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Аннотация 

Инновационные процессы, происходящие в духовной, социально-политической и 

экономической сферах жизни общества вызывают трансформацию социальных идеалов. 

На современном этапе необходимо переосмысление системы образования, в первую 

очередь ценностной и социально-культурной значимости. Отсюда важнейшей задачей 

образования, как института социализации и воспитания личности, становится выявление 

условий, определяющих результат (продуктивность) усвоения ценностей в процессе 

образования. Во всем мире отмечается увеличение числа детей с особыми 

образовательными потребностями, поэтому возрастает актуальность проблемы усвоения 

ценностей детьми с задержкой психического развития в образовательной среде. Создание 

необходимых условий и понимание многоуровневости процесса усвоения ценностей 

способствует принятию ценностей на эмоционально-поведенческом уровне. В аспекте 

рассмотрения проблемы усвоения ценностей детьми с ЗПР с указанной практико-

ориентированной точки зрения особенный интерес представляет оценка вклада различных 

условий в продуктивность усвоения ценностей на разных уровнях. Прежде всего, 

выявление духовной сущности человека диктует необходимость соотнесения ее с 

определяющими объектами действительности и, в первую очередь, с социокультурными 

компонентами, одним из которых является образовательная среда.  
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Введение 

Ценности выступают в качестве наиболее значимого связующего звена между социумом и 

внутренним миром человека [Здравомыслов, 1986]. Следует отметить, что ценности по своей 

природе являются двойственными. С одной стороны, ценности по своей исторической 

обусловленности являются социальными, а с другой стороны, ценности являются 

индивидуальными, что обуславливается аккумулированием опыта того или иного субъекта. 

Признавая ценности в качестве определяющих аспектов для развития современной личности, 

необходимо понимание их как индивидуальных ценностей. Позиция исследователя Д.А. 

Леонтьева в определении рассматриваемого феномена является достаточно объективной. 

Данный исследователь определяет личностные ценности как обобщенные опытом социальной 

группы «консервативные» отношения с окружающим миром. Противопоставляя личностные 

ценности потребностям, исследователь выделяет три основных характеристики, которые 

присущие указанным ценностям. В качестве первой характеристики исследователь определяет 

следующее: благодаря ценностям, человек обладает возможностью переживать собственную 

«принадлежность к социальному целому». Вторая характеристика состоит в том, что в 

ценностях человек не является одиноким. Третья характеристика – ценности стабильны, и не 

являются зависимыми от внешних ситуаций [Леонтьев, 1997]. Следует отметить, что особый 

интерес представляет процесс перехода общественных ценностей в личностные ценности. 

Иными словами, происходит процесс усвоения ценностей. 

Процесс усвоения ценностей представляется непосредственным взаимодействием внешних 

условий. В общем смысле, данные условия выступают в качестве источников ценностей и 

деятельностью самого человека, которая в свою очередь, направлена на овладение всеми 

необходимыми ценностями.  

Основная часть 

В имеющихся психологических исследованиях содержится изучение всевозможных 

внешних условий усвоения ценностей. Исследователь Г.М. Андреева демонстрирует довольно 

сложную иерархию институтов социализации. В данную иерархию включаются такие 

составляющие, которые выступают в качестве «трансляторов социального опыта»: семья, 

школа, трудовой коллектив [Андреева, 2002]. Исследователь П. Массена отмечает, что 

основополагающими социальными факторами, которые оказывают непосредственное 

воздействие на развитие личности ребенка, следует считать его ближайшее окружение, школу, 

а также компании (группы) сверстников и информацию, которая транслируется по телевидению 

[Массен, 1987]. В свою очередь, исследователь В.В. Авдеев усматривает в окружающем мире 

современного ребенка «среду функционирования структуры» (к данным средам относятся 

следующие: семейная и школьная), а также и «среду обитания», которая включает, как 

окружающую среду в широком смысле, так и микросреду [Авдеев, 1992]. Исследователь М. 

Черноушек в окружающей среде ребенка дополнительно усматривает эмоциональную среду, а 

также и окружающую среду в широком смысле. Стоит отметить, что под средой в широком 

смысле, исследователь понимает среду группы сверстников ребенка, его информационную 

среду и т.д. [Черноушек, 1989]. В соответствии с «моделью экологических систем», которая 

была предложена исследователем У. Бронфенбреннером, взаимодействие современного 

ребенка с его социальной средой носит уровневый характер. При всем при этом, 

многоуровневое воздействие среды на развитие ребенка реализуется посредством взаимосвязи 
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абсолютно всех систем и их составляющих элементов. К подобным системам следует отнести 

следующие: микросистема, мезосистема, экосистема, а также и макросистема. Под 

микросистемой понимаются события наиболее ближайшего окружения ребенка, которые 

происходят в семье, школе и др. В связи с этим, микросистема является самым первым уровнем 

системы. Следующим уровнем выступает мезосистема, в которую включаются взаимосвязи 

сразу нескольких элементов микросистемы. Экосистема, в свою очередь представляется в виде 

социальных структур, которые напрямую не связаны с окружением ребенка, однако оказывают 

на него непосредственное воздействие. К данным структурам, по мнению автора, следует 

отнести организации, на которых трудятся родители ребенка, средства массовой информации и 

многие другие. Под последним уровнем, макросистемой, понимается общество со своими 

устоявшимися законами. Стоит отметить, что исследователь, при описании взаимосвязи 

упомянутых выше систем, особое внимание уделяет влиянию систем более высокого уровня на 

системы низкого уровня. В связи с этим, макросистема, выступая в качестве более высокого 

уровня, оказывает непосредственное воздействие на все другие, более низкие уровни 

рассматриваемой модели [Bronfenbrennes, 1977]. Следовательно, можно сделать вывод, что 

ценности малых сообществ, в которых прибывает ребенок, по мнению Э.А. Арутюняна, 

являются «промежуточным звеном» в процессе усвоения ценностей больших социальных групп 

[Арутюнян, 1979]. 

Акцентируя внимание на анализе окружающей среды, которые никаким образом нельзя 

интерпретировать в качестве внешних обстоятельств человеческого развития, следует 

рассмотреть условия среды с точки зрения условий развития субъекта и его ценностных 

ориентаций, что соотносится с его отношением к ним и имеющимися возможностями их 

непосредственного усвоения. Принимая во внимание все вышеуказанное, исследователь Л.С. 

Выготский отмечал, что анализ окружающей среды необходимо рассматривать с точки зрения 

отношений, которые складываются между ребенком и окружающей его средой. Упомянутые 

отношения являются довольно динамическими. Несмотря на то, что внешние условия, в 

которых развивается современный ребенок, могут прибывать в довольно стабильном состоянии, 

отношения между ребенком и его окружающей средой довольно изменчивы, что в результате 

приводит и к изменению среды [Выготский, 2001]. 

Необходимо подчеркнуть, что все составляющие среды, которая окружает ребенка, у 

которых в свою очередь наблюдается задержка психического развития, влияют на его 

непосредственное развитие посредством процессов научения и социализации. Исследователи 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, рассматривая существование и развитие человека «в 

сообществе и через сообщество» выделяют исходные предпосылки, а кроме того, и условия для 

развития в существовании между человеком и другими отношениями и различными связями 

[Слободчиков, 1997]. Младенец принимает участие в процессах обучения, а также и в процессах 

социализации, начиная с первых дней своего существования. Изначально ребенок и его 

окружение начинают взаимодействовать внутри семьи, которая довольно продолжительное 

время будет выступать в качестве основного источника усвоения им социальных ценностей. По 

мере взросления ребенка возникают другие и новые пути (к примеру, сверстники). Однако стоит 

отметить, что данный процесс обладает довольно стихийным характером. С точки зрения 

целенаправленного развития ценностной сферы детей, у которых наблюдается задержка 

психического развития, наше государство возлагает на их образование особенные надежды. 

Подчеркивается, что современные тенденции развития специального образования ставят перед 

наукой практические задачи, направленные на поиск наиболее эффективных и оптимальных 

условий обучения, воспитания, коррекции, а также и медико-социальной реабилитации детей, у 
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которых наблюдаются различные нарушения или отклонения в развитии.  

В соответствии со Стратегией развития воспитания до 2025 года в РФ, наиболее 

приоритетной задачей в сфере воспитания детей выступает развитие высоконравственной 

личности. Согласно данному документу, личность должна разделять российские традиционные 

духовные ценности, обладать современными и актуальными знаниями и необходимыми 

умениями, уметь реализовывать собственный потенциал в условиях современного общества, а 

также быть готовой к мирному созиданию и защите собственной Родины. В рассматриваемом 

случае, речь идет об организации соответствующей учебной деятельности. Данная учебная 

деятельность должна быть нацелена на реализацию единства когнитивного и ценностного 

компонентов содержания современного образования. Подчеркивается, что важность реализации 

вышеуказанной деятельности для решения ряда воспитательных задач, которые в свою очередь 

направлены на формирование системы ценностей детей с выявленной задержкой психического 

развития, не вызывает абсолютно никаких сомнений. По мнению исследователя Дж. Лингарт, 

содержание и методы обучения могут оказывать непосредственное влияние, как на скорость, 

так и на направление психического развития личности. При этом педагогическая деятельность, 

в рассматриваемом случае, выступает в качестве условия и фактора исследуемого развития 

[Лингарт, 1970]. Исследователь З.А. Решетова выделяет особую роль подобной деятельности 

при усвоении ребенком ценностей, а вместе с тем подчеркивает, что в рассматриваемом случае 

ценность усваивается самостоятельно [Решетова, 2013]. При этом, по мнению ранее 

упомянутого исследователя Дж. Лингарта, в групповом обучении определяются общие 

значения смыслов и норм, которые стабилизируются во взаимодействии [Лингарт, 1970]. 

Иными словами, ценности позволяют определить уникальный психологический фон, который 

формируется внутри данной группы, а вместе с тем воздействует на поведение всех членов 

группы и усваивается ими. Принимая во внимание терминологию, исследователь Г. Андреева 

отмечает, что речь в данном случае идет о влиянии «ценностей социальной группы», в которых 

ценности могут играть роль доминирующего, а также и «надсоциального» принципа поведения 

(в комплексе с принципами индивидуальной ценности) [Андреева, 2002]. Обобщая все 

вышесказанное, становится понятной значимость ценностно-насыщенной образовательной 

среды в аспекте формирования ценностной системы учащихся детей, у которых выявлена 

задержка психического развития. По мнению исследователя Л.С. Выготского, среда, являясь 

носителем идеальных и конечных форм детского развития, будет выступать не столько в 

качестве условия, сколько в качестве источника развития ребенка [Выготский, 2001]. Иными 

словами, под средой следует понимать материал индивидуального развития ценностной сферы 

человека. Данная сфера, в свою очередь, состоит в присвоении ценностей, а также и в 

преобразовании их в собственное достояние. Преодоление разрыва между личностью и 

окружающим ее социумом, что является свойственным для западной психологии и советской 

психологии в период 30-70-х гг. прошлого столетия, стало возможным исключительно 

благодаря появлению соответствующих психологических исследований ценностей, которые 

были проведены в рамках культурно-исторической психологии [Асмолов, 1990]. При этом 

формирование ценностей происходит с использованием терминологии С.Л. Рубинштейна, 

исходя из того, что в процессе деятельности «внешнее действует через внутреннее». Под 

внутренним понимается личность в целом, что представляет собой совокупность внутренних 

условий, преломляющих все внешние воздействия на человека [Рубинштейн, 1973]. 

Следовательно, говорится не о механическом процессе, а о сложном опосредованном процессе 

ассимиляции, в котором внешние воздействия и внутренние условия должны быть 

определенным образом связаны между собой. 
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Используя понятие «усвоение» применительно к ценностям, мы понимаем его 

определенную специфику по сравнению с усвоением знаний, при котором речь идет об 

овладении каким-либо содержанием учебной деятельности. В рассматриваемом случае, стоит 

отметить, что сама деятельность нацелена на решение отдельных задач, затрагивающих 

вопросы усвоения знаний. Например, по теме «Сравнение чисел» в 1 классе на уроке 

математики учитель обучает методам сравнения чисел используя слова «больше чем», 

«меньше», «равно»: от сравнения множества предметов – к сравнению чисел. В этом случае 

самоцелью является усвоение способов сравнения, и мы четко понимаем, что результатом 

учебной деятельности является усвоение конкретных знаний. При усвоении ценностей ребенок 

сам извлекает из множества явлений окружающего мира то, что для него важно, при этом мы не 

всегда можем знать, чему он научился. Понятно, что это возможно только при достаточном 

уровне личностного и интеллектуального развития, которые являются внутренними условиями 

усвоения ценностей. 

Человек должен не только различать и принимать ценности, но и обобщать и одобрять их 

для себя, чтобы они действовали как регуляторы его поведения и действий [Бахтин, 2003]. 

Другими словами, процесс усвоения ценностей не может быть пассивным. Ребенок с задержкой 

психического развития – не пассивный реципиент средового воздействия, а полноценный 

субъект взаимодействия, который преломляет воздействия среды, формируя свое отношение к 

ней. По мнению Л.С. Выготского, концепция, которая лучше всего отражает взаимодействие 

ребенка со средой, – это опыт, который в совокупности отражается как характер переживаний 

определенного опыта (как я это переживаю) [Выготский, 2001]. По мнению В.П. Зинченко 

предпосылкой усвоения ценности является «ценностная активность» человека, которая 

определяет возможность формирования ценностной позиции. М.М. Бахтин подчеркивает 

важность такой деятельности как внутренняя сила в закреплении индивидуальных ценностей, 

описывая ее в «эмоционально-волевом» тоне [Бахтин, 2003]. 

Следовательно, социальные нормы, требования, идеалы, ценности воспринимаются и 

присваиваются индивидуально и выборочно самой личностью. М.М. Бахтин, говоря о наличии 

ценностей у многих людей, указывает на различия в их системах ценностей. С. Kluckhom, 

мыслящий в том же направлении, отмечает, что в обществе невозможно встретить людей с 

одинаковыми ценностями [Kluckhohn, 1951]. Некоторые люди в одном и том же положении 

будут думать, говорить и действовать по-разному. Различия в системах ценностей людей 

особенно очевидны в ситуациях выбора, когда важность анализа и оценки возможных 

альтернатив осознается при определении их жизненных позиций. 

Иными словами, не все социальные ценности усваиваются человеком и становятся его 

личными ценностями, способными играть роль регуляторов его собственного поведения и 

деятельности. Некоторые из них, осознанные и / или эмоционально принятые человеком, 

никогда не становятся его поведенческими ориентирами. Согласившись с Д.А. Леонтьевым, в 

том, что формирование личностных ценностей является своеобразным результатом работы по 

усвоению групповых ценностей [Леонтьев, 1999].  

В частности, о компонентах усвоения ценностей, существуют подходы описания, которые 

можно найти как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Кроме того, все 

исследователи процесса усвоения ценностей отмечают, что это сложный процесс, состоящий из 

нескольких этапов. Отечественный психолог Б.Д. Парыгин описал четыре последовательные 

стадии присвоения ценностей: 

Знания – на этом этапе человек узнает о ценностях.  

Стереотип восприятия – когда человек реагирует эмоционально / рационально 
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(положительно или отрицательно) на информацию о ценностях.  

Установки (или убеждения) – ценностные ориентиры, которые влияют на формирование 

воли человека к действию.  

Мотивация – усилие волевых процессов, при которых готовность к действию 

трансформируется в само действие.  

Находим аналогичные показатели, определяющие степень сформированности ценностей у 

А.В. Иващенко, который выделяет интеллектуальные, поведенческие, мотивационные 

критерии. По мнению В.А. Армавичуте, следующие пять критериев следует рассматривать как 

критерии присвоения ценностей человеком:  

1) глубина, эффективность знаний о моральных ценностях; 

2) легитимность, обоснованность отношения к ним; 

3) характер эмоциональных переживаний, связанных с ценностями; 

4) интенсивность морально-волевых побуждений; 

5) стабильность нравственных поступков.  

И.А. Сурина выделяет в структуре ценностей три подсистемы (когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие), которые вместе фиксируют ценности [Львова, 2012]. 

Подобное толкование усвоения как многоуровневого последовательного процесса 

существует в зарубежной литературе в рамках концепции аффективного обучения. 

Многоуровневый характер усвоения здесь формально концептуализирован в нескольких 

таксономических моделях. В.Bloom, создатель таксономии как иерархически взаимосвязанной 

системы в рамках образовательной технологии, исследовал аффективную сферу 

(эмоциональный компонент обучения). Для описания результатов усвоения в аффективной 

сфере D. Krathwohl, продолживший работу, начатую В.Bloom, выделил пять основных 

категорий:  

1) восприятие (желание получать информацию);  

2) реагирование (активность обучающегося в собственном обучении);  

3) ценностные ориентации (признание ценности жизненной целью, ее предпочтение);  

4) организация ценностных ориентаций (их синтез, разрешение противоречий между ними, 

их усвоение);  

5) распространение ценностных ориентаций на деятельность и поведение человека.  

D. Krathwohl рассматривал эти компоненты как отдельные шаги, следующие друг за другом 

в процессе аффективного обучения [Krathwohl, 1964].  

Модель, разработанная K. Allen, также представляет последовательно усложняющиеся 

уровни аффективного обучения. Первый уровень называется идентификацией и предполагает, 

что учащиеся начинают определять и формулировать свои убеждения. По словам D. Haynes, 

развитие ценностей начинается, когда учащиеся начинают критически анализировать свои 

личные предположения [Allen, 2010].  

Психологи и исследователи называют незрелость эмоционально-волевой сферы наиболее 

ярким симптомом задержки психического развития у младших школьников. Как показывает 

практика, такому ребенку довольно трудно дается делать над собой произвольное волевое 

усилие. Стоит отметить, что нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются, прежде 

всего, в слабости волевых установок, эмоциональной нестабильности ребенка, его 

импульсивности, аффективной возбудимости, а также двигательной расторможенности или 

напротив вялости и апатии. В связи с этим, на первоначальном этапе следует научить детей, у 

которых наблюдается задержка психического развития, различать мнения, доказательства и 

чувства, признавать их уникальность и ограничения в сравнении с другими. На втором этапе 
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учащихся с ЗПР необходимо научить уточнять свои чувства и ценности, их источники и 

последствия. На третьем научить сравнивать свою точку зрения с другими. Четвертый этап 

должен характеризоваться изменениями: либо обучающийся изменяет свои приоритеты, или 

они изменяют его позицию таким образом, чтобы быть приемлемой для него. 

Детям, у которых выявлена задержка психического развития, требуется более длительный 

временной период для восприятия информации и ее последующей переработки. Такие дети 

запоминают визуальный (невербальный) материал намного лучше, чем словесный. Внимание 

характеризуется нестабильностью, снижением концентрации, повышенным отвлечением. 

Подчеркивается, что нарушения внимания могут сопровождаться довольно повышенной 

активностью, как в двигательной деятельности ребенка, так и речевой. Для таких детей игровая 

мотивация гораздо дольше остается ведущей (часто на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе). Слабо развита произвольная сфера (умение концентрироваться, переключать 

внимание, настойчивость, умение удерживать задачу, работать по образцу). 

Адекватность педагогического воздействия выступает довольно значимым условием для 

благоприятной коррекции, а вместе с тем и компенсации недостатков развития детей, у которых 

наблюдается задержка психического развития. Данное условие является возможным 

исключительно при наличии правильно организованных условий, методиках обучения, а также 

и создании персонифицированного образовательного пространства, соответствующего его 

индивидуальным особенностям. 

Чтобы адаптировать объем ценности к уровню развития эмоционально-волевой сферы 

ребенка с ЗПР, вся система ее формирования должна быть существенно детализирована:  

− дополнительные наводящие вопросы; 

− наглядность и видеоматериалы для возможности более глубокого восприятия смысла 

ценностей; 

− помощь в проведении определенных операций по анализу ситуаций и самоанализа. 

Заключение 

В аспекте рассмотрения проблемы усвоения ценностей детьми с ЗПР с указанной практико-

ориентированной точки зрения особенный интерес представляет оценка вклада различных 

условий в продуктивность усвоения ценностей на разных уровнях. Прежде всего, выявление 

духовной сущности человека диктует необходимость соотнесения ее с определяющими 

объектами действительности и, в первую очередь, с социокультурными компонентами, одним 

из которых является образовательная среда.  
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Abstract 

Innovative processes taking place in the spiritual, socio-political and economic spheres of 

society's life cause the transformation of social ideals. At the present stage, it is necessary to rethink 

the education system, primarily its value and socio-cultural significance. The most important task 

of education as an institution of socialization and education of the individual is to determine the 

conditions for the assimilation of values in the educational process. Worldwide, there is an increase 

in the number of children with special educational needs. The problem of assimilation of values by 

children with mental retardation in the educational environment is becoming more urgent. It is 

necessary to create conditions and understand the multi-level process of assimilation of values, 

which will promote the adoption of values at the emotional and behavioral level. In the aspect of 

considering the problem of assimilation of values by children with mental retardation, from the 

indicated practice-oriented point of view, of particular interest is the assessment of the contribution 

of various conditions to the productivity of assimilation of values at different levels. First of all, 

revealing the spiritual essence of a person dictates the need to correlate it with the defining objects 

of reality and, first of all, with sociocultural components, one of which is the educational 

environment. 
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