 и ЭГ-3 4,455

Результаты показывают, что полученное значение  
χ2  Пирсона доказывает неравнозначность выбранных 
групп и достоверность полученных данных в результате 
психолого-педагогической диагностики уровня сфор-
мированности профессиональных ценностных ориен-
таций у будущих педагогов-дефектологов. Значит, в вы-
бранных группах, действительно, произошли измене-
ния, и эти группы стали неравнозначными.  

Положительную динамику подтверждают результа-
ты наблюдений и отзывы студентов. Респонденты от-
мечали, что в ходе занятий курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога» они узнали о профес-
сиональных ценностных ориентациях, требованиях 
к профессиональным качествам педагога-дефектоло-
га, задумались о своем отношении к профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, полученные знания, 

на их взгляд, полезны, актуальны и являются новыми 
и интересными. Студенты приобрели новые знания, 
опыт, уверенность в своих силах, новый взгляд на про-
фессию, новое понимание уже имеющихся знаний, на-
выки взаимодействия и коллективной деятельности. 
Студентам были интересны формы и методы занятий, 
особенно групповая форма работы, решение про-
блемных ситуаций, аксиологический анализ текста, 
коллаж и др. Но в то же время им было трудно соста-
вить концепцию профессиональной деятельности из 
ценностей путем осознания профессиональных цен-
ностных ориентаций, анализировать педагогические 
ситуации, с которыми сталкиваются родители и дети с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе 
социализации, проводить опрос и делать его анализ. 
При этом часть студентов отметили, что не испытыва-
ли трудностей.  

Одним из доказательств осознания, принятия и 
реализации будущими педагогами-дефектологами про-
фессиональных ценностных ориентаций служит их 
мнение, что компетентный и конкурентоспособный 
специалист характеризуется профессиональными ка-
чествами, основу его деятельности составляют профес-
сиональные ценностные ориентации, поэтому ему нуж-
но формировать личную профессиональную позицию. 
Данную мысль подтверждают также и высказывания 
студентов: «я поняла, что не зря выбрала профессию 
педагога-дефектолога», «я поняла, что работа с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья – большая 
ответственность», «я поняла, что важно творчески ор-
ганизовывать свою деятельность», «я поняла, что могу 
быть откровенной». 

Студенты отмечали, что могут с интересом смо-
треть на свою работу, определять приоритеты в про-
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фессиональной деятельности, стать специалистами, 
совершенствоваться. Кроме того, студенты научились 
решать педагогические задачи, выражать свои мысли, 
оценивать, анализировать себя и других, творчески 
мыслить, разделять жизненные и профессиональные 
ценности. Также было отмечено, что для  профессио-
нальной деятельности в рамках обучения были получе-
ны новые знания о профессиональных ценностях дея-
тельности с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, новые цели и планы, уверенность в педаго-
гической деятельности, понимание значимости  цен-
ностных ориентаций в своей деятельности. 

Подводя итоги, отметим, что студенты стали более 
свободно высказывать свою позицию и оперировать 
профессиональными знаниями. По сравнению с ре-
зультатами промежуточных срезов увеличилось коли-
чество студентов, пожелавших принять участие в науч-
но-практических конференциях, многие стали более 
активными и уверенными в обсуждениях. Наблюдалось 
применение творческого подхода при выполнении за-
даний. Анализ самоотчетов по практике показал, что, 
взаимодействуя  с детьми с ОВЗ, студенты научились 
терпению, чуткости, вежливости. 

Таким образом, анализ результатов, полученных 
в экспериментальной работе, показывает успешность 
исследования.  Содержание работы может быть инте-
ресно и полезно преподавателям при подготовке сту-
дентов к профессиональной деятельности с детьми с 
ОВЗ в вузе, а также практикующим педагогам специ-
ального образования. Представляем основные прин-
ципы разработки научно-методических рекомендаций 
по формированию у будущих педагогов-дефектологов, 
или других специалистов в области образования, про-
фессиональных ценностных ориентаций: 

1. Использование  терминологического поля ис-
следования при изучении вопроса формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций  в подготовке 
будущих специалистов. 

2. Полная реализация или частичное использова-
ние модулей элективного курса «Профессиональная 
культура педагога-дефектолога», раскрывающего  пред-
ставление о профессиональной культуре педагога-де-
фектолога, его профессиональных ценностях и цен-
ностных ориентациях.

3. Наполнение занятий, отдельных методов и при-
емов содержанием, характеризующим особенности, 
трудности деятельности педагога специального обуче-
ния с детьми с ОВЗ.

4. Соблюдение логики проведения занятия, кото-
рая выражается в последовательности познаватель-
ного (получение студентами знаний, представлений 
о профессиональных ценностных ориентациях), эмо-
ционально-волевого (осознание  и оценка студентами 
полученной информации, самооценка, самоанализ) 
и поведенческого (совершение студентами выбора и 
действий) компонентов.

5. Применение на занятиях комплекса методов и 
приемов процесса формирования у студентов профес-
сиональных ценностных ориентаций в рамках образо-
вательного процесса в вузе.

Резюме:
1. Результаты итогового среза показывают зна-

чительные изменения в распределении студентов по 
уровням сформированности профессиональных цен-
ностных ориентаций. 

2. Сравнительные результаты нулевого, промежу-
точных и итогового срезов свидетельствуют о поло-
жительной динамике. Результаты сформированности 
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профессиональных ценностных ориентаций у студен-
тов, находящихся на недостаточном уровне, стали 
ниже в среднем на 14,36%. Средний показатель изме-
нения количества студентов  с базовым уровнем сфор-
мированности профессиональных ценностных ориен-
таций  составил 18,47%, а количество студентов на вы-
соком уровне сформированности профессиональных 
ценностных ориентаций   – 74%.

3. Существенная положительная динамика просле-
живается в группе ЭГ-3, в которой мы использовали 
совокупность педагогических условий  на фоне реа-
лизации комплекса моделей формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов, менее яркая динамика прослежива-
ется в группах ЭГ-1 и ЭГ-2, в которых педагогические 
условия реализовывались частично, но применялся 
комплекс моделей. В контрольной группе  –  минималь-
ная динамика. Студенты контрольной группы проходи-
ли профессиональную подготовку в условиях вуза с ча-
стичной реализацией комплекса моделей.

4. О положительной динамике можно сделать вы-
воды по наблюдениям, а также отзывам студентов. Они 
отмечают, что стали более свободно высказывать свое 
мнение, стали более активными и уверенными в об-
суждениях, могут оперировать профессиональными 
знаниями, у них появилось осознанное желание совер-
шенствовать их. Увеличилось количество студентов, 
пожелавших принять участие в научно-практических 
конференциях,  применять творческий подход при вы-
полнении заданий. Анализ самоотчетов по практике 
показал, что, взаимодействуя с детьми с ОВЗ, студенты 
научились терпению, чуткости, вежливости. 

5. Итоги экспериментальной работы подтвержда-
ют полученное значение  −2  Пирсона, а значит, в вы-

бранных группах действительно произошли измене-
ния, и эти группы стали неравнозначными.

6. Можно сделать вывод о доказательстве положе-
ний гипотезы исследования, поскольку ее теоретиче-
ские положения обоснованы верно, определена тео-
ретико-методологическая основа построения модели 
формирования профессиональных ценностных ориен-
таций будущих педагогов-дефектологов, ее содержание 
и целесообразность применения в процессе професси-
ональной подготовки будущих педагогов специального 
обучения, а также представлен комплекс моделей и пе-
дагогические условия его эффективного функциони-
рования. Поэтому содержание и результаты исследо-
вания по теме формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов 
могут быть рекомендованы  преподавателям вузов для 
подготовки, переподготовки или повышения квалифи-
кации педагогов-дефектологов, практикующим педаго-
гам специального обучения и всем заинтересованным 
специалистам.

Выводы по второй главе

1. Выдвинутые положения гипотезы исследования 
и теоретические разработки требовали эксперимен-
тальной проверки, поэтому в экспериментальной ра-
боте поставлена цель – оценить эффективность соз-
данного комплекса моделей формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов в рамках образовательного процесса 
вуза и педагогические условия его эффективного функ-
ционирования.
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2. Согласно логике проведения психолого-педаго-
гического исследования экспериментальная работа по-
следовательно состояла  из трех этапов: констатирую-
щего, формирующего, обобщающего. На каждом этапе 
были определены задачи экспериментальной работы.

3. На констатирующем этапе работы проведен пред-
варительный опрос студентов и экспертов, результатом 
которого стало доказательство актуальности поднятой 
проблемы. Итоги предварительного опроса студентов 
и экспертов свидетельствуют о первоначальном и не-
комплексном представлении о профессиональных цен-
ностных ориентациях педагогов-дефектологов, с одной 
стороны, и осознании респондентами их значимости 
в профессиональном становлении как специалистов – 
с другой. Следующим выводом стало подтверждение 
необходимости рассматривать профессиональные цен-
ностные ориентации будущих педагогов-дефектологов 
в совокупности. По мнению экспертов, представленные 
ценностные ориентации действительно должны быть 
сформированы у студентов для дальнейшей трудовой 
деятельности с детьми с ОВЗ. 

4. На констатирующем этапе подобраны три экспе-
риментальных и контрольная группы, методами мате-
матической статистики доказано их равенство и воз-
можность использования в экспериментальной работе. 

5. Анализ результатов нулевого среза сформирован-
ности профессиональных ценностных ориентаций бу-
дущих педагогов-дефектологов показал, что профессио-
нальные ценностные ориентации у студентов не сфор-
мированы на высоком уровне, поэтому требуется це-
ленаправленная деятельность в данном направлении.

6. Основной задачей формирующего этапа экспе-
риментальной работы была апробация комплекса мо-
делей формирования профессиональных ценностных 

ориентаций будущих педагогов-дефектологов и педаго-
гических условий его эффективного функционирова-
ния. Апробация комплекса моделей проходила в трех 
экспериментальных группах на базе Челябинского 
государственного педагогического университета.  
Профессиональная подготовка студентов контроль-
ной группы проводилась в естественных условиях 
в Тюменском государственном университете.

7. В рамках апробации комплекса моделей были 
применены педагогические условия его эффективно-
го функционирования: 1) тьюторское сопровождение 
учебной деятельности студентов; 2) реализация кон-
текстного обучения в процессе подготовки будущих пе-
дагогов-дефектологов; 3) реализация элективного кур-
са «Профессиональная культура педагога-дефектоло-
га» для будущих педагогов специального образования. 
В первой экспериментальной группе созданы первое 
и второе педагогические условия. Во второй экспери-
ментальной группе –  второе и третье педагогические 
условия. В третьей экспериментальной группе были 
реализованы в комплексе первое, второе и третье  пе-
дагогические условия.

8. Разработанное содержание комплекса методов 
и приемов процесса формирования профессиональ-
ных ценностных ориентаций у студентов в рамках об-
разовательного процесса в вузе состояло из методов 
формирования сознания, методов управления образо-
вательным процессом, методов активного обучения, 
методов стимулирования деятельности и др.

9. Результаты промежуточных и итогового срезов 
показали динамику, что уровень сформированности 
профессиональных ценностных ориентаций у будущих 
педагогов-дефектологов повышается, что свидетель-
ствует об эффективности разработанных комплекса 
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моделей и педагогических условий. Результаты сфор-
мированности профессиональных ценностных ори-
ентаций у студентов, находящихся на недостаточном 
уровне, в сравнении с показателями нулевого и итого-
вого срезов стали ниже в среднем на 14,36%. Средний 
показатель изменения количества студентов  с базовым 
уровнем –  составил 18,47%, а с высоким уровнем – 74%. 
Ярко выраженная положительная динамика просле-
живается в группе ЭГ-3, в которой реализована сово-
купность педагогических условий  на фоне апробации 
комплекса моделей формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов. Итоги экспериментальной работы подтвержда-
ют результаты, полученные методами математической 
статистики.

10. Положения гипотезы исследования доказаны, 
теоретические положения обоснованы, цели и задачи 
экспериментальной работы достигнуты.  Поскольку 
верно определена теоретико-методологическая осно-
ва построения модели формирования профессиональ-
ных ценностных ориентаций будущих педагогов-де-
фектологов, ее содержание и целесообразность при-
менения в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов специального обучения, а также пред-
ставлен комплекс моделей и педагогические условия 
его эффективного функционирования, то  содержание 
и результаты исследования могут быть рекомендова-
ны преподавателям системы высшего образования для 
подготовки, переподготовки или повышения квалифи-
кации педагогов-дефектологов, практикующим педаго-
гам специального образования и всем заинтересован-
ным специалистам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности профессиональной деятельности пе-
дагогов-дефектологов определяются взаимодействием 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Условия ежегодного увеличения количества детей 
с ОВЗ, развития инклюзивного образования, компе-
тентностной парадигмы обуславливают  потребность 
общества в педагогах-дефектологах, которые готовы 
и способны оказать квалифицированную помощь и 
поддержку семьям и детям с ОВЗ в обучении и соци-
ализации. Поэтому важно формировать у будущих пе-
дагогов-дефектологов профессиональные ценностные 
ориентации.  

Для решения обозначенной проблемы поставлена 
цель исследования – определить, обосновать и экспе-
риментальным путем проверить эффективность ком-
плекса моделей формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций будущих педагогов-дефектологов 
в рамках образовательного процесса вуза и педагоги-
ческие условия его  эффективного функционирования.

Достижение поставленной цели осуществлялось 
через обозначенные задачи исследования. Первая за-
дача – предложить историографию проблемы форми-
рования профессиональных ценностных ориентаций 
будущих педагогов-дефектологов. 

Историография проблемы формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов представляет  три периода истории 
накопления представлений и знаний о профессиональ-
ных  ценностных ориентациях педагогов специально-
го образования. Первый период  (конец XIX века – 90-е 
годы XX века) характеризуется становлением системы 
профессиональной подготовки педагогов-дефектоло-
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гов, в которой основной упор делается на знаниевый 
компонент, и  наблюдается интерес к вопросам, свя-
занным с личностным, нравственным, становлением 
специалистов. Второй период (90-е гг. ХХ века – нача-
ло XXI века) характеризуется развитием системы под-
готовки педагогов-дефектологов в условиях высшего 
образования,  возникает потребность в подготовке 
квалифицированных специалистов для работы с деть-
ми с ОВЗ в условиях их социальной и образовательной 
интеграции, что актуализирует вопрос о личностном 
образе педагогов-дефектологов. Третий период (на-
чало XXI века – по настоящее время) характеризуется 
реформированием системы профессиональной подго-
товки педагогов-дефектологов, в специальном образо-
вании – переходом от интеграции к инклюзии как адап-
тации среды к особенностям детей с ОВЗ. Настоящий 
этап отличается осознанием педагогической обще-
ственностью необходимости формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов, признанием проблемы актуальной и 
социально значимой.

Вторая задача – проанализировать современное со-
стояние исследуемой проблемы в теории и практике 
профессиональной подготовки и выявить пути ее раз-
решения.

Результатами решения второй задачи стали итоги 
теоретического анализа современного состояния про-
блемы, которые показали, что направление педагоги-
ческой аксиологии в профессиональной подготовке на 
сегодняшний день актуально и представляет собой со-
циальный заказ общества.  Подтверждением является 
содержание нормативно-правовых актов, научных тру-
дов и диссертационных исследований, периодических 
научных и научно-методических журналов. С другой 

стороны, тема формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций  будущих педагогов-дефектологов 
недостаточно освещена в указанных источниках ин-
формации. Для разрешения данного противоречия вы-
делены профессиональные ценностные ориентации, 
присущие педагогам специального обучения, а также 
всем педагогам, работающим с детьми с ОВЗ в усло-
виях инклюзивного обучения. Профессиональные 
ценностные ориентации выделены из профессиональ-
ных компетенций путем анализа научной литературы и 
сравнения государственных образовательных стандар-
тов высшего образования. 

Определен терминологический аппарат проблемы 
формирования профессиональных ценностных ори-
ентаций будущих педагогов-дефектологов. В его основу 
положены уточненное понятие  «профессиональные 
ценностные ориентации» и авторские определения 
понятий «профессиональные ценностные ориента-
ции педагога-дефектолога» и  «формирование профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов».

Третья задача – на основании сочетания методоло-
гических подходов: системного, средового и деятель-
ностно-аксиологического – разработать комплекс мо-
делей формирования профессиональных ценностных 
ориентаций будущих педагогов-дефектологов. 

Для решения третьей задачи определены мето-
дологические подходы и их взаимосвязь, поэтому 
мы рассматриваем их в сочетании. Деятельностно-
аксиологический подход связан с системным и средо-
вым подходами, потому что профессиональные цен-
ностные ориентации формируются в образовательной 
среде, а сам процесс формирования является целена-
правленным и может быть организован только в педа-
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гогической системе. Также прослеживается взаимос-
вязь системного и средового подходов, потому что 
образовательная среда является компонентом педаго-
гической системы формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов и определяет условия создания и функциониро-
вания данной педагогической системы.

Сочетание методологических подходов обусло-
вило построение комплекса моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов. Системный подход положен 
в основание построения структурной и процессной мо-
делей, средовой – структурной и процессной модели, 
деятельностно-аксиологический – содержательно-ак-
сиологической и процессной моделей. 

Представленный комплекс взаимосвязанных содер-
жательно-аксиологической, структурной и процессной 
моделей отображает процесс формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов. Содержательно-аксиологическая 
модель определяет место и содержание профессио-
нальных ценностей педагогов-дефектологов в системе 
ценностей. В структурной модели представлена струк-
тура профессиональных ценностных ориентаций пе-
дагогов-дефектологов, которая состоит из познава-
тельного, аффективного и поведенческого компонен-
тов с обязательной актуализацией профессиональных 
ценностей деятельности с детьми с ОВЗ. Процессная 
модель отражает взаимодействие преподавателя и бу-
дущих педагогов-дефектологов в процессе формиро-
вания профессиональных ценностных ориентаций. 
Деятельность преподавателя состоит из мобилизаци-
онно-ориентационного, содержательно-организаци-
онного, процессуально-методического, результатив-

но-оценочного этапов. Деятельность студентов пред-
ставлена поисково-теоретическим, оценочно-ориенти-
рованным, проективно-деятельностным и рефлексив-
но-аналитическим этапами.

Четвертая и пятая задачи заключаются в выявле-
нии педагогических условий эффективного функцио-
нирования комплекса моделей формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих педаго-
гов-дефектологов и проверке экспериментальным пу-
тем комплекса моделей и педагогических условий его 
эффективного функционирования.

Комплекс взаимосвязанных педагогических усло-
вий эффективной реализации комплекса моделей со-
стоит из трех педагогических условий: 1) тьюторское 
сопровождение учебной деятельности студентов; 2) ре-
ализация контекстного обучения в процессе подготов-
ки будущих педагогов-дефектологов; 3) реализация 
элективного курса «Профессиональная культура педа-
гога-дефектолога» для будущих педагогов специально-
го образования.  Подбор и сочетание педагогических 
условий обосновывается структурностью, замкнуто-
стью, функциональностью и целостностью комплекса 
моделей формирования профессиональных ценност-
ных ориентаций будущих педагогов-дефектологов.

В экспериментальной работе проверены комплекс 
моделей и педагогические условия его эффективного 
функционирования.  Следуя логике проведения психо-
лого-педагогического исследования, эксперименталь-
ная работа последовательно состоит из трех этапов: 
констатирующего, формирующего, обобщающего. 

Результаты предварительного опроса студентов 
и экспертов свидетельствуют о первоначальном и не-
комплексном представлении о профессиональных 
ценностных ориентациях педагогов-дефектологов, 
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с одной стороны, и осознании респондентами их зна-
чимости в профессиональном становлении как специ-
алистов – с другой. Респонденты акцентировали вни-
мание на формировании профессиональных ценност-
ных ориентаций целенаправленно в образовательном 
процессе в системе высшего образования. На сегод-
няшний день, по замечаниям экспертов, этот процесс 
происходит отчасти целенаправленно и комплексно. 
Возможные причины заключаются в недостаточной 
разработанности теоретического материала  и мето-
дического обеспечения по проблеме исследования.

Сравнительные результаты нулевого, двух проме-
жуточных и итогового срезов свидетельствуют о поло-
жительной динамике повышения уровня  сформиро-
ванности у студентов профессиональных ценностных 
ориентаций. Существенная положительная динами-
ка прослеживается в группе ЭГ-3, в которой мы ис-
пользовали совокупность педагогических условий  на 
фоне реализации комплекса моделей формирования 
профессиональных ценностных ориентаций будущих 
педагогов-дефектологов, менее яркая динамика про-
слеживается в группах ЭГ-1 и ЭГ-2, в которых педагоги-
ческие условия реализовывались частично, но приме-
нялась и модель. В контрольной группе – минимальная 
динамика. 

Итоги экспериментальной работы подтверждает 
полученное значение  χ2  Пирсона, которое значит, что 
в выбранных группах, действительно, произошли из-
менения, и эти группы стали неравнозначными.

 Можно сделать вывод о доказательстве положений 
гипотезы исследования, поскольку ее теоретические 
положения обоснованы  верно, определена теорети-
ко-методологическая основа построения модели фор-
мирования профессиональных ценностных ориента-

ций будущих педагогов-дефектологов, ее содержание и 
целесообразность применения в процессе профессио-
нальной подготовки будущих педагогов специального 
обучения, а также представленного комплекса моделей 
и педагогических условий его эффективного функцио-
нирования. 

Шестая задача заключается в разработке науч-
но-методических рекомендаций по формированию у 
будущих педагогов-дефектологов профессиональных 
ценностных ориентаций. Содержание и результаты ис-
следования были рекомендованы преподавателям си-
стемы высшего образования для подготовки, перепод-
готовки или повышения квалификации педагогов-де-
фектологов, практикующим педагогам специального 
обучения и всем заинтересованным специалистам.

С одной стороны, проведенное исследование по-
казало продуктивные и значимые  результаты реше-
ния поднятой проблемы. С другой стороны, получен-
ные результаты не исчерпывают решения всех сторон 
проблемы, поэтому в дальнейшем можно продолжить 
исследование  в следующих направлениях: изучить 
закономерности формирования профессиональных 
ценностных ориентаций будущих педагогов-дефекто-
логов; расширить базу диагностических методов изу-
чения уровня сформированности профессиональных 
ценностных ориентаций;  провести сравнительный 
анализ решения проблемы в других странах.
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