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Введение 

Развитие человека, социализация и формирование его лично-

сти происходят в окружающей социокультурной среде. Социо-

культурная среда – сложная структура общественных, матери-

альных и духовных условий, в которых реализуется жизнедея-

тельность человека. В основе изучения социокультурной среды 
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как источника и фактора развития личности человека лежат тео-

ретические идеи, разработанные в социальной психологии и со-

циальной педагогике1. 

Формирование социокультурной компетенции у детей с 

нарушением слуха является важной задачей системы специально-

го и инклюзивного образования. Овладение данной компетенци-

ей стимулирует интеграционные процессы среди лиц с наруше-

нием слуха и слышащих людей, влияет на воспитание моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, помогает опреде-

лить профессиональную направленность. Таким образом, опреде-

ление структуры социокультурной компетенции, ее содержания и 

места в коррекционно-образовательном процессе становится ак-

туальным предметом исследований. 

 

Основная часть 

В специальном образовании реализация компетентностного 

подхода рассматривается в контексте создания условий для прак-

тического использования знаний, умений и навыков, развития 

способностей, формирования способов деятельности, что позво-

лит учащимся активно действовать в нетрадиционных ситуациях, 

выходящих за пределы того, что изучается в школе2. В Республи-

ке Беларусь разработку стандартов специального образования в 

русле компетентностного подхода впервые представила профес-

сор Т. А. Григорьева3. Она определила содержание стандарта4 и 

взаимосвязанные содержательные линии его образовательной об-
                                                           

1 Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество. Москва: Академия. 2003. 456 с. 
2 Григорьева Т. А., Русакович И. К. Технология обучения жестовому 

языку: эксперимент в специальной школе // Весцi БДПУ. Серыя 1. Педа-

гогіка. Псіхалогія. Філалогія. 2007. № 4. С. 10–14. 
3 Григорьева Т. А. Минимальные требования к уровню социально-

бытовой адаптированности учащихся и методики его измерения // Де-

фектология. 1998. № 5. С. 17–37.  
4 Григорьева Т. А. Временный государственный образовательный 

стандарт (проект). Специальное общее образование. Школы для детей с 

нарушением слуха (социально-бытовая адаптированность) // Дэфекта-

логiя. 1998. № 3. C. 3–19. 
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ласти: саногенную, субъектную, гражданско-правовую, семейно-

бытовую, социокультурную и коммуникативную компетенции, а 

также предложила методики их измерения и основные требова-

ния к уровням их сформированности на начальном и основном 

этапах1. 

В специальной психологии доказано, что развитие ребенка с 

нарушением слуха, с одной стороны, подчиняется общим закона-

ми и закономерностям психического развития индивида, с другой 

стороны, имеет своеобразие, обусловленное нарушением в раз-

личной степени или потерей слуха. К общим факторам, влияю-

щим на формирование всех линий психического развития в усло-

виях слуховой депривации – личностного, социального, психофи-

зического, когнитивного, – относят средовой фактор. Развитие 

личности человека (и слышащего, и неслышащего) происходит в 

окружающей его реальности. В психологии реальное бытие чело-

века как личности рассматривается в работах В. С. Мухиной, 

определившей реалии, во взаимодействии с которыми происхо-

дит жизнедеятельность человека и его развитие.  

Первая реалия – это предметный реальный мир, с которого 

начинается освоение окружающего пространства ребенком, и в 

котором он живет и развивается, а также условия, которые пози-

тивно влияют на культуру в целом и на отдельного человека в 

частности. Вхождение ребенка в реальный мир предметов долж-

но формировать позитивные качества: бережливое отношение к 

культуре, отношение к красивому, уважение к созданным пред-

метам. В данной ситуации касательно предметного мира ребенок 

должен овладеть функциями и назначениями предметов2.  

Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготско-

го, возникновение системных отклонений связано с тем, что лю-

бое первичное нарушение препятствует процессу усвоения чело-

веческого опыта социализации, врастанию ребенка в культуру 

                                                           
1 Григорьева Т. А. Общая характеристика образовательной области 

«Социально-бытовая адаптированность» // Дефектология. 1998. № 3.  

С. 3–19. 
2 В. В. Мартынова. Социальная педагогика. Минск: БГПУ. 2014. 

Вып. 20. 164 с. 
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общества, потому что все социальные институты так или иначе 

рассчитаны на нормальную, стандартную психофизиологию. 

Именно это давало основание рассматривать расстройства (в том 

числе сенсорные нарушения) как социальный вывих, как фено-

мен выпадения ребенка из культуры, что является подлинной 

причиной отклонений от нормального хода развития. Такое обос-

нование и понимание природы нарушений генеза психики позво-

лило наметить стратегическую линию их исправлений, так как 

возникновение самих нарушений и процесс их коррекции лежат в 

одной и той же социальной плоскости.  

Социокультурную среду в культурно-исторической концеп-

ции психического развития Л. С. Выготский определил в каче-

стве основного условия формирования психики. Развитие психи-

ческих процессов, по мнению ученого, происходит непосред-

ственно через некую форму внешней деятельности, где культур-

ные ценности приобретают определенную четкость, «опредмечи-

ваются» – так осуществляется интериоризация, переход внешних 

символов во внутреннюю сферу1. При этом трудности в усвоении 

общечеловеческого опыта могут преодолеваться за счет создания 

обходных путей, установления новых связей с социальным ми-

ром при опоре на сохранные возможности ребенка. 

Социальная ситуация развития учащихся с нарушением слуха 

в современных условиях не позволяет им в полной мере овладеть 

новыми социальными связями и подготовиться к независимой 

жизнедеятельности. Знания, полученные в школе, оказываются 

не всегда востребованными и применимыми к действительности. 

Необходимость улучшения социальной адаптации учащихся, 

обеспечения их жизненной успешности приводит к поиску новых 

педагогических подходов. В структуре компетентностного под-

хода становится важным формирование такой системы знаний, 

умений и навыков, которая бы способствовала готовности к 

взрослой жизни, самостоятельному зарабатыванию денег, взаи-

модействию и продуктивной коммуникации во время совместной 

                                                           
1 Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество. Москва: Академия. 2003. 456 с. 
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работы, а также свободному использованию всех благ цивилиза-

ции. 

Формирование социокультурной компетентности рассматри-

вается как одно из стратегических направлений в подготовке к 

активной самостоятельной жизнедеятельности детей с нарушени-

ем слуха1. На начальном этапе ее формирования закладываются 

основы, понимание и усвоение важных составляющих первой ре-

алии окружающего мира. В рамках образовательного стандарта 

«Социально-бытовая адаптированность» изучение жизненных 

реалий включает знания определенных учреждений и профессий 

работающих в них людей, а именно:  

 образовательных учреждений (детский сад, школа); 

 медицинских учреждений (аптека, больница, поликлиника); 

 учреждений культуры (кинотеатр, библиотека, музей, вы-

ставочный зал, театр, цирк), а также мест отдыха и оздоровления 

(парк, луг, лес, спортплощадка, игровая площадка и т. д.); 

 предприятий производственного типа (завод, фабрика) и 

предприятий торговли (магазин, универмаг, универсам, киоск); 

 видов транспорта (воздушного, водного, наземного, под-

земного); 

 средств связи (почта, телеграф, телефон, интернет)2. 

Данное содержание реализуется в коррекционно-

образовательном процессе через изучение учебного материала 

основных предметов учебного и коррекционного компонентов 

учебного плана («Человек и мир», «Чтение», «Мая Радзiма Бела-

русь», «Развитие устной речи и слухового восприятия», «Разви-

тие жестовой речи»), а также в процессе внеклассной и воспита-

тельной работы с учащимися с нарушением слуха, в которой ак-

туализируются знания и формируются нужные умения. 

                                                           
1 Коноплева А. Н., Лещинская Т. Л., Лисовская Т. В. Стандартизация 

специального образования на компетентностной основе // Веснiк адука-

цыi. 2009. № 6. С. 12–18. 
2 Григорьева Т. А. Минимальные требования к уровню социально-

бытовой адаптированности учащихся и методики его измерения // Де-

фектология. 1998. № 5. С. 17–37. 
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На основном этапе ребенок познает роль человека и его взаи-

моотношения в предметном мире. Вторая реальность бытия че-

ловека – это реальность образно-знаковых систем (по В. С. Му-

хиной). Под образно-знаковыми системами понимают искусство, 

речь, словарь, образы, которые служат обозначению предметов, 

передачи опыта, общению между людьми. К образно-знаковым 

системам, сложившимся в социуме, относятся также и идеи, ко-

торые человек формирует, осваивая мир. 

В ситуации слуховой депривации социально-личностное ста-

новление подростка с нарушением слуха, в частности, связанное 

с фиксированностью школьников на своем дефекте и механизма-

ми компенсации дефекта большое значение имеет учет специфи-

ки самоидентификации такого ребенка, родившегося в семье 

слышащих или неслышащих родителей. Они по-разному оцени-

вают и принимают потерю слуха у ребенка. Специалистами от-

мечено, что «…для глухого подростка расширение социальной 

среды связано с усилением фиксации на своем дефекте, посколь-

ку среда часто оказывается агрессивной к нему именно в связи с 

его физическим дефектом, и, тем самым, культивирует этот де-

фект, как дефект социальный. Более того, с возрастом глухие 

школьники все реже фиксируют позитивное отношение к себе 

социального окружения»1. 

Третий компонент социокультурной среды – это реальность 

социально-нормативного пространства. Данный компонент 

включает законы, нормативы, традиции, которые устанавливают 

отношения между людьми в социуме2. 

Освоение этих реалий предполагает формирование фонда зна-

ний, отражающих субкультуру глухих и общую культуру макро-

социума, а именно: 

                                                           
1 Собкин В. С. Подросток с дефектом слуха: ценности, ориентации, 

жизненные планы, социальные связи: Эмпирическое исследование. 

Москва: ЦСО РАО, 1996. 96 с. 
2 Мартынова В. В. Социальная педагогика. Минск: БГПУ. 2014. Вып. 

20. 164 с. 
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 известных слышащих и неслышащих представителей искус-

ства, кино, театра, цирка, эстрады, телеведущих, блогеров, пере-

водчиков жестового языка; 

 учреждений, представляющих образовательные услуги ли-

цам с нарушенным слухом (колледж, училище, техникум, учебно-

производственное предприятие, институт, университет), порядка 

поступления и предприятий, принимающих на работу неслыша-

щих; 

 мест отдыха, оздоровления (Дворец культуры глухих, кем-

пинг, пансионат); 

 отделений сберегательного банка, основных форм и порядка 

оформления денежных операций (открытие / закрытие счета, 

взнос, проценты и др.); 

 финансовой грамотности; 

 правил пользования средствами связи (Интернет, телефон, 

формы Google и др.); 

 видов воздушного (самолеты, вертолеты), речного (катера, 

паромы), морского (корабли, баржи) транспорта; пассажирских 

услуг (расписание движения поездов, электричек; отправления 

воздушного и водного транспорта; цена билетов; предваритель-

ная продажа; правила приобретения и возврата проездных доку-

ментов и др.)1. 

Параллельно с формированием предметно-социального мира 

ребенок познает окружающую природу как четвертую реаль-

ность бытия человека. Природа также является важнейшим ком-

понентом социокультурной среды, а в настоящее время особенно 

усиливается компонент ответственности за свое поведение и от-

ношение к природе (все действия человека должны с ней соотно-

ситься). Данная область компетенций (знания, умения и готов-

ность ими воспользоваться, экологическая грамотность и береж-

ное отношение к природным ресурсам) целенаправленно форми-

                                                           
1 Григорьева Т. А. Минимальные требования к уровню социально-

бытовой адаптированности учащихся и методики его измерения // Де-

фектология. 1998. № 5. С. 17–37. 
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руется в процессе изучения предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов. 

В содержании коррекционной работы обязательно прослежи-

вается национальный характер: система школьных знаний фор-

мирует гражданскую и общественную позицию неслышащих 

учащихся – граждан Беларуси, помогает ориентироваться в пред-

ставителях белорусской литературы и культуры, театра, эстрады, 

в календарной обрядности белорусов; в сфере предоставляемых 

на территории страны образовательных услуг лицам с нарушени-

ем слуха; становится базой для формирования социально-

значимых и личностно-значимых умений. В более прикладном 

аспекте – учит пользоваться расписанием движения транспорта 

пригородного и междугороднего сообщения, выбирать удобный 

вид транспорта; пользоваться услугами для пассажира (в том 

числе в месте проживания – конкретном городе или поселке, де-

ревне); услугами банка, поликлиники, предприятий сферы об-

служивания и др. В аспекте профориентации – ориентироваться в 

круге профессий, доступных лицам со слуховой депривацией, и 

предприятий, имеющих места для инвалидов (в Республике Бела-

русь и в странах ближнего и дальнего зарубежья); ориентиро-

ваться в формах проведения досуга, отдыха, возможностях оздо-

ровления организма, возможностях спортивного и культурного 

времяпрепровождения в структуре общественных объединений 

инвалидов1.  

В условиях тяжелой депривации дополнительно к вышепере-

численным значимым элементам социокультурной среды в 

структуре формирования компетенций приоритетным и значи-

мым становится статус, роль и место жестового языка, который 

служит средством коммуникации, обучения, развития, самоиден-

тификации и самореализации лиц с нарушением слуха. Жестовый 

язык для неслышащих, как и звуковой (словесный) для слыша-

щих, является средством познания мира, материализации мысли, 

актуализации человеческой сущности и социального сосущество-

                                                           
1 Григорьева Т. А. Минимальные требования к уровню социально-

бытовой адаптированности учащихся и методики его измерения // Де-

фектология. 1998. № 5. С. 17–37. 
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вания в микросоциуме неслышащих, и – через переводчика – в 

макросоциуме1. 

В Беларуси обучающиеся с нарушением слуха получают зна-

ния о структуре и деятельности Белорусского общества глухих, 

Всемирной федерации глухих, о достижениях глухих в сфере 

производства, спорта, искусства, науки, образования. Востребо-

ванным является изучение путей, форм и направлений професси-

ональной ориентации молодежи, имеющей нарушения слуха и 

идентифицирующей себя как представителей микросоциума глу-

хих, обладающих своей историей, культурой и языком. 

Социокультурная, гражданско-правовая, саногенная, субъект-

ная, коммуникативная, семейно-бытовая линии компетентности 

человека с нарушением слуха обогащаются в процессе изучения 

цикла общеобразовательных дисциплин. Они выступают основой 

для формирования экспрессивно-эмоциональных качеств и ин-

теллектуальных умений, которые значительно облегчают процесс 

развития креативных способностей, умения и желания создавать 

«авторские тексты» в различных ситуациях межличностного об-

щения с глухими собеседниками2. 

Немногочисленные исследования по проблеме социальной 

адаптации лиц с нарушением слуха, проведенные в Республике 

Беларусь с учетом современных реалий, указывают на необходи-

мость усиления внимания к решению данной проблемы как усло-

вию обеспечения социальной интеграции. В белорусской сурдо-

педагогике прикладные аспекты социальной адаптации учащихся 

с нарушением слуха разрабатывали С. Ф. Левяш, Л. А. Бондаре-

вич и др. В их публикациях представлены методы и методиче-

ские приемы, дидактические, сюжетно-ролевые и деловые игры 

                                                           
1 Григорьева Т. А., Русакович И. К. Технология обучения жестовому 

языку: эксперимент в специальной школе // Весцi БДПУ. Серыя 1. Педа-

гогіка. Псіхалогія. Філалогія. 2007. № 4. С. 10–14. 
2 Григорьева Т. А., Русакович И. К. Технология обучения жестовому 

языку: эксперимент в специальной школе // Весцi БДПУ. Серыя 1. Педа-

гогіка. Псіхалогія. Філалогія. 2007. № 4. С. 10–14. 
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для воссоздания бытовых ситуаций1. В перечне задач, направлен-

ных на достижение социальной адаптации, чаще всего отмечается 

формирование умений самообслуживания, умение пользоваться 

услугами различных предприятий и учреждений, формирование 

коммуникативных умений и культуры коммуникативно-речевого 

поведения. 

 

Выводы 

Актуальность проблемы исследования обусловливается суще-

ствующими противоречиями между требованиями жизни и спо-

собностями учащихся с нарушением слуха, необходимостью 

расширить возможности самостоятельного внедрения ребенка в 

реальную жизнь для социальной адаптации и профессиональной 

востребованности в будущем. 

Как показывает анализ литературных источников и программ-

но-методического обеспечения по проблеме исследования, в оте-

чественной (белорусской) системе образования недостаточно 

разработок на компетентностной основе (особенно на II и III сту-

пенях общего среднего образования детей с нарушением слуха). 

Концепция развития профессиональной ориентации молодежи в 

Республике Беларусь достаточно четко определяет функции раз-

ных министерств и подведомственных им учреждений и органи-

заций в управлении системой профессиональной ориентации. 

Перед учеными и практиками стоит задача поиска эффективных 

путей, новых организационно-методических форм, инструментов, 

коррекционно-образовательных ресурсов для работы по форми-

рованию социокультурной компетентности неслышащих обуча-

ющихся, созданию благоприятных условий для их успешной со-

циализации, а в дальнейшем – личностной и профессиональной 

самореализации. 

 

 

 

                                                           
1 Левяш С. Ф., Бондаревич Л. А. Социально-бытовая адаптация уча-

щихся с нарушением слуха // Дэфекталогія. 2004. № 3. С. 41–47. 
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