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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ* 

ш Введение 

В настоящее время специальное образо-
вание реализует идеи развития активности 
и самостоятельности ребёнка с особенностя-
ми психофизического развития, в том чис-
ле и с нарушениями зрения, способного к 
внутреннему самоизменению, эффективно-
му функционированию в постоянно изме-
няющихся жизненных условиях. В связи с 
этим особую значимость приобретает вопрос 
формирования у детей компетентностей в 
различных сферах жизнедеятельности, вла-
дение которыми обеспечит повышение каче-
ства их жизни. Одним из основных условий 
решения этой задачи является развитие ре-
бёнка в качестве субъекта собственной жиз-
недеятельности, независимо существующе-
го в современном мире (С. Е. Гайдукевич, 
А. Н. Коноплёва, Т. Л. Лещинская, И. Н. Ни-
кулина и др.). 

Основная часть w 

Мера социальной включённости млад-
шего школьника с нарушениями зрения 
во многом определяется сформированно-
стью социально-бытовой компетентности 
(СБК). СБК рассматривается нами как спо-
собность (ребёнка — младшего школьни-
ка) эффективно разрешать ситуативные 
социально-бытовые задачи на основе смыс-
ловых и рефлексивно-оценочных отношений 
к осуществляемой деятельности (И. А. Бесе-
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дина, И. Е. Брякова , Л. П. Кудаланова, 
Л. В. Маркова) [1]. СБК является интегра-
тивным образованием и объединяет в се-
бе не только утилитарные знания и уме-
ния, но и внутренние ресурсы личности; 
включает в себя содержательный, процес-
суальный, мотивационный, эмоционально-
волевой и ценностно-смысловой компонен-
ты (В. И. Байденко, О. Л. Жук, И. А. Зим-
няя, Ю. Ф. Фролов и др.). Содержательный 
и процессуальный компоненты являют-
ся объективно-нормативными составляю-
щими СБК. Их формирование задаётся из-
вне в соответствии с возрастными особенно-
стями и социально-культурными установка-
ми. Мотивационный, эмоционально-волевой 
и ценностно-смысловой компоненты обра-
зуют субъективно-личностную составля-
ющую данной компетентности. Формиро-
вание этих компонентов в определённой 
мере зависит от нацеленности индивида 
реализовывать свои возможности и отра-
жает его индивидуальное развитие. Основ-
ными закономерностями развития СБК 
в младшем школьном возрасте выступа-
ют: 1) взаимодействие всех структурных 
компонентов объективно-нормативной и 
субъективно-личностной составляющих; 
2) последовательное поэтапное формирова-
ние; 3) обеспечение информационно-поиско-
вым, организационным и рефлексивно-
интегративным механизмами; 4) сензитив-
ный период развития — младший школьный 
возраст. 

* Статья рекомендована к печати научным руководителем кандидатом педагогических наук, доцен-
том С. Е. Гайдукевич. 
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Результаты проведённого нами конста-
тирующего исследования сформированно-
сти СБК (на примере саногенной компе-
тентности) младших школьников с нару-
шениями зрения обнаружили значительное 
отставание в ра звитии к а к отдельных 
структурных компонентов, так и указанно-
го образования в целом. Эксперименталь-
ные данные позволили также зафиксиро-
вать качественное своеобразие данной ком-
петентности и её составляющих. На уровне 
объективно-нормативной составляющей от-
мечается дефицитарность, поверхностность 
и неточность знаний; снижение результа-
тивности и произвольности действий, по-
ниженная степень самостоятельности. На 
уровне субъективно-личностной составля-
ющей специфика выражается в негатив-
ном или амбивалентном отношении к дея-
тельности; недостаточности волевой регу-
ляции; сосредоточенности на личностной 
значимости осуществляемой деятельности. 
К завершению обучения в начальной школе 
незрячие и слабовидящие учащиеся испы-
тывают значительные ограничения при ре-
шении элементарных задач жизнедеятель-
ности: демонстрируют низкую эффектив-
ность действий в изменяющихся условиях, 
руководствуются штампами и клиширован-
ными установками, нуждаются во внешнем 
стимулировании, результаты своей деятель-
ности ориентируют только на себя. Анализ 
особенностей проявления СБК позволил нам 
определить причины возникновения каче-
ственного своеобразия данной компетент-
ности у младших школьников с наруше-
ниями зрения: ограниченная возможность 
подражать саногенной деятельности и вос-
принимать саногенную ситуацию в причин-
ной взаимообусловленности всех составляю-
щих её объектов и явлений; недостаточное 
осознание детьми себя в качестве членов со-
циальной группы (партнёров по социально-
му взаимодействию), состояние и поведение 
которых постоянно анализируется и оцени-
вается другими людьми. 

Данные нашего исследования позволи-
ли не только констатировать несформи-
рованность СБК, выявить причины это-
го явления, но и определить направления 
коррекционно-педагогической работы по 
формированию СБК у младших школьников 

с нарушениями зрения: повышение эффек-
тивности восприятия, осмысления и прак-
тического применения технологической сто-
роны саногенной деятельности; обеспечение 
понимания причинных обусловленностей в 
саногенной ситуации; расширение знаний 
ребёнка с нарушениями зрения о себе как о 
партнёре социального взаимодействия; фор-
мирование умения фиксировать состояние 
своей саногенной культуры с позиций дру-
гих членов социальной группы (сверстни-
ков, взрослых). Повышение эффективности 
восприятия, осмысления и практического 
применения технологической стороны са-
ногенной деятельности осуществляется по-
средством использования обходного пути в 
виде визуализации и алгоритмизации. Ме-
ханизмом понимания причинных обуслов-
ленностей в саногенной ситуации является 
включение в обучение самообслуживанию 
приёмов интеллектуализации деятельности. 
Расширение знаний ребёнка с нарушения-
ми зрения о себе как о партнёре социального 
взаимодействия, формирование умения фик-
сировать состояние своей саногенной куль-
туры с позиций других членов социальной 
группы (сверстников, взрослых) происхо-
дит за счёт запуска компенсаторного меха-
низма, в качестве которого рассматривает-
ся рефлексия, где сквозным инструментом 
является проведение различного вида реф-
лексивных процедур (процессуальных, сти-
мульных, стенических, критических, цен-
ностных, прогнозных). Сущность коррекци-
онной поддержки процесса формирования 
СБК предполагает формирование у незря-
чих и слабовидящих младших школьников 
компенсаторных умений использовать приё-
мы алгоритмизации и интеллектуализации, 
обеспечивающих в условиях зрительной де-
привации структурирование и осмысление 
деятельности. Формирование у младших 
школьников с нарушениями зрения рефлек-
сивных умений, выполняющих компенсатор-
ную функцию, позволяет осознать и принять 
смыслы осуществляемой деятельности и 
эмоционально их пережить. Коррекционно-
педагогический эффект достигается за счёт 
включения детей в игровую деятельность, 
обеспечивающую наглядно-действенный ха-
рактер обретения и овладения СБК. Ини-
циирование рефлексивной позиции способ-
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Методика формирования социально-бытовой компетентности младших школьников... 

ствует превращению объективно заданных 
общественных норм в личностные смыс-
лы, возникновению сознательной потребно-
сти осуществлять деятельность, ориентируя 
её на социальное признание. 

Определение сущности и направлений 
коррекционно-педагогической работы по 
формированию СБК младших школьников 
с нарушениями зрения позволило нам раз-
работать методику формирования данно-
го образования. Целью методики являет-
ся формирование СБК младших школьни-
ков с нарушениями зрения во взаимосвязи 
её объективно-нормативной и субъективно-
личностной составляющих. Системообразу-
ющим элементом процесса формирования 
СБК младших школьников с нарушения-
ми зрения определены этапы формирования 
данного образования, отражающие законо-
мерности развития СБК. Нами выделено 
три этапа коррекционно-педагогической ра-
боты, взаимосвязанных между собой: ста-
новления компетентности, развития компе-
тентности, упрочения компетентности. На 
каждом этапе определены задачи, содер-
жание, методы, приёмы и средства педаго-
гической работы. Каждый этап предпола-
гает осуществление работы по формирова-
нию всех структурных компонентов СБК 
и обеспечение их взаимосвязи. При этом 
на отдельно взятом этапе акцентируется 
внимание на приращении определённого 
структурного компонента, активизируется 
ведущий компенсаторный механизм, реа-
лизуются условия коррекционной поддерж-
ки процесса формирования СБК. Связую-
щим элементом, объединяющим все этапы 
формирования СБК, является рефлексивная 
деятельность. Организация коррекционно-
педагогической работы согласно выделен-
ным этапам позволяет обеспечить укрепле-
ние имеющегося уровня сформированности 
СБК и формирование необходимых предпо-
сылок для перехода ребёнка с нарушения-
ми зрения на последующий, более высокий 
уровень сформированности данного образо-
вания, концентрируя усилия на наиболее 
проблемных вопросах формирования СБК в 
условиях зрительной депривации. 

На этапе становления компетентности 
(низкий уровень сформированности СБК) 
основными задачами являются: повышение 

качества технического исполнения деятель-
ности; усиление эмоциональных пережива-
ний в процессе осуществления деятельности 
(по поводу предметов, действий); обучение 
умению соотносить собственные потребно-
сти с требованиями общественных норм, 
осуществлять сиюминутную оценку выпол-
ненных действий. Активизация восприятия 
и осмысленного эффективного исполнения 
деятельности обеспечивается посредством 
алгоритмизации. Деятельность осуществля-
ется в форме простых алгоритмов. Реализа-
ция простых алгоритмов происходит в про-
цессе проигрывания стандартных и нестан-
дартных саногенных ситуаций. Закрепление 
и совершенствование способов исполнения 
практических действий в деятельности, от-
работка их последовательности, установле-
ние связей между предметами, объектами 
и ситуациями по ряду признаков и свойств 
осуществляется с помощью контекстных 
задач. Контекстные задачи представлены в 
виде дидактических игр, в том числе в виде 
заданий и упражнений компьютерных про-
грамм. На этом этапе у обучающихся фор-
мируются умения проводить процессуаль-
ные (что мне делать, что я делаю, как я де-
лаю) и стимульные (для чего я это делаю) 
рефлексивные процедуры, усиливающие 
эмоциональные переживания в процессе вы-
полнения саногенных действий, способству-
ющие осмыслению мотивов деятельности. 
Результатом является приращение содержа-
тельного и процессуального компонентов, 
стимулирование эмоционально-волевого и 
мотивационного компонентов, фиксация 
низкого уровня сформированности СБК. 

Работа на этапе упрочения компетент-
ности (средний уровень сформированно-
сти СБК) призвана обеспечить понимание 
младшими школьниками с нарушениями 
зрения причинных обусловленностей в си-
туациях самообслуживания, личностных и 
социальных смыслов деятельности; форми-
рование умений осуществлять оценку по-
лученных результатов и процесса деятель-
ности, при необходимости вносить измене-
ния, дополнения, коррективы. Достижение 
задач данного этапа осуществляется за счёт 
интеллектуализации деятельности детей. 
Интеллектуализация осуществляется че-
рез выполнение разнообразных практико-
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ориентированных заданий, основанных на 
анализе объектов и ситуаций, поиске недо-
стающих и лишних элементов, выявлении 
сходства и различий, обобщении, установ-
лении аналогий, количественных, простран-
ственных, временных, смысловых связей 
и отношений. Данные задания представля-
ют собой самостоятельное составление деть-
ми простых алгоритмов и их проигрыва-
ние, решение контекстных задач, имити-
рующих жизненные ситуации, в условии 
которых содержится проблема. Формирова-
ние и расширение знаний детей о себе как о 
партнёре социального взаимодействия осу-
ществляется с помощью проведения «соци-
альной пробы», в виде которой использу-
ется приём моделирования «идеального со-
циального портрета» и его «примеривание» 
на себя и на людей из близкого окружения 
(родственников, друзей, одноклассников). 
Данный этап предусматривает формирова-
ние у младших школьников с нарушения-
ми зрения умений осуществлять стениче-
ские (доведу ли я дело до конца, найду ли 
силы) и критические (в чём неуспешен, по-
чему не получилось) рефлексивные проце-
дуры, стимулирующие преодоление возни-
кающих препятствий (внешних и внутрен-
них), активизирующие выбор адекватного 
ситуации способа деятельности. Результатом 
является прирост эмоционально-волевого и 
мотивационного компонентов, активизация 
ценностно-смыслового и укрепление содер-
жательного и процессуального компонентов, 
тренировка процессуальных и стимульных 
рефлексивных процедур, фиксация средне-
го уровня сформированности СБК. 

Этап развития компетентности (высо-
кий уровень сформированности СБК) пред-
полагает расширение опыта эмоционально-
го опосредования саногенной деятельности 
младших школьников с нарушениями зре-
ния, обучение умению прогнозировать от-
сроченные результаты этой деятельности. 
Решение задач данного этапа достигается за 
счёт формирования у детей умений осущест-
влять отдельные виды саногенной деятель-
ности в нестандартных ситуациях на основе 
предлагаемых и самостоятельно составлен-
ных инверсионных алгоритмов (изменённой 
последовательности) выполнения деятельно-
сти. Формирование у незрячих и слабови-

дящих младших школьников умений фик-
сировать и оценивать состояние своей сано-
генной культуры с позиции других членов 
социальной группы происходит в ходе ре-
шения контекстных задач, содержание ко-
торых не закреплено в опыте их повседнев-
ного функционирования («Утренний туа-
лет в поезде», «Посещение кафе», «Если ты 
не дома»). На данном этапе осуществляется 
проигрывание ситуаций, разрешение кото-
рых не может быть однозначным (празднич-
ный вечер, за обедом у друга). Итогом этих 
заданий является проговаривание детьми и 
определение характера собственных пережи-
ваний по поводу социального признания их 
деятельности, прогнозирование последствий 
принятых решений, стимулирование их к 
принятию на себя ответственности за полу-
ченный результат. Проведение ценностных 
(каким меня видят другие люди, что значит 
для других то, что я делаю) и прогнозных 
(что в результате я получу, как это повли-
яет на мою жизнь) рефлексивных процедур 
предоставляет учащимся с нарушениями 
зрения возможность научиться адекватно 
себя воспринимать в качестве социального 
субъекта. Результатом является культиви-
рование ценностно-смыслового компонента; 
укрепление содержательного, процессуаль-
ного, эмоционально-волевого, мотивацион-
ного компонентов и консолидация в единое 
образование; закрепление умений осущест-
влять процессуальные, стимульные, стени-
ческие, критические рефлексивные проце-
дуры; фиксация высокого уровня сформи-
рованности СБК. 

Полноценное и качественное формирова-
ние СБК в единстве всех структурных ком-
понентов необходимо осуществлять на осно-
вании достоверных результатов об уровне 
сформированности данного образования и 
его особенностях. В связи с этим методи-
ка предполагает реализацию диагностико-
прогностического этапа. На данном этапе 
констатируется исходное состояние сфор-
мированности и особенностей формиро-
вания СБК в целом и её составляющих 
(объективно-нормативной и субъективно-
личностной); определяется содержание 
коррекционно-педагогической работы, ак-
туальной для каждого ребёнка, осуществля-
ется отбор методов, приёмов и средств фор-
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мирования данной компетентности с учётом 
выявленных особенностей. 

Одним из основных учебно-дидакти-
ческих средств, определяющих результатив-
ность формирования СБК в естественных и 
искусственно созданных условиях, способ-
ствующих систематическому осуществле-
нию социально направленной саногенной 
деятельности, в методике используется реф-
лексивный «Дневник саморазвития». Реф-
лексивный «Дневник саморазвития» пред-
ставляет собой комплект заданий и упраж-
нений на формирование у обучающихся с 
нарушениями зрения компенсаторных уме-
ний осуществлять алгоритмизацию, интел-
лектуализацию и рефлексию собственной 
деятельности. Ведение рефлексивного днев-
ника предоставляет незрячим и слабовидя-
щим младшим школьникам возможность 
практически отображать собственные пред-
ставления о своей деятельности и о себе в 
деятельности, свои субъективные пережи-
вания, представления о себе других людей. 
Осуществляя анализ дневниковых записей, 
младшие школьники с нарушениями зрения 
учатся «видеть» и воспринимать проблему, 
размышлять о себе, о своих возможностях, 
о тех трудностях (объективных и субъек-
тивных), которые возникают в процессе осу-
ществления саногенной деятельности. 

В качестве критериев эффективности 
реализации методики формирования СБК 
младших школьников с нарушениями зре-
ния на уровне объективно-нормативной со-
ставляющей выступают: 1) обобщённая си-
стема знаний и набор произвольных уме-
ний , о б е с п е ч и в а ю щ и х о с у щ е с т в л е н и е 
саногенной деятельности в стандартных 
и нестандартных ситуациях; 2) самостоя-
тельное выполнение детьми различных ва-
риантов саногенной деятельности (в зави-
симости от условий ситуации), доведение 
их до качественного результата. На уров-
не субъективно-личностной составляющей 
критериями эффективности методики яв-
ляются: 1) умения идентифицировать свои 
переживания в процессе осуществления де-
ятельности, выделять её позитивные аспек-
ты, сравнивать с результатами деятельности 
окружающих и давать адекватную оценку 
её результатам; 2) умения определять моти-
вы собственной деятельности и подчинять 

свои потребности ожиданиям окружающих; 
3) умения реализовывать просоциальную 
стратегию разрешения проблемных саноген-
ных ситуаций и аргументировать её; 4) уме-
ния выявлять социальную значимость са-
ногенной деятельности и соотносить с лич-
ностной значимостью, стремление получить 
позитивный отклик окружающих на её ре-
зультаты. 

Методика формирования СБК была ре-
ализована в обучающем эксперименте, ор-
ганизованном в специальной средней обще-
образовательной школе № 188 г. Минска 
для детей с нарушениями зрения, Молодеч-
ненской специальной общеобразовательной 
школе-интернате № 2 для детей с наруше-
ниями зрения, Шкловской государственной 
специальной общеобразовательной школе-
интернате для детей с нарушениями зре-
ния. В опытно-экспериментальной работе 
участвовали 40 четвероклассников с нару-
шениями зрения (24 обучающихся экспери-
ментальной группы и 16 обучающихся — 
контрольной). По своему содержанию и ме-
тодике контрольный срез соответствовал 
первому этапу констатирующего экспери-
мента [2]. Результаты контрольного среза 
позволили нам сделать следующие выводы 
(см. рисунок). У незрячих и слабовидящих 
младших школьников экспериментальной 
группы отмечается значительный прирост 
показателей среднего уровня СБК (61,5 %), 
появление высокого уровня сформированно-
сти данной компетентности (15,5 %), отсут-
ствие нулевого и критического уровня сфор-
мированности СБК. 

Дети демонстрировали более углублён-
ные и осознанные знания о средствах и спо-
собах осуществления саногенной деятель-
ности, обнаружили минимальный разрыв 
между теоретическими знаниями и практи-
ческим опытом, их поведение стало более 
осознанным, гибким и произвольным. Дей-
ствовали без дополнительного стимулирова-
ния извне. Проявляли стремление к получе-
нию социального признания своей деятель-
ности. У четвероклассников контрольной 
группы существенных изменений в фор-
мировании СБК не произошло. Большин-
ство обучающихся (55 %) продемонстри-
ровали низкий уровень сформированности 
СБК. В контрольной группе зафиксировано 
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наличие нулевого уровня сформированно-
сти СБК, незначительное уменьшение числа 
детей с критическим уровнем, минималь-
ный прирост четвероклассников со средним 
уровнем сформированности данного образо-
вания. Таким образом, нами была выявлена 
положительная динамика в формировании 
СБК у детей экспериментальной группы, 
что доказывает действенность разработан-
ной нами методики формирования данно-
го образования в условиях зрительной де-
привации. 

Заключение 

Разработанная методика формирования 
СБК обеспечивает становление и развитие 
рефлексивной позиции м л а д ш и х школь-

ников с н а р у ш е н и я м и зрения . Основной 
коррекционно-развивающий эффект мето-
дики состоит в специальном обучении млад-
ших школьников с нарушениями зрения 
самостоятельно осуществлять саногенную 
деятельность, придавая ей социальную на-
правленность, адекватно и оперативно реа-
гируя на возникающие обстоятельства, про-
гнозируя её результаты. Предложенная ме-
тодика обеспечивает единство формирования 
объективно-нормативной и субъективно-
личностной составляющей СБК; позволя-
ет дифференцировать педагогическую ра-
боту с учётом степени сформированности 
структурных компонентов данного образо-
вания, а также функциональных зритель-
ных возможностей детей с нарушениями 
зрения. 
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