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Актуальность. Сфера жизненной компетенции рассматривается с позиции 
идей культурно-исторической психологии как отражение социальной 
ситуации развития ребенка и процесса формирования «практического» 
мышления (Л.С. Выготский), а ее становление — как целевой ориентир 
специального и инклюзивного образования. Цель исследования состояла в 
выявлении представлений о навыках из сферы жизненной компетенции у 
педагогов и родителей детей с ОВЗ, а также в сравнении оценок их значи-
мости в разные периоды взросления ребенка. Материалы и методы. Пред-
ставления педагогов и родителей о сфере жизненной компетенции детей 
с ОВЗ изучались с помощью опросников. В выборку вошли родители 
(n = 1530 чел.) обучающихся с ОВЗ разных возрастных групп (до 7 лет — 
20,1%, 7—11 лет — 32,3%, 11—16  лет — 40,0%, 16—18 лет — 7,6%), а также 
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педагоги (n = 1327 чел.). Результаты и выводы. Представлена динамика 
изменения значимости навыков из областей жизненной компетенции от 
дошкольного к юношескому возрасту. Навыки, занимающие три первых 
места в рейтинге значимости для педагогов и родителей, имеют как со-
впадения, так и различия. Чаще всего выбираются навыки, связанные с 
личной безопасностью, различением ситуаций, в которых ребенку требу-
ется помощь или он может действовать самостоятельно, и эмоциональной 
саморегуляцией. Выявлено расхождение представлений педагогов и роди-
телей о значимости жизненных навыков детей разных возрастных групп; 
обоснована необходимость выработки единой позиции в интересах эф-
фективного взаимодействия семьи и школы, направленного на гармонич-
ное формирование личности ребенка. Акцентирована важность наличия в 
социальной ситуации развития ребенка культурных образцов жизненной 
компетенции в поведении значимых взрослых.

Ключевые	 слова:	 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), жизненная компетенция, значимость жизненных навыков, социальная 
ситуация развития, социализация, взаимодействие родителей и педагогов.
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Introduction. The sphere of life skills is considered from the standpoint of the ideas of 
cultural-historical psychology as a reflection of the social situation of child develop-
ment and the process of forming “practical” thinking (L.S. Vygotsky), and its forma-
tion as a target for special and inclusive education. The purpose of the study was to 
identify ideas about the importance of skills from the sphere of life competence among 
teachers and parents of children with disabilities, as well as to compare assessments 
of their importance at different levels of education. Materials and methods. The rep-
resentations of teachers and parents about life skills of children with disabilities were 
studied using questionnaires. The sample included parents (n = 1530) of students with 
disabilities of different age groups (under 7 years — 20,1%, 7—11 years — 32,3%, 11—
16 years — 40,0%, 16—18 years — 7,6%), as well as teachers (n = 1327). Results and 
conclusions. The dynamics of changes in the importance of life skills from preschool 
to adolescence is presented. The skills that occupy the top three places in the ranking 
of importance for teachers and parents have both coincidences and differences. Most 
often, skills related to personal safety, distinguishing situations in which a child needs 
help or can act independently, and emotional self-regulation are chosen. The discrep-
ancy between the representations of teachers and parents about the importance of the 
life skills of children of different age groups is revealed; the need to develop a unified 
position in the interests of effective interaction between family and school aimed at the 
harmonious formation of the child’s personality is substantiated. The importance of 
having cultural patterns of life skills in the behavior of significant adults in the social 
situation of a child’s development is emphasized.

Keywords:	students with disabilities, life competence, importance of life skills, social 
situation of development, socialization, cooperation between parents and teachers.
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Введение

Формирование личности ребенка по образцам, заданным в культу-
ре, — ключевая идея культурно-исторической психологии. Исследо-
ватели детского развития традиционно фокусируют свое внимание на 
изучении процессов становления понятийного мышления в ходе знако-
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во-символического опосредствования. Но если обратить внимание не 
только на «высшие» формы предметно-практического действия, а и на 
его «промежуточные и переходные формы», то обнаруживается разноо-
бразие и богатство практических действий, основанных на допонятийных 
формах мышления, которые Л.С. Выготский называет в своих работах 
практическим мышлением и практическим интеллектом [8]. «В различ-
ных сферах практической жизни встречаются совершенно различные 
способы приложения интеллектуальной деятельности, которые, с одной 
стороны, определяются господствующей структурой жизненной сферы, а 
с другой — особенностями самого индивида», — указывает он [8, с. 146].

Данный «практический интеллект» имеет большое значение для успеш-
ности социальной адаптации и жизненного благополучия индивида. На-
пример, успешность решения сложных задач, возникающих на жизненном 
пути, часто зависит от таких простых навыков, как умение сориентировать-
ся в новом пространстве, найти людей, к которым можно обратиться за по-
мощью, или понять «негласные» правила поведения в сообществе. В про-
цессе абилитации детей с нарушенным развитием именно эти жизненные 
задачи, относящиеся к сфере жизненной компетенции, оказываются 
предметом особой заботы со стороны педагога и психолога. Как указывал 
Л.С. Выготский, говоря о детях с нарушением зрения, «…органическая не-
полноценность дает толчок процессам компенсации, приводящим… к об-
разованию особенностей в психологии слепого и перестраивающим все его 
отдельные функции под углом основной жизненной задачи» [9, с. 12].

Формирование сферы жизненной компетенции требует и обогащенной 
социальной среды, и особой социальной ситуации развития — посредниче-
ства Взрослого. К сожалению, эта сфера нередко оказывается «за пределами 
видимости» педагогов и родителей в практической повседневной жизни, по-
скольку они сфокусированы на овладении ребенком академическими зна-
ниями. Однако спонтанно, при отсутствии у взрослых, взаимодействующих 
с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), четкой педа-
гогической цели — формирования жизненных навыков — жизненная компе-
тенция не формируется [2; 5]. У таких детей эта сфера оказывается не «про-
ходной» ступенью на пути формирования понятийного мышления, а целевой.

Формирование жизненной компетенции — целевой ориентир современ-
ного специального и инклюзивного образования. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте для обучающихся с ОВЗ говорится, что 
необходимо максимальное расширение образовательного пространства — 
выход за пределы образовательного учреждения для расширения жизнен-
ной компетенции; введено требование оценки образовательных результатов 
с точки зрения как освоения академического компонента образования, так 
и формирования жизненной компетенции ребенка. Достижение этой цели 
невозможно без сотрудничества родителей и педагогов.
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Исследование проблем социализации и формирования жизненных 
компетенций у детей с ОВЗ — одно из ключевых научных направлений, 
разрабатываемых в Институте коррекционной педагогики [1; 3; 5; 13; 
15; 16; 17; 23]. Методологической основой этих исследований являются 
идеи культурно-исторического подхода к коррекции нарушений разви-
тия ребенка, провозглашенные в свое время Л.С. Выготским [6; 12; 22]. 
В соответствии с традициями отечественной научной школы дефектоло-
гии, жизненная компетенция рассматривается как способность ребенка 
в максимально возможной степени адекватно и самостоятельно решать 
задачи обыденной жизни в текущей жизненной ситуации [12]. При этом 
жизненная компетенция понимается как комплексный результат обра-
зования, позволяющий обучающемуся с ОВЗ стать социально адаптиро-
ванным, полноценно функционирующим членом общества.

В специальной психологии и коррекционной педагогике традицион-
но выделяют пять областей сферы жизненной компетенции [5; 12]: овла-
дение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; развитие у ребенка адекватных представлений о собственных воз-
можностях и ограничениях; овладение навыками коммуникации; диффе-
ренциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; осмысление своего социального окружения; освоение соот-
ветствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.

Одними из основных условий формирования сферы жизненной 
компетенции являются обогащенная социокультурная среда, наличие 
в социальной ситуации развития культурных «образцов» жизненной 
компетенции в поведении значимых взрослых, посредничество сопере-
живающего взрослого в продуктивном переживании жизненного опыта, 
понимание смысла разных ситуаций социального взаимодействия, осво-
ение разных способов решения задач из сферы жизненной компетенции 
[11; 24]. Такие условия невозможно создать без продуктивного сотруд-
ничества родителей обучающихся с ОВЗ и педагогического коллектива 
образовательной организации (инклюзивной или специальной). Для на-
лаживания их эффективного взаимодействия необходимо прежде всего 
соотнести представления о цели — формировании у ребенка навыков из 
сферы жизненной компетенции — и целевых установках родителей и 
педагогов на каждом возрастном этапе его развития.

Партнерство родителей и педагогического коллектива особенно не-
обходимо в условиях инклюзивного образования [4; 7; 14; 16; 25; 27; 28; 
29]. Оно было предметом ряда исследований: в частности изучались 
установки родителей в отношении обучения детей в условиях инклюзии 
[4; 30], а также представления об эффективной поддержке детей с ОВЗ 
в школе, позволяющей им преодолевать различного рода трудности [18; 
19]. Исследование удовлетворенности семей, воспитывающих детей с 
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ОВЗ, образовательными условиями показало, что родители не осозна-
ют всего содержания сферы жизненной компетенции, выделяя лишь 
отдельные навыки, которые представляются им важными (в частности 
навыки общения, поведения) [18; 31].

Целью проведенного нами исследования являлось изучение пред-
ставлений педагогов и родителей детей с ОВЗ о значимости навыков из 
сферы жизненной компетенции на разных возрастных этапах. Его ре-
зультаты призваны послужить основой для определения целевых ори-
ентиров формирования жизненных навыков ребенка на разных уровнях 
образования, объединения усилий специалистов и семьи в этом направ-
лении и, как следствие, способствовать расширению сферы жизненной 
компетенции и социализации детей и подростков с ОВЗ.

Методы исследования

Для выявления представлений о значимости навыков из сферы жиз-
ненной компетенции был проведен онлайн-опрос педагогов специаль-
ных (коррекционных) и инклюзивных школ (n = 1327 чел.) и родителей 
детей с ОВЗ (n = 1530 чел.) из 34 регионов Российской Федерации.

Выборка родителей детей с ОВЗ. Распределение выборки по возрасту детей: 
воспитанники до 7 лет — 20,1%, обучающиеся 7—11 лет — 32,3%, 11—16 лет — 
40,0%, 16—18 лет — 7,6%. Родителей мальчиков — 61,4%, девочек — 38,6%. На 
вопросы анкеты отвечали в основном матери (93,8%), из них в возрасте от 36 
до 45 лет — 49,3%, от 29 до 35 лет — 24%, от 46 до 55 лет — 20,2%.

Выборка педагогов. Респонденты — преимущественно женщины 
(94,5%) из разных регионов Российской Федерации (34 региона). Рас-
пределение по стажу работы: более 30 лет — 28,2%, от 20 до 30 лет — 24%, 
от 6 до 10 лет — 11,8%, от 3 до 5 лет — 7,3%, до 2 лет — 8,2%. Распределе-
ние по должностям: педагоги-предметники (39,2%), учителя начальных 
классов (25,5%), специалисты психолого-педагогического и дефектоло-
гического профиля (18,9%), воспитатели (11,2%). Распределение педаго-
гов по уровням образования: дошкольное — 12,9%, начальное общее — 
39,3%, основное общее — 41,1%, среднее общее — 6,6%. В специальной 
(коррекционной) школе работают 37,6% педагогов, в массовой школе — 
34,4%, в инклюзивном классе — 16,7%, в ресурсном классе — 6,6%. Все 
педагоги имеют опыт работы с обучающимися с ОВ.

Для выявления представлений о сфере жизненной компетенции 
были разработаны опросники для родителей [20] и для педагогов и спе-
циалистов служб психолого-педагогического сопровождения [21]. Для 
статистической обработки использовались методы частотного анализа, 
критерий Хи-квадрат Пирсона.
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Результаты

В результате анкетирования была получена статистика выбора роди-
телями и педагогами приоритетных навыков из разных областей жиз-
ненной компетенции. Количество возможных вариантов выбора в рам-
ках каждой области было ограничено (не более 3—4 из 7—9 навыков). 
Выбранные навыки ранжировались по частоте выбора. В последующее 
описание включены только высокоранговые позиции. В табл. 1 пред-
ставлены навыки, оказавшиеся на верхних позициях, и показана стати-
стическая значимость различий между группами педагогов и родителей.

Т а б л и ц а  1
Сравнение значимости навыков из разных областей жизненной 

компетенции для педагогов и родителей детей с ОВЗ

Навык
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нг
)
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

Навыки ухода за собой 89,4 (1) 77,1 (1) 75,5***

Навыки поведения для личной безопасности 73,0 (2) 68,0 (2) 8,23**

Хозяйственные навыки 35,7 (3) 54,2 (3) 98,0***

Использовать телефон для вызова экстренных 
служб

22,3 (4) 0,0 (13) 381,0***

Бытовые финансовые навыки 17,1 (6) 44,0 (4) 239,0***

Развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях

Различать ситуации, в которых ребенок может 
действовать самостоятельно или ему следует об-
ратиться за помощью

71,3 (1) 75,0 (1) 5,07**

Принимать решение в жизненной ситуации с 
учетом своих возможностей

51,5 (2) 48,8 (2) 2,20

Использовать нужную информацию в соответ-
ствии с конкретной жизненной ситуацией

44,8 (3) 40,6 (5) 5,11*

Понимать собственные возможности, склонности, 
интересы

39,8 (4) 37,4 (6) 1,78

Точно сформулировать проблему, связаться до-
ступным способом и запросить помощь

39,7 (5) 42,9 (4) 2,88

Уметь организовать свое свободное время (нали-
чие увлечений, хобби)

31,6 (6) 43,1 (3) 40,2***
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Навык
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χ2

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами взаимодействия

Освоить культурные формы выражения своих 
чувств, мыслей, потребностей

59,1 (1) 50,1 (2) 23,2***

Иметь навыки позитивного сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками

54,6 (3) 49,2 (3) 8,33**

Слушать собеседника и участвовать в диалоге 56,0 (2) 47,8 (4) 19,5***

Оформлять свои мысли в устной и/или письмен-
ной речи

42,7 (4) 42,7 (5) 0,074

Высказывать свою точку зрения на события, по-
ступки, аргументировать ее

33,1 (6) 50,8 (1) 92,2***

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации

Активная позиция во взаимодействии с миром, 
адекватность оценки своих достижений

60,6 (2) 56,7 (2) 4,46*

Связь явлений окружающего мира с безопасно-
стью для себя и окружающих

77,1 (1) 59,3 (1) 102,0***

Умение выявлять проблему для решения в жиз-
ненных ситуациях

48,5 (3) 53,1 (3) 6,23*

Умение распределять свое время 35,7 (5) 47,1 (4) 28,3***

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возра-
сту системы ценностей и социальных ролей

Умение регулировать свое поведение и эмоцио-
нальные реакции

80,4 (1) 73,1 (1) 21,2***

Умение сотрудничать и участвовать в совместной 
деятельности

75,5 (2) 53,3 (3) 151,0***

Освоение необходимых социальных ритуалов 
(приветствие, прощание и т. д.)

44,2 (3) 28,9 (4) 72,2***

Умение формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение

31,1 (6) 57,9 (2) 206,0***

Примечание: «*» — уровень значимости при р<0,05; «**» — уровень значимости 
при р< 0,01; «***» — уровень значимости при р<0,001.

В области жизненной компетенции «Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в повседневной жизни» навыки, которые заня-
ли первые три позиции в рейтинге, имеют значимо отличающиеся рас-
пределения выбора; при этом сами позиции совпадают. Это связано с 
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тем, что родители выбирают больше разных навыков внутри области 
(4—5), в то время как педагоги чаще выбирают первые два и их выбор 
ограничен, как правило, 2—3 навыками. Навыки ухода за собой (лич-
ная гигиена, внешний вид, выполнение режимных моментов) вышли 
на первую позицию по значимости; навыки поведения для личной без-
опасности — на вторую; причем из всех высокорейтинговых навыков эта 
позиция выглядит наиболее согласованной, несмотря на значимое раз-
личие (χ2 = 8,23). Несогласованными оказались позиции по навыку «Ис-
пользовать телефон для вызова экстренных служб»: для педагогов этот 
навык является способом разделения ответственности за безопасность, 
родители же, вероятно, предпочитают, чтобы в экстренных ситуациях 
ребенок связывался с ними.

Анализ значимости навыков в разных возрастных группах (табл. 2) 
позволяет выделить еще один навык, по отношению к которому пози-
ции расходятся: педагоги считают незначимыми бытовые финансовые 
навыки, в то время как родители подростков и молодых людей указыва-
ют на их высокую значимость (19,1—57,3%).

В области жизненной компетенции «Развитие адекватных представ-
лений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспече-
нии» оценки значимости навыков у педагогов и родителей совпадают или 
различаются на уровне р < 0,01. Педагогам несколько важнее, чем роди-
телям, чтобы дети различали ситуации, в которых они могут действовать 
самостоятельно и в которых им следует обращаться за помощью, и чтобы 
они могли использовать нужную информацию в соответствии с конкрет-
ной жизненной ситуацией, т. е. проявляли себя более самостоятельными 
субъектами учебной (в основном) деятельности. Существенное различие 
было получено по значимости навыка «Уметь организовать свое свобод-
ное время»: для родителей этот навык значительно важнее, чем для педа-
гогов (р < 0,001). Возрастные изменения рейтинга значимости выявлены 
для навыка «Точно сформулировать проблему, связаться доступным спо-
собом и запросить помощь»: если в группе педагогов значимость к юно-
шескому возрасту снижается, то в группе родителей — наоборот (табл. 2). 
Повышение независимости подростков по отношению к родителям обо-
стряет задачу защиты и контроля ими своего ребенка.

В данной области наиболее значимыми для родителей и педагогов 
оказались следующие навыки: принимать решение в жизненной ситу-
ации с учетом своих возможностей, точно сформулировать проблему, 
связаться доступным способом и запросить помощь. Значимость навы-
ка «Различать ситуации, в которых ребенок может действовать самосто-
ятельно или ему следует обратиться за помощью» постепенно снижается 
к юношескому возрасту, но остается довольно высокой как для педа-
гогов (69,7%), так и для родителей (55,6%). Стабильно высокие оценки 
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значимости у педагогов и родителей получил навык «Принимать реше-
ние в жизненной ситуации с учетом своих возможностей»: в педагогиче-
ской выборке — 50,2—52,6%, в родительской — 45,3—53,8%. При этом в 
педагогической выборке значимость не меняется с возрастом, в то время 
как для родителей этот навык становится более важным к юношескому 
возрасту (53,8%) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Возрастная динамика значимости навыков из сферы жизненной 

компетенции для педагогов и родителей детей с ОВЗ

Навыки из сферы жизненной 
компетенции
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

Навыки ухода за собой 93,0 90,8 87,2 88,8 87 80,0 72,2 65,0

Хозяйственные навыки 33,3 33,5 38,2 38,2 47,2 51,8 57,7 65,0

Навыки поведения для лич-
ной безопасности

77,8 72,1 73,4 66,3 74,6 68,4 64,5 67,5

Бытовые финансовые навыки 6,4 12,4 24,6 19,1 20,2 38,7 57,7 57,3

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении

Различать ситуации, в которых 
ребенок может действовать са-
мостоятельно или ему следует 
обратиться за помощью

80,1 75,7 64,4 69,7 83,7 79,4 70,9 55,6

Принимать решение в жиз-
ненной ситуации с учетом 
своих возможностей

52,6 52,0 50,2 52,1 45,3 48,4 49,8 53,8

Точно сформулировать про-
блему, связаться доступным 
способом и запросить помощь

40,9 40,5 39,6 34,8 39,7 44,7 40,8 53,8

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-
модействия

Освоить культурные формы 
выражения своих чувств, 
мыслей, потребностей

63,7 60,6 57,2 50,6 50,8 53,2 47,9 46,2
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Навыки из сферы жизненной 
компетенции

Педагоги, %
Родители детей 

с ОВЗ, %

Д
ош

ко
ль

ны
й 

во
зр

ас
т

М
л.

 ш
ко

ль
ны

й 
во

зр
ас

т

П
од

ро
ст

ко
вы

й 
во

зр
ас

т

Ю
но

ш
ес

ки
й 

во
зр

ас
т

Д
ош

ко
ль

ны
й 

во
зр

ас
т

М
л.

 ш
ко

ль
ны

й 
во

зр
ас

т

П
од

ро
ст

ко
вы

й 
во

зр
ас

т

Ю
но

ш
ес

ки
й 

во
зр

ас
т

Иметь навыки позитивного 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками

53,8 53,5 56,0 55,1 51,1 45,7 51,5 47,0

Слушать собеседника и уча-
ствовать в диалоге

65,5 59,5 51,2 46,1 58,0 49,8 43,3 35,9

Высказывать свою точку 
зрения на события, поступки, 
аргументировать ее

33,9 32,1 32,5 41,6 59,6 50,8 45,8 54,7

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-
странственно-временной организации

Активная позиция во взаимо-
действии с миром, адекват-
ность оценки своих дости-
жений

70,8 61,1 57,1 60,7 72,0 54,3 52,1 51,3

Связь явлений окружающего 
мира с безопасностью для 
себя и окружающих

84,2 81,3 71,6 75,3 69,1 64,4 52,3 49,6

Владение основами финансо-
вой и правовой грамотности

17,0 21,0 35,6 22,5 18,6 33,0 48,0 53,8

Умение выявлять проблему 
для решения в жизненных 
ситуациях

48,5 44,9 49,4 62,9 52,4 50,0 53,9 64,1

Умение распределять свое 
время

23,4 36,5 39,1 33,7 41,4 47,6 50,5 42,7

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей

Умение регулировать свое 
поведение и эмоциональные 
реакции

83,6 79,3 80,7 77,5 74,6 77,1 69,8 69,2

Освоение необходимых со-
циальных ритуалов (привет-
ствие, прощание и т. д.)

55,0 49,5 36,0 41,8 36,8 33,2 23,4 18,8

Умение соблюдать адекват-
ную социальную дистанцию

31,0 39,2 30,8 42,7 28,0 31,6 37,1 39,3
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Навыки из сферы жизненной 
компетенции
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Умение сотрудничать и 
участвовать в совместной дея-
тельности

76,0 74,8 77,6 66,3 54,1 57,3 52,3 40,2

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение

28,1 28,7 33,4 37,1 60,9 53,2 58,5 66,7

В области жизненной компетенции «Овладение навыками коммуника-
ции и принятыми ритуалами взаимодействия» не наблюдалось различий в 
значимости для педагогов и родителей навыка «Оформлять свои мысли 
в устной и/или письменной речи» (р = 0,074). Навыки позитивного со-
трудничества ставят на третье место по значимости и родители, и педа-
гоги; на первой же позиции у педагогов — «Освоить культурные формы 
выражения своих чувств, мыслей, потребностей», а у родителей — «Вы-
сказывать свою точку зрения на события, поступки». Навык «Слушать 
собеседника и участвовать в диалоге» педагогам значительно важнее, 
чем родителям (р < 0,001); при этом в юношеском возрасте выбор этого 
навыка снижается, что может косвенно свидетельствовать о том, что он 
становится более сформированным.

Ранги значимости навыков из области жизненной компетенции «Разви-
тие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-
ственно-временной организации» в целом совпадают. Наиболее значимыми 
для родителей и педагогов оказались: активная позиция ребенка во взаимо-
действии с миром; связь явлений окружающего мира с безопасностью для 
себя и окружающих; умение выявлять проблему для решения в жизненных 
ситуациях. Навык «Умение распределять свое время» для родителей значи-
тельно важнее, чем для педагогов (р < 0,001). Не вышедший на первый план 
навык «Владение основами финансовой и правовой грамотности» оказался 
значимым для родителей, но учителями он выбирается реже. Навык «Уме-
ние распределять свое время» выходит на первые места в рейтинге значимо-
сти только у родителей младших школьников (47,6%) и подростков (50,5%); 
в группе педагогов его значимость не превышает 39,1%.

Среди навыков из области жизненной компетенции «Осмысление 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
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возрасту ценностей и социальных ролей» наиболее значимыми для ро-
дителей и педагогов оказались: умение регулировать свое поведение и 
эмоциональные реакции (первое место в рейтинге); умение сотрудни-
чать и участвовать в совместной деятельности. Навыки «Освоение не-
обходимых социальных ритуалов (приветствие, прощание и т. д.)» и 
«Умение соблюдать адекватную социальную дистанцию» важны только 
для педагогов, работающих на дошкольном уровне образования (55,0% 
и 69,0%), а «Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение» — только для родителей школьников (53,2—66,7%).

Наблюдаются различия в оценке значимости навыка «Умение со-
трудничать и участвовать в совместной деятельности»: для педагогов 
этот навык более важен (75,5%), чем для родителей (53,3%) — р < 0,001. 
Интересно, что педагогам, работающим в начальной школе, навык со-
трудничества представляется менее значимым (44,8%), — такой резуль-
тат выглядит тревожным, поскольку именно в начальной школе закла-
дывается умение сотрудничать в групповом взаимодействии.

Обсуждение результатов

Различия в распределении оценок значимости навыков в сфере жиз-
ненной компетенции при совпадении рангов выбора может свидетель-
ствовать о том, что родители выбирают больше значимых навыков, чем 
педагоги: в частности, это может быть следствием большей значимости 
жизненных навыков для родителей детей с ОВЗ в целом. Следует также 
отметить, что родители гораздо активнее педагогов участвовали в опро-
се: опросник заполнило большее количество респондентов и ими было 
выбрано больше вариантов выбора в категориях, которые позволяли да-
вать множественные ответы.

Безопасность детей оказывается ключевой ценностью педагогического 
и родительского сообщества. Навыки поведения для личной безопасности 
являются высокозначимыми как для родителей, так и для педагогов на всех 
уровнях образования. Для педагогов этот навык оказался даже важнее, чем 
для родителей (вероятно, в связи с профессиональной юридической ответ-
ственностью). При этом возрастная автономность детей повышает значи-
мость навыков, необходимых для обеспечения безопасности ребенка, об-
учения его распознаванию опасности и обращению за помощью.

Способность обнаруживать проблемную ситуацию и сообщать о ней, а 
также различать ситуации, в которых можно справиться с проблемой са-
мостоятельно или же необходимо обратиться за помощью, является клю-
чевой не только для детей с ОВЗ. Результаты исследования подтверждают, 
что она и в целом представляет собой показатель достижения психологи-
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ческой зрелости. Педагогам очевидно, что принимать решение с учетом 
своих возможностей важно для ребенка в любом возрасте; родители же, 
как правило, осознают это, только оказываясь в ситуации, когда ребенок 
должен сделать жизненно важный выбор — в контексте профессиональ-
ного самоопределения. Ожидания родителей относительно самостоятель-
ности детей с ОВЗ, не поддерживаемые соответствующим воспитанием, 
оказываются несостоятельными. Требуется просвещение родителей о 
том, какие педагогические условия необходимо создавать в семейном вос-
питании для формирования этого важного навыка.

Обращение за помощью происходит тогда, когда есть осознание за-
труднения и желание его преодолеть: это — «место» посреднического 
действия взрослого и ребенка, возможность личностного развития [26]. 
В современном образовании проблема совместного посреднического 
действия взрослого и ребенка особенно остра, и выход данного навыка 
на третье место по значимости — подтверждение этому факту. По на-
шему мнению, данная область жизненной компетенции является наибо-
лее значимой в образовании и современном обществе — она напрямую 
корреспондирует с темами осознанности и субъективного благополучия 
молодежи, «врастания ребенка в культуру» (по Л.С. Выготскому).

Заключение

Основополагающим положением культурно-исторической концеп-
ции Л.С. Выготского является тезис о том, что проблема коррекции 
аномального развития ребенка — прежде всего социальная, а не меди-
цинская проблема. Идеи, провозглашенные 100 лет назад, находят свое 
развитие в современных исследованиях в области специальной психо-
логии и коррекционной педагогики, наполняя и обогащая их новым со-
держанием. Создание условий для социокультурного развития ребенка 
с ОВЗ, усвоения им культурных средств, формирования и расширения 
сферы жизненной компетенции, как и развития форм «практического» 
мышления (Выготский, 1984), приобретает особую значимость в кон-
тексте определения стратегии инклюзивного образования.

Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1) анализ результатов анкетирования позволил выделить ключевые 
навыки жизненной компетенции, формирование которых имеет перво-
очередную значимость на всех возрастных этапах, как для педагогов, так 
и для родителей;

2) выявлена возрастная динамика значимости навыков из каждой об-
ласти жизненной компетенции;
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3) определены навыки, значимость которых существенно различает-
ся в представлениях педагогов и родителей.

Результаты исследования еще раз подчеркивают важность сотрудни-
чества педагогов и родителей детей с ОВЗ, уточнения целей и результатов 
их взаимодействия, направленного на расширение непосредственного 
жизненного опыта ребенка. Понимание содержания сферы жизненной 
компетенции, запроса педагогов и родителей позволяет на качественно 
новом уровне рассматривать процесс социализации в образовании, бо-
лее точно и измеряемо формулировать ее результаты и эффекты.

Ограничения исследования. При обработке результатов исследования, 
нашедших отражение в данной статье, не принимались во внимание пол, 
возраст, уровень образования родителей, нозологическая группа обуча-
ющихся с ОВЗ, стаж работы педагогов, вид и местоположение образова-
тельной организации и другие характеристики, которые могут влиять на 
представления родителей и педагогов о значимости навыков из областей 
жизненной компетенции. В анкете было ограничено количество вариантов 
выбора с целью побудить участников опроса выбирать наиболее значимые 
для них позиции. То, что тот или иной навык не вышел на первую позицию 
в рейтинге значимости, не означает, что он для участников не важен; это 
позволяет лишь говорить о том, что более значимым оказался какой-то дру-
гой навык. Это обстоятельство следует учитывать при интерпретации полу-
ченных данных. Процедура опроса не позволяет выявить мотивацию вы-
бора участниками того или иного пункта опросника. Для получения более 
точных данных и психологически обоснованной интерпретации необходи-
мо провести структурированное интервью рандомизированной группы ре-
спондентов, что планируется сделать в продолжение данного исследования.
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