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Современные трансформации отечественного нормативного поля существенно повлияли на отрасль 
образовательного права, регламентирующую правоотношения в системе образования и психолого-педаго-
гического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Недостаточная 
информированность родителей обучающихся с особыми образовательными потребностями и высокая за-
груженность практических работников и специалистов образовательных организаций препятствуют воз-
можности своевременного ознакомления с нормативными новациями, что существенно затрудняет оказание 
и получение качественной образовательной помощи. Понятие «правовая культура педагога-дефектолога» 
достаточно юное, еще не приобретшее распространения и признания среди специалистов категория. В осно-
ве подобного явления лежит популярное общественное заблуждение о том, что профессионально-правовой 
компетентностью должны владеть в основном юристы, сотрудники силовых структур, представители по-
литических движений, партий, администрация образовательных организаций. Правовая культура, как ин-
тегративная характеристика личности, объединяет правовые мыслительные и поведенческие (когнитивные, 
операционально-технологические) компоненты, эмоциональные состояния, мотивационную установку, 
позволяющие достичь положительного результата, готовность к творчеству и саморазвитию, оценке и са-
мооценке. Современные учебные планы направления подготовки бакалавров по «Специальному (дефекто-
логическому) образованию» включают разнообразные наименования учебных курсов, в процессе которых 
должны формироваться правовые компетенции педагогов: «Правовые основы в образовании»; «Норматив-
но-правовые основы профессиональной деятельности», «Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности и антикоррупционное поведение». Разработка современных подходов к подготовке дефекто-
логов в ходе вступления отечественных педагогических систем в новый этап модернизации требует усовер-
шенствования данных учебных курсов. Для преодоления правового нигилизма, повышения юридической 
просвещенности педагогов-дефектологов, в ядро дефектологического высшего образования необходимо 
ввести учебный курс «Нормативно-правовое обеспечение общего и специального образования». Полагаем, 
что этот учебный предмет позволит обеспечить оптимальный уровень профессиональной подготовки спе-
циалиста-дефектолога, владеющего нормативной и организационно-правовой компетентностью в области 
общего, инклюзивного и специального образования.

Ключевые слова: правовая культура, модернизация высшего образования, учитель-дефектолог, 
профессионально-правовая компетентность
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The changes currently taking place in the domestic regulatory field have significantly affected the branch 
of educational law that regulates legal relations in the system of psychological and pedagogical support and 
education of children with disabilities. Excessive workload of practical workers of educational organizations, lack 
of awareness of parents of students with special educational needs, impede the possibility of timely familiarization 
with regulatory innovations, which significantly complicates the provision and receipt of high-quality educational 
assistance. The concept of « legal culture of a special teacher» is quite «young», which has not yet acquired 
distribution and recognition among specialists. This phenomenon is based on a popular public misconception 
that professional and legal competence should be possessed mainly by lawyers, employees of law enforcement 
agencies, representatives of political movements, parties, and the administration of educational organizations. 
Legal culture, as an integrative characteristic of a person, combines legal mental and behavioral (cognitive, 
operational-technological) components, emotional states, a motivational attitude that allows achieving a positive 
result, readiness for creativity and self-development, assessment and self-esteem. Modern undergraduate curricula 
in the direction of «Special (defectological) education» include a variety of names of training courses, during 
which the legal competencies of teachers should be formed: «Legal foundations in education»; «Regulatory 
and legal framework for professional activities», «Jurisprudence with the basics of family law and the rights 
of people with disabilities», «Regulatory and legal framework for professional activities and anti-corruption 
behavior». The development of modern approaches to the training of special teacher in the course of the entry 
of domestic pedagogical systems into a new stage of modernization requires the improvement of these training 
courses. In order to overcome legal nihilism, increase the legal enlightenment of special teacher, it is necessary 
to introduce the training course «Regulatory and legal support of general and special education into the core of 
higher education.  We believe that this academic subject will provide an optimal level of professional training for 
a special teacher who has regulatory and organizational and legal competence in the field of general, inclusive 
and special education.
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Анализ исторических аспектов станов-
ления отечественной государственности 
позволяет сформулировать объективную 
социальную закономерность: детермини-
рованность продуктивности процесса вос-
питания подрастающего поколения от на-
правленности и содержания общественных 
преобразований [1–3]. Нынешний период 
модернизации общественных и управлен-
ческих институтов требует оптимизации 
всей системы профессиональной педаго-
гической подготовки, направленной на со-
хранение базовых национальных ценностей, 
обеспечение интересов каждого гражданина, 
общества и всего государства и их безопасно-
го существования в условиях угроз нараста-
ния вооруженных конфликтов [4–6]. Гаран-
тируемое государством повышение качества 
образования и достижение конкурентоспо-
собности отечественных образовательных 
систем в международном пространстве за-
конодательно обеспечивается: «Националь-
ной доктриной образования до 2025 года», 
объявлением в Российской Федерации Де-
сятилетия детства, «Концепцией духов-
но-нравственного развития и воспитания», 
«Стратегией развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», 
«Концепцией развития системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на период до 2025 года», 
проведением в Российской Федерации Года 
педагога и наставника и др., в которых под-
черкивается необходимость увеличения вос-
питательных усилий прежде всего в работе 
педагогических вузов [7–9].

Важно учитывать, что вне зависимости 
от усиления внимания со стороны общества 
к психолого-педагогическим проблемам, 
свойственным юношескому возрасту, сту-
денческая молодежь является одной из наи-
более активных групп населения, участвую-
щих в беспорядках, «цветных» революциях. 
Будучи социально и граждански недоста-
точно зрелыми в стремлении к самореали-
зации и признанию молодые люди легко 
подвержены воздействию радикальных 
и антиобщественных теорий, соучаствуют 
в противоправных действиях, вовлекают-
ся в насильственные действия. Кроме того, 
затруднения возникают в коммуникации 
со сверстниками с особыми образователь-
ными потребностями, что связано с мало 
сформированными эмпатией, рефлексией 
и готовностью к взаимопомощи.

Целью нашего исследования выступило 
определение и экспериментальная апроба-
ция содержания обучающих мероприятий, 
способствующих становлению правовой 
культуры студентов-дефектологов в услови-
ях современного высшего образования.

Материалы и методы исследования
Основными способами получения не-

обходимой для нашего исследования ин-
формации выступили теоретические и  
экспериментально-практические методы, 
сгруппированные в комплекс, традицион-
ный для отечественной специальной педа-
гогики: изучение литературных источников, 
нормативно-правовых материалов, обобще-
ние и систематизация передового педаго-
гического опыта, проектирование модели; 
естественное наблюдение, беседы, опросни-
ки, анкеты, интервью, социометрия, анализ 
продуктов деятельности и поведения обуча-
ющихся, аудиовидеофиксация, обучающий 
(педагогический) эксперимент, ранжирова-
ние, экспертная оценка; статистическая об-
работка полученных материалов [10–12].

Содержание нормативно-правового 
обеспечения, регламентирующего профес-
сиональную деятельность специалистов, 
работающих с особенными детьми, в на-
стоящее время подвергается существенным 
трансформациям. Это обусловлено коли-
чественными и качественными изменени-
ями, происходящими с контингентом об-
учающихся с ОВЗ: отягощение вариантов 
нарушенного развития, введение в систему 
образования лиц с выраженными наруше-
ниями интеллектуального развития, часто 
в сочетании с расстройствами речи, дви-
гательной сферы, деятельности анализа-
торов, эмоциональных проявлений сферы 
и моделями деструктивного поведения [13; 
14]. Для формирования правовой культуры 
студентов-дефектологов нами был сформу-
лирован регулярно обновляемый перечень 
тем, необходимых для изучения.

1. Основы политики российского госу-
дарства в сфере оказания помощи лицам с  
особыми образовательными потребностями.

2. Международные нормативно-право-
вые акты, гарантирующие свободы ребенка 
с особыми образовательными потребно-
стями – составная часть правовой системы 
Российской Федерации. Краткий обзор.

3. Новый подход к оказанию в систе-
ме образования помощи лицам с особыми 
образовательными потребностями, пред-
ставленный в Саламанкской декларации 
и Рамках действий по образованию лиц 
с особыми потребностями (1994).

4. Основные положения Конвенции о  
правах инвалидов (2006), регламентирующие 
право лиц с инвалидностью на образование.

5. Федеральные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие оказание помощи 
лицам с особыми образовательными по-
требностями. Краткий обзор.

6. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (2012) о спец-
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ифике организационных требований к си-
стеме образования лиц с ОВЗ.

7. Организационные принципы образова-
тельной политики государства в отношении 
к лицам с ОВЗ и особыми образовательны-
ми потребностями. 

8. Примерное положение о ППК органи-
зации образования (2019). Задачи, основное 
содержание деятельности психолого-педа-
гогического консилиума организации, реа-
лизующей программы образования.

9. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного об-
разования. Требования к структуре адап-
тированной образовательной программы 
дошкольного образования, специальным 
педагогическим условиям образования де-
тей-дошкольников с ОВЗ.

10. Порядок организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного 
образования (2020). Организационные аспек-
ты образования детей-дошкольников с ОВЗ.

11. Структура и содержательные аспекты 
федеральной адаптированной образователь-
ной программы дошкольного образования 
для обучающихся с ОВЗ (2022). Прогнозиру-
емые результаты при завершении дошколь-
ного образования детей с ОВЗ. Содержание 
образовательных областей: социально-ком-
муникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие.

12. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ: структу-
ра, содержание. Требования к адаптирован-
ной основной общеобразовательной про-
грамме начального общего образования.

13. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями): структура, 
содержание. Требования к адаптированной 
основной общеобразовательной программе 
обучающихся с умственной отсталостью.

14. Порядок организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего обще-
го образования (2021). Особенности органи-
зации образовательной деятельности для лиц 
с ОВЗ школьного возраста.

15. Специальные педагогические усло-
вия получения образования обучающихся с  
ОВЗ, с умственной отсталостью.

16. Примерные адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы на-
чального общего и основного общего обра-
зования обучающихся с ОВЗ.

17. Федеральная адаптированная основ-
ная общеобразовательная программа обуча-
ющихся с умственной отсталостью (2022). 
Положения, структура, содержание.

18. Требования к личностным, метапред-
метным и предметным результатам освоения 
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ.

19. Требования к личностным и пред-
метным результатам освоения федеральной 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с ум-
ственной отсталостью.

20. Предметные и коррекционно-разви-
вающая области при получении образова-
ния обучающимися с ОВЗ или обучающи-
мися с умственной отсталостью.

21. Структура и содержание специаль-
ной индивидуальной программы развития 
(СИПР).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно логике и цели исследования 
наша экспериментальная работа была орга-
низована в период с 2018–2019 учебного года 
по настоящее время на базе дефектологиче-
ского факультета Института детства ФГБОУ 
ВО «МПГУ», совместно с факультетом кли-
нической и специальной психологии ФГБОУ 
ВО «МГППУ», кафедрой специальной педа-
гогики и психологии гуманитарно-педаго-
гического института ФГАОУ ВО «СевГУ». 
В учебные планы образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры по направле-
ниям «Специальное (дефектологическое) 
образование» и «Психолого-педагогическое 
образование» были введены учебные пред-
меты, связанные с нормативно-правовым 
обеспечением образования и психолого-пе-
дагогического сопровождения обучающих-
ся с особыми образовательными потреб-
ностями: «Нормативно-правовые основы 
специального образования»; «Нормативно-
правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»; «Нормативно-правовое обе-
спечение деятельности дефектолога»; «Нор-
мативно-правовое обеспечение образова-
тельного и реабилитационного процессов»; 
«Нормативно-правовое обеспечение пси-
холого-педагогической деятельности в об-
разовании и социальной сфере». Всего экс-
периментальным обучением было охвачено 
около тысячи обучающихся из различных 
регионов Российской Федерации.

К планируемым результатам обучения 
было отнесено формирование следующих 
компетенций: ОПК-1.1 – студент демон-
стрирует наличие представлений о приори-
тетных направлениях развития образова-
тельной системы РФ, нормативно-правовых 
актах, регламентирующих образовательную 
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систему РФ; знает – основные направления 
государственной политики по развитию об-
разовательной системы РФ, основы обра-
зовательного законодательства РФ; умеет – 
реализовывать нормативно-правовые акты 
в образовательной сфере РФ; владеет – пред-
ставлениями об основных приоритетах раз-
вития образовательной системы РФ, о нор-
мативно-правовых актах в сфере общего 
и специального образования в РФ; ОПК-1.2 – 
студент готов к использованию основных 
нормативно-правовых актов в образователь-
ной среде профессиональной деятельности; 
следует требованиям профессиональной 
этики; знает – основные нормативные право-
вые акты в сфере образования и професси-
ональной деятельности; умеет – соблюдать 
нормы профессиональной этики; владеет – 
навыками реализации основ нормативно-
правовых актов в образовательной сфере 
и профессиональной деятельности.

Критерии оценивания результатов об-
учения для высокого уровня овладения 
ОПК-1.1 и ОПК-1.2. Критерий 1. Знает 
и понимает нормативно-правовую базу пси-
холого-педагогических технологий в про-
фессиональной деятельности, необходимую 
для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с ОВЗ; совре-
менные технологии мониторинга, контроля 
и оценки формирования результатов образо-
вания лиц с ОВЗ; интерпретирует и исполь-
зует их самостоятельно. Отвечает полной, 
логически обоснованной и развернутой 
фразой. Критерий 2. Успешно проводит 
анализ нормативно-правовых документов, 
этических норм, выполняет контролирую-
щие и оценочные функции при выявлении 
образовательных результатов в образова-
тельных системах лиц с ОВЗ; готов коррек-
тировать учебную деятельность в системе 
образования лиц с ОВЗ, исходя из данных 
мониторинга образовательных результатов; 
умеет учесть нормативно-правовую базу 
и этические требования в ходе практиче-
ских заданий. В проблемных практических 
заданиях повышенной сложности предлага-
ет нетрадиционный подход решения, логи-
чески обосновывая предлагаемый способ. 
Присущи самостоятельность и независи-
мость мышления при формулировании вы-
водов. Критерий 3. Решает как стандартные, 
так и нестандартные задачи и задания нор-
мативно-правового содержания; использует 
специальные технологии и методы, способ-
ствующие проведению контроля и оценки 
образовательных результатов в обучении 
лиц с ОВЗ. Трудовые действия реализуются 
оперативно, эффективно, самостоятельно, 
без внешней помощи. Владеет навыками 
адекватного самоконтроля и самооценки.

В результате проведенного исследова-
ния были установлены позитивные преоб-
разования в показателях уровня овладения 
правовой культурой студентами-дефек-
тологами. Данные показали, что средние 
характеристики, полученные в начале об-
учающего эксперимента по критериям 
сформированности правовой культуры сту-
дентов-дефектологов, были близки по зна-
чениям. Сравнительный анализ, эксперт-
ная оценка (Всероссийская олимпиада 
студентов «Я – профессионал»; Всерос-
сийский конкурс «Педагогический де-
бют учителя-дефектолога») подтвердили, 
что динамика уровней сформированности 
правовой культуры студентов-дефектологов 
в экспериментальных группах была более 
успешной по сравнению с обучающимися 
из контрольных групп. Данные эксперимен-
тального обучения позволяют утверждать, 
что эффективность процесса правового 
воспитания студентов-дефектологов значи-
тельно повысится, если будет реализована 
вся совокупность необходимых педагогиче-
ских условий, а в ядро дефектологического 
образования, разрабатываемого в настоящее 
время, будет введен учебный курс «Норма-
тивно-правовое обеспечение общего и спе-
циального образования».

Проведенное исследование подтвердило, 
что процесс модернизации высшего педаго-
гического образования требует совершен-
ствования подготовки профессорско-препо-
давательского состава педагогических вузов 
к внедрению процесса обогащения правовой 
культуры студентов-дефектологов, а также 
проблемы взаимодействия специалистов 
высшей квалификации, преподающих право-
вые дисциплины со специалистами дефекто-
логического профиля, практическими работ-
никами и представителями работодателей.

Заключение
В ходе проведенного исследования нами 

было сформулировано ключевое понятие: 
«правовая культура студента-дефектоло-
га», как интегративное качество личности, 
включающее нормативные потребност-
но-мотивационные ценности, понятийный 
словарь, представления, сформированные 
механизмы правоприемлемых действий, 
эмоциональных состояний переживания 
нравственной сущности правовой действи-
тельности, вырабатываемое с помощью спе-
циального содержания и соответствующей 
организации включения студентов в право-
вую деятельность жизненного содержания.

Детально правовая культура студента-
дефектолога включает мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, эмоциональный, 
деятельностный компоненты.
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Критериями и показателями овладения 
правовой культурой студентов-дефектологов 
являются: 1) к мотивационно-ценностному 
компоненту относятся: личностная заинте-
ресованность в овладении правовой куль-
турой; позитивная установка на следование 
модели правомерного поведения; традици-
онные правовые ценности; 2) в когнитивный 
компонент включены: усвоение правовых 
представлений и понятий, представленных 
в правовых документах; 3) эмоционально-
му компоненту присущи: эмоциональные 
переживания нравственной сущности право-
вой действительности; 4) деятельностному 
компоненту соответствуют: приобретение 
умений и автоматизированных привычных 
действий правоприемлемого поведения. 
В зависимости от степени выраженности 
компонентов можно определить динамику 
уровней овладения правовой культурой сту-
дентов-дефектологов, распределить их в со-
ответствии с низким, ниже среднего, сред-
ним, выше среднего, высоким уровнями.

Профессиональное образование выступа-
ет определяющим фактором овладения сту-
дентами-дефектологами правовой культурой, 
как целостный процесс, обеспечивающий 
обретение правовой культуры студентами-
дефектологами через включение их в вариа-
тивную деятельность правового содержания, 
способствующую накоплению ими социаль-
ного опыта правовой направленности с по-
мощью представлений и понятий о правовых 
явлениях; моделей правомерного поведения, 
духовно-нравственных отношений, основан-
ных на базовых правовых и приоритетных 
национальных ценностях и идеалах. Эффек-
тивность формирования правовой культуры 
студентов-дефектологов в процессе профес-
сионального образования зависит от опти-
мального сочетания необходимых педагоги-
ческих условий: применения нормативных 
представлений и понятий, как в аудиторной, 
так и во внеаудиторной деятельности; моде-
лирования воспитывающих ситуаций, спо-
собствующих автоматизации правоприемле-
мых действий и закрепления их в привычном 
поведении студентов; установления позитив-
ных личностных, доверительных, искренних 
отношений в коллективе студенческой груп-
пы, обеспечивающих развитие толерантности 
нормативно развивающихся обучающихся 
по отношению к сверстникам с особыми об-
разовательными потребностями; реализации 
возможностей студенческого самоуправле-
ния при овладении правовой культурой сту-
дентами-дефектологами; индивидуализация 
процесса формирования правовой культуры; 
повышение уровня правовой и профессио-
нальной культуры профессорско-преподава-
тельского состава [15].
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