
Мы впервые решили опуб-
ликовать результаты иссле-
дования по проблеме соци-
ально-бытовой компетен-
ции младших школьников с 
интеллектуальной недоста-
точностью. Некоторые чи-
татели могут с удивлением 
воспринять данную публи-
кацию в нашем журнале. 
Но на самом деле здесь 
нет ничего противоречиво-
го. Во-первых, понимание 
развития ребенка "в нор-
ме" наиболее рельефно 
осуществляется через зна-
ние "отклонений от нор-
мы". Во-вторых, в классах 
с интегрированным обуче-
нием могут находиться и 
дети с интеллектуальной 
недостаточностью. В таком 
случае учителю необходи-
мо знать психофизические 
особенности данной кате-
гории детей. Молодой та-
лантливый исследователь 
Ю. Н. Кислякова, опираясь 
на обширный эксперимен-
тальный материал, фикси-
рует состояние социально-
бытовой компетенции 
младших школьников, рас-
крывает наиболее эффек-
тивные пути ее формиро-
вания. 
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В статье изложены результаты исследования, посвященного сравнитель-
ному изучению состояния социально-бытовой компетенции учеников под-
готовительных (сегодня — первых) классов, выявлению позитивных тенден-
ций и проблемных полей процесса формирования социально-бытовой ком-
петенции учеников в младших классах вспомогательной школы. 

Подготовка детей с особенностями психофизического развития к самосто-
ятельной жизни в обществе, снижение их зависимости от посторонней помо-
щи осуществляется через формирование жизненно важных компетенций. Рас-
становка приоритетов и уровень овладения той или иной компетенцией опре-
деляются потенциалом и индивидуальными способностями учеников. 

Информационный поиск позволил определить ряд разработок белорус-
ских и российских ученых по проблеме формирования компетенций учени-
ков. В исследованиях нашли отражение вопросы формирования коммуника-
тивной компетенции детей с тяжелыми нарушениями речи (Н. Н. Баль, 
J1. А. Зайцева, Н. Г. Еленский), учеников с интеллектуальной недостаточ-
ностью (И. М. Бобла, А. М. Змушко, Т. JI. Лещинская). Некоторые содержа-
тельные аспекты формирования социокультурной компетенции представлены 
в работах В. П. Гриханова, Н. Б. Гребенюк, Е. М. Калининой, Т. В. Лисовской. 
Установлено, что ученики вспомогательной школы могут овладеть определен-
ными компетенциями при адекватной коррекционно-педагогической помо-
щи и программно-методическом обеспечении данного процесса. Вместе с тем, 
до настоящего времени не получили должного научного обоснования вопросы 
формирования социально-бытовой компетенции учеников младших классов 
вспомогательной школы на основе реализации внутри- и межпредметных свя-
зей, т. е. в рамках предметных областей ("Человек и мир", "Русский язык" 
и др.), в процессе воспитательских и коррекционных занятий. Недостаточная 
разработанность научно-методологических основ и программно-методичес-
ких аспектов социально-бытовой компетенции учеников с интеллектуальной 
недостаточностью определяла актуальность исследования и обусловливала не-
обходимость изучения состояния социально-бытовой компетенции учеников 
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младших классов вспомогательной школы и практики 
ее формирования. 

Под социально-бытовой компетенцией понимается 
совокупность знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности, задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и необходимых для качественного и про-
дуктивного действия с ними [см. 5]. В качестве реальных 
предметов, по отношению к которым проявляется компе-
тенция, выступают предметы одежды, гигиены, посуда, 
продукты питания. Практическая значимость социально-
бытовой компетенции состоит в формировании у учени-
ков с интеллектуальной недостаточностью умений, не-
обходимых для удовлетворения жизненно важных по-
требностей (в пище, воде, тепле; в общении, привязан-
ности, любви). Потребности выступают в роли мотивов 
деятельности, являются источником активности учени-
ков и ее движущей силой. Социально-бытовая компетен-
ция рассматривается в различных аспектах: социальном 
(взаимодействие с окружающими людьми), личностном 
(познание себя, умение воспроизвести социально значи-
мую информацию о себе), бытовом (знания о предметах 
быта и умения их использовать). 

Методологической основой сравнительного изуче-
ния состояния социально-бытовой компетенции уче-
ников младших классов являлись: системно-целос-
тный подход, основанный на поиске и нахождении це-
лостных характеристик изучаемых педагогических 
фактов и явлений ( П . К . А н о х и н , О. С. Гребенюк, 
Т. Б. Гребенюк, В. С. Ильин, Е. Н. Князева); положе-
ние J1. С. Выготского об общности закономерностей 
психического развития нормального и аномального ре-
бенка |см. 1]. Методами исследования выступали 
изучение медико-психолого-педагогической докумен-
тации, индивидуальная беседа с ребенком, целенаправ-
ленное наблюдение за действиями учеников в процессе 
выполнения режимных моментов. 

Экспериментальная выборка составляла 100 чело-
век. В эксперименте принимали участие 50 нормально 
развивающихся учеников подго-
товительных классов средней об- g 
щеобразовательной школы № 6 
г. Минска, школы № 18 г. Речицы 
и 50 учеников вспомогательных 
школ-интернатов № 10, 11 г. Мин-
ска, Ратомской вспомогательной 
школы-интерната, ученики Цен-
тра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации Фрун-
зенского района г. Минска. 

Содержательной основой 
констатирующего эксперимента 
послужил программный материал 
предмета "Я и окружающий мир" 
для класса вспомогательной шко-
лы и предмета "Человек и мир" 
для класса средней общеобразо-
вательной школы. Материал экс-
периментального исследования 
систематизирован по сериям: 
"Социальное взаимодействие", 
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"Я и моя семья", "Предметы вокруг меня (одежда, про-
дукты питания и др.)". 

Анализ полученных результатов осуществлялся с уче-
том следующих показателей: в контексте социального 
аспекта — умение учеников вступать в социальное вза-
имодействие в конкретных социально-бытовых ситуаци-
ях (при встрече, прощании, выражении просьбы и благо-
дарности), поддерживать и вежливо заканчивать разго-
вор; в контексте личностного аспекта — осознание, 
идентификация себя и своего имени, фамилии, возраста, 
умение воспроизвести социально значимую информа-
цию о себе; в контексте бытового аспекта — знание уче-
ников о предметах повседневного использования (одеж-
да, посуда, продукты питания, предметы гигиены), их на-
значении, способах использования; умение применять 
ежедневно используемые предметы, необходимые для 
удовлетворения жизненно важных потребностей, в естес-
твенных и специально организованных социально-быто-
вых ситуациях. 

В основу определения уровня сформированности 
умений учеников (выше среднего, средний, ниже сред-
него, низкий) был заложен способ их выполнения: са-
мостоятельное выполнение; выполнение с помощью; 
невыполнение (отказ от выполнения) задания. Проана-
лизируем полученные результаты по серии "Социальное 
взаимодействие". Количественные показатели, отража-
ющие уровень сформированности социального взаимо-
действия, представлены на диаграмме I. 

Как видно из диаграммы 1, разница в сформирован-
ности умения поздороваться и попрощаться в двух экс-
периментальных группах значительная (3,92—3,96 бал-
л а — у нормально развивающихся учеников; 2,78— 
2,86 — у учеников с интеллектуальной недостаточ-
ностью). Отличие сформированности умения попро-
щаться с окружающими людьми в двух эксперименталь-
ных группах более значительно, чем сформированности 
умения поздороваться. Количественные показатели при 
выявлении умения попросить чужую вещь таковы: 
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• Нормально развивающиеся ученики 

Ш Ученики с интеллектуальной недостаточностью 

Диаграмма 1. Уровни сформированности социального взаимодействия 
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4 балла — у нормально развивающихся учеников; 2,68 — 
у учеников с интеллектуальной недостаточностью. По-
лученные данные свидетельствуют о явном различии в 
уровнях сформированности социального взаимодей-
ствия как одного из показателей социально-бытовой 
компетенции между участниками эксперимента. 

Обратимся к качественной характеристике полу-
ченных результатов. Особенностями социального вза-
имодействия учеников с интеллектуальной недостаточ-
ностью являлись: трудности восприятия нового чело-
века как объекта для взаимодействия, сложности уста-
новления зрительного контакта с ним, недостаточное 
умение ориентироваться в ситуации общения, выби-
рать адекватные способы для налаживания и поддер-
жания эмоционально-коммуникативных отношений 
(взгляд, поза, интонация). Основной части испыту-
емых (более 80%) требовалась побуждающая и направ-
ляющая сила со стороны взрослого для установления 
контакта и развертывания диалога. В то же время нор-
мально развивающиеся ученики в 98% случаев свободно 
вступали в контакт, проявляли интерес к новому чело-
веку (в частности, к экспериментатору), инициативу к 
продолжению общения. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что у 
нормально развивающихся учеников навыки социального 
взаимодействия находились на уровне выше среднего. 
Школьники имели разнообразный опыт социальных 
контактов, что проявлялось в умении самостоятельно 
применять вежливые словесные выражения в сочетании 
с невербальными средствами (поза, жест, улыбка, пауза) 
в различных социально-бытовых ситуациях. В общении 
с экспериментатором проявляли положительные эмо-
ции, интерес, активность, инициативу, готовность про-
должить контакт с ним. 

В то же время состояние сформированности соци-
ального взаимодействия учеников вспомогательной 
школы находилось на уровне ниже среднего. Ученики 
вспомогательной школы имели элементарное представ-
ление о социальных нормах поведения, знали некото-
рые часто употребляемые слова вежливого общения, но 
низкая речевая активность обусловливала избиратель-
ность их самостоятельного использования в ситуациях 
повседневного общения. Инициатором общения вы-
ступал взрослый, который первым употреблял слова 
приветствия, прощания, побуждая детей к употребле-
нию слова, жеста и других средств, адекватных кон-
кретной социально-бытовой ситуации. Ограниченный 
опыт социальных контактов проявлялся в сложности 
поддержания разговора с собеседником, пассивности, 
выраженной необходимости в постоянном педагоги-
ческом руководстве. Нами отмечены небольшой запас 
вежливых словесных формул и выражений, трудность 
его актуализации; недостаточное понимание значения 
употребляемых слов, ситуаций возможного их исполь-
зования. В процессе общения проявлялись некоторые 
психосоматические особенности детей: так, Кристи-
на А. часто отвлекалась, моргала, отворачивалась, 
Егор Е. теребил руку, Алина Б. беспричинно смеялась. 
Выявленные особенности обусловливали необходи-
мость целенаправленной работы по формированию на-

выков социального взаимодеиствия учеников с интел-
лектуальной недостаточностью, расширению опыта со-
циально значимых контактов с окружающими людьми 
в специально организованных и естественных социаль-
но-бытовых ситуациях. 

Обратимся к результатам изучения состояния бы-
тового аспекта социально-бытовой компетенции. За-
дания по серии "Предметы вокруг меня. Одежда" по-
зволяли выявить знания о предметах, используемых 
учениками в повседневной жизни (одежда, посуда, 
продукты питания, предметы гигиены) и опыт осу-
ществления способов деятельности с ними. Наблюде-
ние за деятельностью учеников в режимных момен-
тах, их умением выполнить определенное действие, 
направленное на удовлетворение жизненно важных 
потребностей, позволяло сделать вывод об уровне 
овладения знаниями и умениями, лежащими в основе 
социально-бытовой компетенции. Так, мы фиксиро-
вали следующие умения учеников: расстегивать одеж-
ду; снимать отдельные предметы одежды, аккуратно 
размещать их на стуле; снимать обувь и располагать ее 
в определенном месте. Количественные данные, от-
ражающие уровень сформированности умений по се-
рии "Предметы вокруг меня. Одежда", представлены 
на диаграмме 2. 

Анализ полученных результатов позволил констати-
ровать, что у детей двух экспериментальных групп на-
блюдается значительная разница количественных пока-
зателей, отражающих уровень сформированности уме-
ний по уходу за одеждой и обувью (3,52—4 балла — у 
нормально развивающихся учеников; 2,3—3,04 — у уче-
ников с интеллектуальной недостаточностью). Выявле-
но, что ученики с интеллектуальной недостаточностью 
регулярно проявляли самостоятельность в процессе рас-
стегивания и снимания одежды, размещении ее на сту-
ле, снимании обуви. Эпизодическое самостоятельное 
умение было зафиксировано в процессе раскладывания 
одежды в определенном месте и расставлении обуви. 
Вместе с тем, характерной особенностью бытовых уме-
ний учеников вспомогательной школы являлось их не-
аккуратное применение, что обусловливало оказание 
организующей и эмоционально-поддерживающей по-
мощи со стороны педагогов. Наибольшую трудность для 
учеников с интеллектуальной недостаточностью пред-
ставляло соблюдение опрятности, умение замечать и 
устранять непорядок в одежде (2,3 балла). В то же время 
умения ухаживать за одеждой и обувью у нормально раз-
вивающихся учеников проявлялись на достаточно высо-
ком уровне самостоятельности при выполнении дей-
ствий, в редких случаях требовалась направляющая по-
мощь взрослого. 

Выявленные особенности учеников обусловливали 
необходимость анализа практики формирования соци-
ально-бытовой компетенции младших школьников с 
интеллектуальной недостаточностью с целью выявле-
ния позитивных тенденций и проблемного поля дан-
ного процесса. Реализации поставленной цели способ-
ствовало решение следующих задач: определение 
состояния программно-методического обеспечения; 
изучение педагогической практики и ресурсного 
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обеспечения процесса формирования социально-быто-
вой компетенции учеников младших классов вспомога-
тельной школы. Изучение практики осуществлялось в 
следующих аспектах: 

1. Анализ программы по предмету "Человек и мир". 
2. Посещение и педагогический анализ уроков по 

предмету "Человек и мир". 
3. Проведение анкетирования учителей и воспитате-

лей младших классов вспомогательной школы. 
Анализ программы по предмету "Человек и мир" 

показал, что содержание ее разделов позволяло пла-
нировать коррекционно-образовательную работу, на-
правленную на формирование социально-бытовой 
компетенции как на уроках, так и во внеклассное вре-
мя. Реализация программного материала предполага-
ла использование разнообразных форм, методов и 
приемов обучения, в ходе которых ученики овладева-
ли основными способами взаимодействия с окружа-
ющим миром. Материалы сравнительного исследова-
ния позволяли внести предложения по совершенство-
ванию отдельных аспектов программного содержания 
по формированию социально-бытовой компетенции 
младших школьников с интеллектуальной недоста-
точностью. При реализации учебного материала пред-
ставлялось необходимым не только формирование 
жизненно значимых знаний, умений, навыков, но и 
определение личностной значимости формируемой 
компетенции для каждого ученика. Развитие способ-
ности осмысленно применять комплекс знаний, уме-
ний, способов деятельности в различных социально-
бытовых ситуациях позволяло каждому ученику с 
интеллектуальной недостаточностью проявлять мак-
симально возможную для него самостоятельность. 
В программе важно было усилить деятельностный 
компонент образования ученика, возможность его 
практической подготовки, дополнить и разнообразить 

контрольно-оценочные задания, позволяю! 
никам применять опыт в социально-быто 
что было учтено при корректировке содера 
граммы по предмету "Человек и мир" [см. 1 

Следующим аспектом научного HCCJ 

являлось посещение и педагогический анал 
по предмету "Человек и мир". Проанализирс 
лее 30 уроков в младших классах вспомог, 
школ № 10, 11 г. Минска, Ратомской вспомог; 
школы (2006/2007 учебный год). Осуществля.1 
блемный анализ дидактического обеспечения 
оценивалось соответствие содержания урока и д 
ности учеников коррекционно-образовательш 
лям. Протоколировались методы работы и дс 
ность педагога, фиксировались характеристик 
ненно значимых компетенций учеников, виды уч 
деятельности по усвоению социально-бытовых 3f 
и умений. 

Анализ уроков позволил выявить позитивные 
денции педагогического опыта и проблемное поле 
ного процесса. К позитивным тенденциям относил 
выбор педагогами программного материала с уче 
особенностей познавательных процессов и образе 
тельных потребностей учеников; обращение к личне 
опыту школьников; использование разнообразн 
приемов, активизирующих познавательную деятел 
ность учеников, эмоциональная подача материал 
богатая иллюстративная наглядность; творческое ис 
пользование материала учебника, адаптация его содер 
жания и варьирование последовательности изучения 
осуществление индивидуального подхода. 

Наряду с положительными характеристиками пе-
дагогического процесса определилось его проблемное 
поле: проведение многих уроков в рамках знаниеори-
ентированной парадигмы с акцентом на усвоение уче-
никами готовых знаний; преобладание репродуктив-
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Диаграмма 2. Уровни сформированности умений ухода за одеждой и обувью 
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ных методов обучения; недостаточное использование 
методов и приемов работы, способствующих включе-
нию учеников в доступную деятельность, формирова-
нию практических умений по применению учащимися 
усвоенного опыта в повседневной практике; трудность 
осуществления педагогами внутри- и межпредметных 
связей. Проанализировав организационные формы, 
мы можем констатировать одномерность подходов к 
формированию социально-бытовой компетенции уче-
ников на уроке по предмету "Человек и мир". Изучая 
объекты окружающей среды, ученики работали, как 
правило, в классе, сидя за партами, а коллективной 
форме деятельности в процессе наблюдений, целевым 
прогулкам, экскурсиям отводилось незначительное 
место. Применяя наглядность, педагоги отдавали 
предпочтение плоскостным иллюстративным пособи-
ям, в единичных случаях на уроках использовались ре-
альные предметы быта. В учебном процессе слабо учи-
тывались практические аспекты, направленные на 
формирование социально-бытовой компетенции, по-
зволяющей ученикам самостоятельно удовлетворять 
жизненно важные потребности. 

Педагогический анализ уроков позволил судить о не-
обходимости формирования социально-бытовой компе-
тенции, развития способности учеников не только запо-
минать учебный материал, но прежде всего понимать, 
оценивать и применять формируемые знания в повсе-
дневной практической деятельности [см. 4]. Возможности 
совершенствования содержания предмета "Человек и 
мир" еще не исчерпаны. Необходима дальнейшая иссле-
довательская работа, направленная на уточнение про-
граммных требований, углубление связи знаний с 
жизнью, повседневной социально-бытовой деятель-
ностью младших школьников с интеллектуальной недо-
статочностью. 

Следующим методом изучения практики формиро-
вания социально-бытовой компетенции являлось анке-
тирование учителей и воспитателей младших классов 
вспомогательных школ № 11 г. Минска, № 4 г. Гомеля. 
Его результаты позволили констатировать, что коррек-
ционно-образовательный процесс во вспомогательной 
школе ориентирован на социальное развитие учащих-
ся, формирование умений строить взаимоотношения с 
социальным, предметным, природным миром в со-
ответствии с возможностями и потребностями учени-
ков. Нами отмечено понимание педагогами необходи-
мости формирования социально-бытовой компетен-
ции учеников на разных учебных предметах, в разно-
образных жизненных ситуациях, что обусловливает 
осуществление преемственности работы в системе 
"учитель — воспитатель — родитель" и творческое ис-
пользование имеющегося программно-методического 
обеспечения. Вместе с тем, выявлено определенное 
проблемное поле формирования социально-бытовой 
компетенции учеников младших классов вспомогатель-
ной школы. Педагоги ориентируются на знаниевую па-
радигму, формируют жизненно важные знания, но не 
всегда создают условия для их практического примене-
ния школьниками. Имеются определенные трудности в 
определении глубины и объема социально-практичес-

кого материала; реализации внутри- и межпредметных 
связей. Изучение состояния социально-бытовой ком-
петенции свидетельствовало о том, что ученики недос-
таточно компетентны в сфере социальных отношений, 
способах самопознания, в предметно-практической об-
ласти жизнедеятельности. Осмысленному выполнению 
жизненно значимых действий, осознанию учениками 
социально значимой информации о себе, своем окру-
жении уделялось недостаточно внимания как в процес-
се коррекционно-образовательной работы, так и в по-
вседневных ситуациях общения. В ходе исследования 
выявлено некоторое несоответствие между стремлени-
ем педагогов осуществлять целенаправленную работу 
по формированию социально-бытовой компетенции и 
отсутствием конкретных методических рекомендаций, 
неуточненностью педагогических условий формирова-
ния компетенции. В реализации компетентностного 
подхода применительно к специальному школьному 
образованию необходимо усиление личностной состав-
ляющей ученика, создание различных социально-бы-
товых ситуаций для обогащения его опыта, умений 
применить знания для решения жизненных задач, что 
возможно при наличии профессиональной компетен-
ции у педагогов вспомогательной школы. 

Вышеизложенное обусловливало актуальность раз-
работки методики формирования социально-бытовой 
компетенции учеников младших классов вспомогатель-
ной школы; определение условий ее формирования; по-
иск новых подходов, форм и методов коррекционно-об-
разовательной работы; создание программно-методи-
ческого обеспечения данного процесса. 
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