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Исследование направлено на выявление основных противоречий влияния образовательной 
среды на формирование интерпсихических опор, позволяющих сделать выпускнику с интел-
лектуальными нарушениями (ИН) самостоятельный профессиональный выбор и в дальнейшем 
успешно трудоустроиться. В исследовании участвовали выпускники с ИН общеобразовательных 
школ и специальных школ-интернатов (N=742), проживающих на территории России, Украины и 
Польши. Экспериментальная методика разработана на основе кейс-метода с использованием про-
ективных стимулирующих ситуаций. Достоверно доказано, что психологические механизмы, опре-
деляющие способность учащегося с ИН выполнять действия по известному алгоритму, проявлять 
самостоятельность, соблюдать трудовую дисциплину, сформированные образовательной средой 
коррекционной школы, не работают при изменении условий, способов деятельности и многоза-
дачности на открытом рынке труда. Уровень развития логического мышления в однородной среде 
приводит учащегося не к поиску нового решения задачи, а к неправильному решению или отказу 
от деятельности. Эксперимент показал, что тем рычагом воздействия, который активизирует мыш-
ление и поисковую деятельность учащихся с ИН, являются условия обучения, развивающие их 
коммуникативно-организационную компетентность, запускающие механизмы группового взаимо-
действия в разнородной среде для расширения границ их социального опыта и переноса навыков в 
новые условия деятельности.

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, коррекционная школа, интеллектуаль-
ные нарушения, социально-поведенческий компонент, совместная деятельность, профессиональное 
определение, трудоустройство.
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The research revealed and explained the main contradictions in the impact of learning environment on the 
formation of interpsychological supports that allow a graduate with intellectual disabilities (ID) to make an in-
dependent professional choice and successfully find a job in the future. The study involved graduates of general 
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Введение

Первостепенная задача современного российского 
и международного образования — социализация обу-
чающихся и самостоятельный выбор ими жизненно-
го пути, в первую очередь профессионального. Осо-
бенно остро этот вопрос стоит для уязвимых групп 
обучающихся с ОВЗ, в частности, с интеллектуаль-
ными нарушениями (ИН). Идея интеграции таких 
выпускников в социум как полноценных граждан, 
способных самостоятельно овладеть профессией и 
работать, берет свое начало от научных трудов отече-
ственных психологов и дефектологов, посвященных 
роли трудовой деятельности в развитии личности с 
нарушениями интеллекта (И.Д. Бех, В.И. Бондарь, 
Г.М. Дульнев, Б.И. Пинский, К.М. Турчинская) [3; 
5; 11; 13; 16]. По действующим учебным планам кор-
рекционных школ 60-х годов ХХ века профессио-
нально-трудовое обучение и практика занимали от 8 
до 14 часов еженедельно [11, с. 10].

В современной психологии и дефектологии го-
товность личности к профессионально-трудовой 
деятельности принято рассматривать с точки зре-
ния положительного отношения субъекта к труду, 
желания работать, личностной направленности на 
осуществление определенной профессиональной де-
ятельности [1; 2; 4; 6; 7]. Важно отметить, что обра-
зовательная среда коррекционных школ достаточно 
успешно формирует у воспитанников данные каче-
ства. Основной акцент делается на развитии самосто-
ятельности, дисциплины и выработке практических 
умений путем непосредственного включения в про-
цесс выполнения трудовых операций на практике [1; 
2; 3; 5; 11; 13; 18; 19].

Тем не менее, выпускники школ и профессио-
нальных училищ с ИН всегда были исключены из 

рынка труда, так как оказывались неготовыми к тру-
довой деятельности. Ситуация практически не поме-
нялась в наши дни — многолетнее исследование, про-
водимое с бывшими выпускниками коррекционных 
школ и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет, показа-
ло, что большинство из них, усвоив во время обуче-
ния правила поведения и алгоритмы общетрудовых 
и даже профессиональных операций, действуют в 
соответствии с ними, но до тех пор, пока требования 
и ситуации доступны их пониманию и не противоре-
чат непосредственным потребностям (И.В. Ананьев, 
Ю.А. Быстрова) [1].

Современный рынок труда отличается многоза-
дачностью, стремительной сменой условий и алго-
ритмов деятельности, требует от работника гибких 
навыков работы в коллективе и под руководством 
[1]. Такая ситуация обостряет проблему, стоящую 
перед психологами, по формированию у учащихся 
с ИН тех личностных опор, которые позволят им 
самостоятельно усвоить реалии полноценного су-
ществования в трудовом коллективе. В этом ключе 
социально-психологическую готовность к профес-
сионально-трудовой деятельности следует рассма-
тривать как интегративное качество личности, спо-
собствующее эффективному выполнению трудовых 
задач. Эффективность труда зависит не только от 
профессиональных знаний и компетенций, но и от 
гибких навыков регулирования межличностных от-
ношений, организации совместной деятельности, 
групповой коммуникации и т. д. [1; 2; 4].

Задача образовательной среды — сформировать 
и запустить механизмы развития личности учащего-
ся с ИН, которые позволят ему в последующем ак-
тивно изменить свою деятельность таким образом, 
чтобы не просто трудоустроиться с поддержкой, со-
провождением или самостоятельно, но и работать в 

education schools and special boarding schools with ID (N=742) living in Russia, Ukraine and Poland. The 
study consistently proved that the psychological mechanisms that determine the ability of a student with ID 
to perform actions according to a known algorithm, to manifest independence, to accept workplace discipline, 
formed by the learning environment of a correctional school, do not work in case of any change in conditions, 
methods of activity and multitasking present in the open labour market. The level of development of logical op-
erations in a homogeneous environment does not lead the student to the search for a new solution to the prob-
lem; quite the reverse, it leads to the wrong solution or to the refusal of activity. The experiment indicated that 
the learning environment that develops the social competence in students with ID, triggers the mechanisms 
of group interaction in a heterogeneous environment to expand the boundaries of their social experience and 
transfer skills to new conditions of activity is the key leverage that activates the thinking and search activity.

Keywords: inclusive learning environment, correctional school, intellectual disabilities, social and be-
havioural component, joint activities, identifying future profession, employment.
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коллективе и под руководством, брать на себя ответ-
ственность за свою деятельность. Методологически 
целесообразным для подхода к данной проблеме яв-
ляется ключевой принцип культурно-исторической 
теории Л.С. Выготского, согласно которому психоло-
гические механизмы развития личности — это взаи-
модействие и диалогичность во внешне-предметной 
деятельности [8; 9]. Сформированность коммуника-
тивно-организационной основы деятельности позво-
ляет личности в диалоге решать вопросы совместно-
го выполнения задач — как достигнуть общей цели, 
каким способом; договориться о распределении 
средств и ресурсов; контролировать правильность и 
результативность выполнения задания, промежуточ-
ных операций и конечного продукта; предотвращать 
конфликтные ситуации. Коммуникативно-организа-
ционная основа трудовой деятельности закладыва-
ется на всех этапах развития личности — сначала в 
игре, потом в учебе, поэтому социально-психологи-
ческая готовность к труду формируется той средой, в 
которой находилась личность на предыдущих этапах 
своего развития [5; 14; 15].

Гипотеза исследования состоит в том, что социаль-
ная ситуация развития (однородная образовательная 
среда коррекционной школы) является препятствием 
для формирования таких коммуникативно-органи-
зационных основ деятельности, которые позволяют 
личности с ИН, овладев профессией, работать в раз-
нородной среде открытого рынка труда. Запущенные 
в одной социокультурной среде механизмы дают тол-
чок развитию определенных качеств и компетенций 
личности с ИН, которых, к сожалению, недостаточно 
для интеграции в другую социокультурную среду и 
успешного функционирования в ней.

Исходя из гипотезы исследования, были сформу-
лированы его задачи — выявить и пояснить основные 
противоречия влияния образовательной среды на 
формирование интерпсихических опор, позволяю-
щих учащемуся с ИН овладеть коммуникативно-ор-
ганизационными основами профессионально-трудо-
вой деятельности и в дальнейшем успешно работать 
в коллективе.

Методы

Методологическую основу исследования соста-
вили идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации 
развития, согласно которым психологические меха-
низмы развития личности ребенка с ИН запускает 
социальная среда с ее определенной системой зна-
ков, ценностей, взаимодействий, диалогичностью [9], 
а также положение о развитии высших психических 
функций в коллективной деятельности и активном 
целесообразном изменении этой деятельности под 
влиянием совершенствования психических функ-
ций, самостоятельном выборе средств и способов до-
стижения поставленных целей [6; 12; 13; 14; 15; 17].

В основу исследования положен метод сравни-
тельного анализа, позволяющий проследить влияние 
образовательной среды (инклюзивная образователь-

ная среда; образовательная среда коррекционных 
школ) на развитие коммуникативно-организацион-
ной основы деятельности как социально-психологи-
ческой готовности к труду.

Выборка.
В исследовании участвовали выпускники с ИН 

общеобразовательных школ (инклюзивная образова-
тельная среда (ИГ) — 240 учащихся) и специальных 
школ (образовательная среда коррекционной школы 
(КГ) — 252 учащихся), 250 учащихся с нормой ин-
теллектуального развития, проживающих на тер-
ритории России, Украины и Польши (Московской, 
Ленинградской, Луганской, Донецкой, Херсонской 
областей и Лодзинского воеводства).

Выпускники выбраны для исследования, так как 
имеют определенные коммуникативно-организацион-
ные основы деятельности и личностные качества, при-
обретенные во время обучения, которые в последующем 
позволят им сделать профессиональный выбор и рабо-
тать или, наоборот, могут быть недостаточными для 
трудоустройства на открытом рынке труда [4; 7; 18].

Для данного исследования был выбран коммуни-
кативно-организационный компонент готовности к 
профессионально-трудовой деятельности. Опреде-
лены уровни его развития — достаточный, средний и 
минимальный — по следующим индикаторам [1; 6; 7]:

1) способность к анализу социальных ситуаций;
2) умение оценивать и регулировать свою дея-

тельность и поведение;
3) обладание способностью продуктивно работать 

в команде.
Обучающиеся с ИН поверхностно понимают со-

держание анкет и опросников, поэтому для исследо-
вания подбирались проективные методики или кей-
сы реальных ситуаций, доступные для их понимания, 
пригодные для изучения у них коммуникативно-ор-
ганизационного компонента готовности и предпола-
гающие качественную оценку изучаемого явления.

Методики.
1. Авторская методика исследования уровня пред-

ставлений, пониманий и анализа социальных ситуа-
ций, прошедшая апробацию при защите докторской 
диссертации [6]. Методика состоит из набора про-
ективных стимулирующих ситуаций, которые лучше 
всего отражают общий профессиональный сценарий 
и уровень успешности выпускника среди окружаю-
щих: выбор профессии; общение в коллективе; от-
дельное проживание; благополучие; приобретение 
источника финансов [4]. Материалы для проведе-
ния методики предоставлялись обучающимся в виде 
фотографий и видеофильмов, игр-драматизаций. Ис-
следование проводилось индивидуально. Алгоритм 
оценки результатов определен в методических ре-
комендациях к методике [4]. Обработка результатов 
осуществлялась по качественным показателям выяв-
ления закономерности оценки, сравнения и объясне-
ния ситуации обучающимися.

2. Специальная методика на основе кейс-метода — 
моделирование реальных ситуаций, приближенных к 
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профессиональной деятельности на открытом рынке 
труда [1]. В основу кейса были положены методы 
активизации психологических механизмов лично-
сти с ИН: метод проблематизации (выбор реальных 
ситуаций трех типов — с неопределенным способом 
действий; с неопределенными средствами действий; 
с неопределенными условиями действий); метод 
диалогизации; метод группового взаимодействия 
(совместное планирование и выполнение действий). 
Методика проводилась с опорой на зону ближайшего 
развития учащихся при специально организованном 
наблюдении [8; 9]. Все действия респондентов и ре-
чевой отчет фиксировались в протоколах. Участни-
кам эксперимента предлагалось выполнить задание, 
содержащее проблему — поиск пути решения. Это 
было задание по сборке определенной конструкции, 
состоящей из нескольких деталей, по готовому об-
разцу. Совместная деятельность является важным 
новообразованием школьного возраста и составляет 
основу командного взаимодействия как гибкого на-
выка, необходимого для будущей профессиональ-
ной деятельности [15]. Известно, что совместная 
деятельность у учащихся с ИН формируется со зна-
чительными осложнениями [6; 16; 18]. Поэтому ис-
следованию командного взаимодействия уделялось 
особое внимание. Методика включала 4 блока за-
даний: 1-й блок — известна цель, средства, условия 
(индивидуально), неизвестен способ выполнения за-
дания; 2-й блок — известна цель, условия (индиви-
дуально), но изменены средства и способы выполне-
ния; 3-й блок — известна цель, способы, но изменены 
условия выполнения — в команде по четыре челове-
ка с ИН; 4-й блок — известна цель, способы, условия 
выполнения изменены — учащимся с ИН предложе-
но работать в группе со сверстниками с нормой раз-
вития. Группа состояла из 4 человек — 2 и 2.

Результаты

При анализе сравнительных данных отмечался 
низкий уровень понимания социальных ситуаций у 
респондентов КГ по сравнению с ИГ; для учащихся 
КГ характерна фрагментарность усвоения, бедность 
оценки и непонимание кризисных ситуаций, ситуа-
ций фрустрации или конфликта. Легче респонденты 
КГ оценивают ситуации успеха человека (новая ра-
бота, ремонт в собственной квартире, благополучие). 
Все это указывает на то, что на формирование поло-
жительного образа жизни направлена воспитательная 
работа в коррекционной школе, у учащихся формиру-
ется стандартный образ положительной личности.

Результаты исследования показали, что 55,16% в 
КГ и 15,87% в ИГ имеют искажение социального иде-
ала, т. е. минимальный уровень понимания ситуаций, 
особенно негативных. Так, при просмотре видеоро-
лика о жизни людей, которые не работают, бродяж-
ничают и попрошайничают, они не понимали, по-
чему это плохо, находили такую жизнь интересной, 
комфортной и привлекательной. Учащиеся не диф-
ференцируют нюансов ситуации. При этом 84,13% 

учащихся ИГ объективно оценили позитивный, а 
47,61% позитивный и негативный аспекты ситуаций. 
Таким образом, достаточный уровень оценки ситуа-
ций выявлен у 47,61% ИГ и только у 6,75% КГ.

Анализ суждений учащихся КГ показал, что прак-
тически ни один ученик этой группы не сумел дета-
лизировать образ желаемого собственного будущего, 
назвать сроки достижения поставленных целей. На-
пример, при ответе на вопрос «Подумай, какие важ-
ные события уже были в твоей жизни, а какие обя-
зательно должны произойти в будущем?» учащиеся 
вместо событий называли желание: «Хорошо жить», 
«Зарабатывать много денег», «Чтобы никто не пьян-
ствовал», «Иметь тачку крутую» и т. д. В качестве 
планов на жизнь после школы называли следующие: 
«Просмотреть все серии любимого фильма о мон-
страх», «Встретиться с родственниками из другого 
города» и т. д. При этом 47,61% учащихся ИГ пока-
зали достаточный уровень ориентации в социаль-
но-часовых понятиях и в модальности социальных 
ситуаций. Это, на наш взгляд, обусловлено опытом 
общения со сверстниками с нормой интеллекта и ус-
воением образцов логики их суждений.

Рассмотрим результаты проведения специальной 
методики на основе кейс-метода.

1-й блок. На этапе индивидуальных заданий в ка-
честве конструкта ученикам предлагалось собрать 
механическую шариковую ручку из ее частей (ком-
плектующих) на основе образца. Практически все 
учащиеся КГ еще при объявлении инструкции заяв-
ляли, что с заданием справятся. Простой и знакомый 
предмет как результат деятельности соотносился у 
них с простой задачей выполнения деятельности. 
Учащиеся начинали действовать часто неправильно, 
но решительно и уверенно, употребляя уже имеющи-
еся у них алгоритмы. Только 6,75 % учащихся усом-
нились в своих умениях и попросили помощи. При 
выполнении задач по отработанному алгоритму воз-
никли трудности с качеством конечного продукта; 
после третьей-четвертой сборки 69,84% учащихся КГ 
переставали контролировать результаты выполне-
ния задачи и делали брак, часто отказывались его ис-
правлять. Это говорит о том, что лица с ИН воспри-
нимают выполнение задания как процесс, а не как 
результат деятельности. Иная картина сложилась у 
учащихся ИГ. Это были респонденты, обучающиеся 
в инклюзивной образовательной среде с 1-го класса. 
При выполнении индивидуальных заданий особых 
различий в усвоении и применении алгоритма не 
было. При этом 87,08% учащихся ИГ перед началом 
выполнении задания требовали пояснений, в процес-
се обращались за помощью к экспериментатору, при 
указании на ошибки исправляли их.

2-й блок. Экспериментатор убирал из общего цик-
ла одну комплектующую — колпачок, на котором 
фиксируется крепление. Из-за того что алгоритм по-
стоянно менялся, учащимся не удалось полностью его 
запомнить, поэтому, приступив к работе, 80,15% испы-
туемых КГ не могли понять, почему у них не получает-
ся задание. Они просто бросали работу, аргументируя 
односложно: «не получилось». Большинство учащих-
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ся ИГ (84,12%) обращались за помощью и в диалоге 
пытались выяснить, почему у них не получается.

3-й блок. Командная работа. Экспериментатор 
объявил, что у команды будет общая цель собрать 
определенное количество конструкторов, но алгоритм 
совместной работы не предложил. Учащиеся КГ про-
должили работать каждый со своей партией комплек-
тующих без применения рационализации процесса 
даже после предложений экспериментатора разделить 
виды работ. Они работали рядом, но не вместе. При 
этом каждый из них осуществлял функцию контроля 
над членами группы по аналогии с той, которую осу-
ществляет учитель в классе. Другого взаимодействия 
самостоятельно найдено не было, учащиеся друг с 
другом практически не коммуницировали, деталями 
не делились, а при затруднениях работу останавли-
вали. Результаты эксперимента показали, что только 
6,75% учащихся КГ способны к продуктивному диало-
гу в ситуации группового взаимодействия.

При организации групповой работы учащиеся 
ИГ в начале выполняли задание по отдельности, но 
в результате общения друг с другом и подсказок экс-
периментатора рационализировали свою работу, раз-
делили полный цикл задания по сборке и упаковке 
конструкторов между членами команды. Результаты 
эксперимента показали, что 62,5% учащихся ИГ спо-
собны регулировать свое поведение в новых для них 
ситуациях.

4-й блок. Учащимся с ИН предложено работать в 
группе со сверстниками с нормой развития. Группа 
состояла из 4 человек — 2 и 2. На последнем этапе 
в эксперимент была добавлена задача конкуренции 
и соревнования между командами. Результаты ис-
следования показали, что 55,16% учащихся КГ ока-
зались неспособными к оценке и регулированию 
собственного поведения во время группового взаи-
модействия, проявляли эмоционально нестабильное 
поведение, бросали работу из-за повышенных требо-
ваний, конфликтовали.

47,61% учащихся ИГ в команде со сверстника-
ми с нормой развития не выступали в роли лидеров 
команды, но проявили готовность к командному 
взаимодействию, выражали свое мнение, прислуши-
вались к мнению лидера. Еще 36,51% учащихся ИГ 
справились с заданием на среднем уровне.

При сравнительном анализе результатов на-
блюдения за учащимися КГ и ИГ были определены 
общие уровни коммуникативно-организационного 
компонента готовности к профессионально-трудо-
вой деятельности (табл. 1).

Минимальный уровень был выявлен у 55,16% 
(КГ) и 15,87% (ИГ) — учащиеся не проявляли спо-
собности к совместной деятельности и не смогли ра-
ботать в команде, безразлично относились к другим, 
проявляли отгороженность, отсутствие желания об-
щаться со сверстниками, не соблюдали общие нормы 
и правила социального поведения, проявляли кон-
фликтность, агрессивность, обидчивость, часто дей-
ствовали импульсивно (табл. 1).

Средний уровень был выявлен у 38,09% (КГ) и 
36,51% (ИГ) — учащиеся периодически проявляли 
способности к командному взаимодействию, умение 
работать под руководством, иногда по желанию про-
являли даже лидерские качества, но фрагментарно, 
недостаточно активно включались в межличностные 
отношения, не всегда соблюдали общие нормы и пра-
вила социального поведения. Их групповая работа не 
приводила к решению ситуации, а носила характер 
демонстрации умений общаться в группе.

Достаточный уровень — 6,75% (КГ) и 47,61% 
(ИГ) — учащиеся активно работали в команде, сразу 
включались в совместную деятельность, соблюдали 
общие нормы и правила социального поведения.

Обсуждение

Проведенное исследование подтвердило нашу ги-
потезу о том, что однородная образовательная среда 
коррекционной школы является препятствием форми-
рования таких основ деятельности, которые позволяют 
личности с ИН, овладев профессией, работать в разно-
родной среде открытого рынка труда. Нами выделены 
коммуникативно-организационные проблемы, выяв-
ленные у 55,16% выпускников коррекционной школы:

— слабый анализ способов выполнения задания 
при известном конечном результате, уподобление 
решения уже известным алгоритмам.

— сложности применения сформированных алго-
ритмов трудовых действий в измененных условиях;

— сложности в оценке модальности социальной 
ситуации;

— трудности в адаптации к новым социальным от-
ношениям, неумение регулировать свое поведение в 
соответствии с требованиями окружения;

— неумение использовать диалог для решения 
проблемы;

— переоценка своих возможностей;
— слабые рефлексия, регуляторная и контрольная 

функции в деятельности.

Т а б л и ц а  1
Уровни развития коммуникативно-организационного компонента готовности 

к профессионально-трудовой деятельности учащихся с ИН (%)

Индикаторы Уровни КГ (N=252) ИГ(N=240) φ/p
1 2 3 4 5

Способность к анализу социальных ситуаций. 
Умение оценивать и регулировать свою деятель-
ность и поведение. Обладание способностью 
работать в команде

Достаточный 6,75 47,61 2,40/0,001
Средний 38,09 36,51 0,6/0,05
Минимальный 55,16 15,87 4,39/0,001

Быстрова Ю.А. Подготовка к профессионально-трудовой деятельности...
Bystrova Yu.A. Development of Social and Psychological...
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Еще у 38,09% подобные проблемы возникают пе-
риодически, чаще всего в незнакомых, конфликтных 
ситуациях или ситуациях конкуренции.

Следует отметить, что такие проблемы наблюда-
ются только у 15,87% выпускников, обучающихся 
в инклюзивной образовательной среде. Отдельно 
отметим причины, препятствующие готовности вы-
пускников инклюзивной школы к профессионально-
трудовой деятельности:

— неуверенность в своих силах и желание при 
первых же сложностях получить помощь или под-
держку взрослого;

— неумение самостоятельно оценивать уровень 
сложности стоящих перед ними задач;

— перекладывание ответственности за выполне-
ние задания.

При отсутствии позитивного примера в работе и яв-
ного лидера в однородной среде учащиеся группы ИГ, 
способные к социальному взаимодействию (36,51%), 
так же начинают проявлять пассивность в работе, как 
и учащиеся группы КГ. Это говорит о том, что в силу 
особенностей развития волевой сферы и нарушений 
мышления лица с ИН коммуницируют не эффективно 
и требуют постоянного наставничества в работе. Та-
ким образом, мы увидели, что механизмы социального 
взаимодействия, сформированные в инклюзивной сре-
де, только частично сохраняются в однородной среде, 
что также может указывать на их поверхностность.

Итак, образовательная среда коррекционных 
школ затрудняет процесс формирования коммуни-
кативно-организационного компонента готовности 
к профессиональной деятельности у учащихся, так 
как ее однородность, о которой говорил еще Л.С. Вы-
готский [8; 9; 17], не дает возможности развития 
коллективного сотрудничества и совместной дея-
тельности, позволяющих учащимся с ИН запустить 
коллективное логическое мышление, найти новые 
пути деятельности и тем самым контролировать свое 
поведение в группе. При этом низкий уровень про-
блематизации обучения, отсутствие продуктивного 
диалога с учителем и нормально развивающимися 
сверстниками, отсутствие положительных примеров 
причинного обоснования предметной деятельности 
приводят к тому, что учащиеся переоценивают свои 
силы, совершают ошибки и бросают деятельность.

Инклюзивная образовательная среда, направлен-
ная на психологическое сопровождение ученика, как 
показал эксперимент, формирует личность готовую 
к постоянному диалогу в решении задач. Однако 
следует отметить, что часто диалог не является про-
дуктивным, а превращается в просьбу о помощи при 
отсутствии самостоятельности в принятии решений, 
ожидание подсказки от учителя, тьютора или свер-

стников. Тем не менее, порожденные на этапе новых 
заданий сомнения и нерешительность в деятельно-
сти учащихся ИГ приводит их к поиску правильного 
решения и способов деятельности. А самостоятель-
но найденное решение задачи при взаимодействии с 
членами команды — это уже шаг вперед в проблеме 
готовности лиц с ИН к интеграции в социум.

Заключение

Молодые люди с ИН после окончания учрежде-
ний образования оказываются не готовыми к полно-
ценной интеграции в социум — трудоустройству и 
работе в коллективе. В связи со значимостью очер-
ченной проблемы для российского общества было 
организовано и проведено сравнительное исследова-
ние влияния образовательной среды коррекционной 
школы и инклюзивной среды на развитие коммуни-
кативно-организационных основ деятельности уча-
щихся с ИН на основе кейс-метода.

В исследовании выдвинута и доказана гипотеза о 
том, что возникновение данной проблемы обуслов-
лено влиянием однородной образовательной среды 
коррекционных школ, которая при внимании к фор-
мированию положительного отношения к труду, дис-
циплины и самостоятельности в трудовой деятель-
ности не формирует способность к коммуникации, 
совместной деятельности и регуляции поведения в 
соответствии с ней.

Тем рычагом воздействия, который активизиру-
ет мышление и поисковую деятельность учащихся 
с ИН, являются условия обучения, развивающие 
их социальную компетентность, запускающие меха-
низмы группового взаимодействия в разнородной 
среде для расширения границ их социального опыта 
и переноса навыков в новые условия деятельности. 
Такие условия обучения создает инклюзивная обра-
зовательная среда при ее идеальной модели. В иссле-
довании также отмечены ряд проблем, характерных 
для инклюзивной образовательной среды, таких как 
несамостоятельность в деятельности учащихся с ИН, 
нестойкость у них навыков эффективного группово-
го взаимодействия.

Результаты исследования являются основой для 
создания специальных программ формирования 
коммуникативно-организационного компонента 
готовности учащихся с ИН к профессионально-
трудовой деятельности в условиях инклюзивной 
образовательной среды с учетом лучших практик 
коррекционного образования по формированию по-
ложительного отношения к труду и самостоятельно-
сти в трудовой деятельности.
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