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Аннотация. в  статье рассматриваются детерминанты педагогического 
взаимодействия специалистов организации для детей-сирот при сопрово-
ждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Представ-
лены содержание и формы работы в организациях для детей-сирот, которые 
обеспечивают условия для комплексной помощи детям с ОВЗ. Определены 
преимущественные факторы, обуславливающие эффективность работы 
специалистов психолого-педагогического сопровождения организаций для 
детей-сирот в работе с детьми с ОВЗ, такие как гуманизация воспитательно-
го процесса, использование социокультурной среды учреждения, семейного 
принципа воспитания детей-сирот. В  работе рассмотрены проблемы взаи-
модействия специалистов организаций для детей-сирот и  намечены пути 
их решения. Приоритетным принципом в становлении профессионального 
мировоззрения специалистов психолого-педагогического сопровождения 
указанных организаций определено ценностно-смысловое единство педа-
гогов.
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Воспитательная работа педагогического коллек-
тива с детьми-сиротами направлена на подготов-
ку детей к  самостоятельной жизни в  постинтер-

натный период и  безболезненной адаптации личности 
в  социуме. Поэтому вектором деятельности как для 
всего коллектива в  целом, так и  для отдельно взятого 
сотрудника должна стать направленность на  реализа-
цию «модели выпускника», т. е. формирование некого 
образа воспитанника на некотором временном отрезке. 
На  этом этапе возникает первая проблема, связанная 
с  содержанием и  структурой существующих моделей 
выпускника, что, по  мнению В. И. Писаренко, является 
общей тенденцией в  современной педагогике, — «мо-

делирование в  педагогике набирает обороты, одна-
ко качественная и  содержательная сторона моделей, 
предлагаемых сегодня в  педагогических исследова-
ниях, оставляет желать лучшего» [7, с.  16]. Вторая про-
блема — действительность показывает крайне низкие 
входные данные по  всем характеристикам (особенно 
в отношении здоровья) вновь поступающих детей-сирот 
в организацию, с каждым годом увеличивается количе-
ство детей с  ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) и детей-инвалидов. Мы изучили статистику 
отдельно взятого учреждения (ГКУСО РО Таганрогский 
центр помощи детям № 5) и выявили, что еще 5–7 лет на-
зад численность детей с ОВЗ составляла до 15 процентов 
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от общей численности детей в учреждении, и это были, 
в  основном, дети с  задержкой психического развития, 
которые обучались в классах коррекционного обучения 
массовой школы. К  концу 2017  года численность таких 
детей составила 82 процента, из них 18 процентов — это 
дети-инвалиды (дети с  умственной отсталостью), кото-
рые часто не могут получать образование в рамках мас-
совой школы и нуждаются в особых условиях получения 
образования. Состояние здоровья детей и  подростков, 
поступающих в детские дома, усугубляется нарушенной 
социализацией, имеющей широкий спектр проявле-
ний: от  неумения вести себя за  столом, неспособности 
адаптироваться к  незнакомой среде и  новым обстоя-
тельствам до различных проявлений девиантного пове-
дения.

Очевидно, что дети-сироты, воспитывающиеся в дет-
ских домах, должны иметь возможность осваивать бо-
лее широкий спектр знаний, умений и  навыков, чтобы 
быть готовыми к самостоятельной жизни, уметь решать 
проблемы в  постинтернатный период, используя вну-
тренние ресурсы и творчески реализовывать свои жиз-
ненные планы. Детский дом в данном случае выступает 
как институт социализации, деятельность которого на-
правлена на предоставление такой возможности лично-
сти и создание условий для ее успешной социализации. 
Все эти задачи должен решить коллектив детского дома, 
на который возложены функции по содержанию, воспи-
танию и социализации данной категории детей.

Естественно, что взаимодействие с такими сложны-
ми реалиями не  могло не  повлиять на  деятельность 
педагогического коллектива. Изучение и  анализ опы-
та практической деятельности в  данном направлении 
обнаруживает неготовность коллективов, работающих 
в указанных учреждениях, к реализации принципиаль-
но новых направлений в деятельности, что порождает 
психологическое напряжение, и,  как следствие, спо-
ры и  конфликты внутри коллектива сотрудников. Это, 
в  свою очередь, разрушает социокультурную среду 
учреждения, психологический климат в  коллективе 
взрослых и  детей, сводит на  «нет» профессионализм 
и  успешность деятельности. В  связи с  этим проблемы 
принятия новых реалий, повышения эффективности 
внутреннего взаимодействия специалистов при сопро-
вождении детей с ОВЗ и консолидации педагогических 
усилий в  любой приемлемой форме становятся акту-
альными.

Многие исследования ученых (Л. C. Выготский, 
М. Ф. Гнездилов, А. Н. Граборов, Г. М. Дульнев, Л. B. Зан-
ков, Ф. М. Новик, В. Г. Петрова, И. М. Соловьев и др.) под-
тверждают существование значительного потенциала 
детей с  ограниченными возможностями здоровья, ко-
торый может проявиться при благоприятных условиях, 

создаваемых в системе образования, и, более того, стать 
основой успешной социализации детей.

Комплексные исследования социализации личности 
в  отечественной педагогике (Г. М. Андреева, И. С. Кон, 
A. B. Мудрик, В. Д. Семенов, В. А. Сластенин и др.) выявля-
ют значимость проблемы педагогического сопровожде-
ния социального развития ребенка.

В  работах многих ученых (Н. И. Иорданский, А. Г. Ка-
лашников, Г. А. Ковалев, Ю. С. Майнулов, A. C. Макаренко, 
Л. В. Мардахаев, Э. В. Соколов и др.) отмечается взаимос-
вязь успешной социализации ребенка с ОВЗ с потенциа-
лом социокультурной и  воспитательной среды образо-
вательного учреждения.

В  исследованиях М. А. Болдиной, Н. Ф. Басова, 
Н. К. Смирнова, И. К. Ханасюк, А. А. Чернецкой и  многих 
других раскрываются теоретические и  практические 
аспекты решения проблемы социальной адаптации де-
тей-сирот с ОВЗ.

Содержание и  формы работы в  организациях для 
детей-сирот обеспечивают условия для комплексной 
помощи детям с  ОВЗ в  освоении основной образова-
тельной программы общего образования, коррекции 
недостатков в  физическом и  (или) психическом разви-
тии, с целью их семейного устройства, социальной адап-
тации и  интеграции в  общество. Также специфика дея-
тельности таких организаций заключается в интеграции 
этой деятельности с  работой образовательных органи-
заций, в которых учатся дети-сироты.

В ходе комплексной помощи детям-сиротам с ОВЗ пе-
дагогами решаются следующие задачи:

 ♦ оказание помощи в  учебной деятельности, т. е. 
ликвидация конкретных пробелов в знаниях;

 ♦ разъяснение и  помощь в  осмыслении процесса 
обучения как жизненной необходимости с целью 
повышения учебной мотивации и  осуществле-
ния интеграции целей личности с целями образо-
вательного учреждения, общества и государства;

 ♦ оказание помощи и  поддержки в  преодолении 
возникающих у  детей трудностей (биологиче-
ских, социальных, педагогических),

 ♦ организация воспитательного процесса с  целью 
усвоения нравственных норм и правил;

 ♦ организация деятельности по  поддержанию 
и  укреплению здоровья детей, приобщению 
к здоровому образу жизни.

Для качественного решения поставленных задач пе-
дагогам необходимо обладать теоретическими и  прак-
тическими знаниями об  особенностях развития детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов. Поэтому с целью обновления 
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и  актуализации теоретических и  практических знаний 
специалистов организаций для детей-сирот в связи с по-
вышением требований к уровню квалификации специа-
листов и необходимостью решения ими новых профес-
сиональных задач, в соответствии с п. 55 Постановления 
Правительства Российской Федерации от  24.05.2014 
№ 481 организуется систематическая работа по повыше-
нию квалификации. Однако для формирования устойчи-
вых навыков и применения их при организации работы 
с  детьми-сиротами с  ОВЗ требуется определенное вре-
мя.

 ♦ Новые направления деятельности потребовали 
новых подходов в  работе, но у педагогов, рабо-
тающих в  государственной поддержке детства 
(в детских домах), были и преимущества, факто-
ры, в  виде особого опыта, связанного со  специ-
фикой учреждения, на которых мы остановимся 
подробнее.

 ♦ Основываясь на  своем опыте, мы понимаем, что 
ни жесткие правила авторитарного стиля воспи-
тания, ни минимизация требований попуститель-
ского (индифферентного) воспитания (оба стиля 
воспитания часто приписываются интернатным 
учреждениям) не  способны привести к  станов-
лению гармоничной, жизнестойкой (Байер Е. А.), 
конгруэнтной (К. Роджерс) личности, способной 
собственными усилиями строить свою жизнь. 
Поэтому стоит отметить в  качестве главного 
приоритета деятельности принятие педагогами 
гуманистической педагогической парадигмы, 
в  рамках которой главной ценностью воспита-
тельной деятельности педагогов является ре-
бенок. Гуманизация воспитательного процесса 
проявляется в  субъект-субъектных отношениях, 
во  взаимодействии воспитатель-воспитанник, 
в  реализации принципа семейного воспитания, 
проявляющегося в  открытой полифункциональ-
ной социокультурной среде, в малочисленности 
группы, в  которой проживает ребенок-сирота, 
в  наличии постоянных воспитателей, выполня-
ющих функции наставников не  только в  учреж-
дении, но  и  в  постинтернатный период. Такие 
условия помогают раскрыть потенциал личности 
ребенка, скомпенсировать социальные дефекты. 
Практическая реализация личностно ориенти-
рованного подхода проявляется в  разработке 
и соблюдении индивидуального режима дня для 
каждого воспитанника и учете психологической 
совместимости, родственных связей детей при 
определении в группу [6,8].

 ♦ Другим фактором, отражающим специфику дан-
ного вида учреждений, является развивающая-
ся полифункциональная социокультурная среда 
учреждения. В  современной педагогике социо-
культурная среда образования выступает суще-

ственным фактором, замедляющим или ускоряю-
щим развитие личности [6,8]. Поэтому в качестве 
ресурса для компенсации физических и  психи-
ческих нарушений и развития личности мы рас-
сматриваем социокультурную среду, в  которой 
воспитываются дети с ОВЗ без родителей.

Л. В. Мардахев [6] выделил одиннадцать основных 
качественных характеристик социокультурной среды 
организаций для детей-сирот. Обратим внимание на то, 
что почти половина показателей социокультурной 
среды напрямую зависит от  «взрослого» коллектива, 
в  частности, связаны с  особенностями личности педа-
гога и  развитостью навыков его профессионального 
взаимодействия с  коллегами (это культура педагогов, 
их подготовленность к работе с детьми-сиротами и про-
фессиональный опыт, взаимоотношения между педаго-
гами и  руководством, формирование и  поддержание 
традиций, психологического климата учреждения). 
И  это не  случайно, диалогичность свойственна педаго-
гическому взаимодействию. В  зависимости от  социаль-
но-педагогической позиции педагога, от  его личност-
ных качеств, ценностей, убеждений находятся развитие 
и  саморазвитие личности ребенка-сироты, а  в  системе 
детского дома — это все взрослые, организующие соци-
окультурную среду и жизнедеятельность в ней. Поэтому 
важным является не только заполнить штатное расписа-
ние соответствующими специалистами, но и сформиро-
вать целостный коллектив (команду), который проявит 
готовность профессионально и консолидировано рабо-
тать с «особыми» детьми [8].

Третий важный фактор — это опора на  семейный 
принцип воспитания, соблюдение которого обеспе-
чивает успешную социализацию воспитанников. Под 
семейным принципом воспитания в  организациях для 
детей-сирот подразумевается создание домашних усло-
вий для проживания детей в  разновозрастных, семей-
но-воспитательных группах, объединяющих братьев 
и  сестер, наличие постоянного воспитателя, который 
будет выполнять роль наставника выпускников в  по-
стинтернатный период (для реализации данного прин-
ципа необходима соответствующая материально-тех-
ническая база в  учреждении, позволяющая отдельное 
проживание семейно-воспитательной группы в  бло-
ке-квартире). Семейный принцип воспитания позволяет 
гуманизировать взаимоотношения в микрогруппе, фор-
мировать традиции, учесть индивидуальность каждого 
ребенка при организации жизнедеятельности, создать 
«образ семьи». Педагоги детского дома, работающего 
по  семейному принципу, используя факторы природ-
ной и социальной ситуации развития ребенка, придают 
им целевую направленность, создавая и  развивая со-
циализирующую среду. Е. В. Бондаревская считает, что 
«социализация, наряду с гуманитарной и культуросози-
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дательной, является третьей важной функцией образо-
вания, которая направлена на  усвоение и  дальнейшее 
воспроизводство личностью социального опыта, а так-
же обеспечивающая нормальное вхождение человека 
в жизнь общества» [3, с. 258].

Социализация индивида осуществляется в  процес-
се слияния трех компонентов: деятельности, общения 
и культурной среды. Результатом этого процесса высту-
пают компоненты индивидуального сознания человека, 
такие как личностные смыслы, определяющие его от-
ношение к  миру, самосознание, ценностно-смысловое 
ядро мировоззрения, социальная позиция, и другие. Мы 
согласны с  выводом Е. В. Бондаревской о  том, что для 
того, «чтобы социализация проходила без значительных 
потерь для личности, образование должно заложить 
в  нее механизмы адаптации, выживания, жизнетворче-
ства, рефлексии, сохранения своей индивидуальности» 
[3, с. 258].

Специфической чертой взрослого коллектива детско-
го дома является то, что педагогический субъект в мо-
дели «детский дом» — это весь коллектив взрослых 
сотрудников (вне жесткой связи с  профессиональной 
специализацией), т. к. задачи по  воспитанию, содержа-
нию и  социализации воспитанников решают не  только 
педагоги, но  и  специалисты других служб, включен-
ных в  структуру учреждения: это медицинская служба 
и  вспомогательный персонал. В  процессе выполнения 
должностных обязанностей сотрудниками непедагоги-
ческого профиля осуществляются постоянные контакты 
с  воспитанниками, более того, эта категория сотрудни-
ков привлекается к  обучению детей элементарным на-
выкам социально-бытового самообслуживания.

Несогласованность, отсутствие координации и пре-
емственности в  действиях сотрудников организаций 
для детей-сирот представляет собой мало изученную 
в  педагогике проблему. Очевидно, управление воспи-
тательной системы нуждается в  разработке моделей 
и  методов координации разнопрофильного коллекти-
ва в  интересах достижения целей деятельности, ради 
которых функционирует учреждение. Поэтому часто 
возникают проблемы и  ситуации, когда ежедневная 
трудоемкая воспитательная работа педагогов (воспи-
тателей) может быть испорчена или совсем разруше-
на вследствие непреднамеренных «неправильных», 
с  точки зрения выбора методов воспитания, действий 
других членов коллектива (например, медицинской 
сестры или помощника воспитателя). Специалисты, 
не  имеющие педагогического образования, выполняя 
свою работу, базируются на «бытовых» целях воспита-
ния и  не  погружаются в  педагогическую рефлексию, 
но это не является причиной для ограничения общения 
с воспитанниками.

Функцию решения подобных проблем и  согласова-
ния действий общего коллектива сотрудников мы воз-
лагаем на  педагогическую его часть — педагогический 
коллектив, который кроме основных задач по  воспита-
нию и социализации детей, способен организовать соци-
окультурное пространство детского дома так, чтобы свя-
зать всех субъектов педагогического взаимодействия 
в единый конструктивный диалог. В качестве отправно-
го вектора по координации действий специалистов мы 
видим принятие единой научно-методической концеп-
ции всем коллективом. Именно педагогический коллек-
тив является основным инструментом в формировании 
ценностно-смысловых ориентаций воспитанников и со-
трудников. К  этой новой роли педагогический коллек-
тив должен быть готов, особая роль здесь отводится 
воспитателю, который находится в  постоянном тесном 
взаимодействии с детьми и помогает им строить обще-
ние с другими людьми. Готовность педагога проявляется 
в  его профессиональных взглядах, методах и  подходах 
к содержанию обучения и воспитания.

Сопровождать, согласно «Словарю русского языка», 
значит следовать рядом, вместе с  кем-либо в  качестве 
спутника или провожатого [5] Под психолого-педагоги-
ческим сопровождением ребенка-сироты с  ограничен-
ными возможностями здоровья мы понимаем согласо-
ванное взаимодействие специалистов с изменяющимся 
ребенком, поддерживающее и  корректирующее его 
развитие. Своевременное выявление возможных путей 
оптимального развития личности и  оказание помощи 
и  поддержки при необходимости является в  данном 
случае основной целью педагогического коллектива. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей-си-
рот с ОВЗ, согласно своим должностным обязанностям, 
осуществляют воспитатель, инструктор по  труду, педа-
гог-психолог, социальный педагог, музыкальный руко-
водитель. Важно отметить, что «главная роль в решении 
вопроса индивидуализации процесса психолого-педа-
гогического сопровождения принадлежит рядовому 
воспитателю» [1 c.34]. Именно воспитатель находится 
с  ребенком в  постоянном взаимодействии, отслеживая 
его ежедневные победы и  неудачи, оказывая помощь 
и поддержку, и в этом взаимодействии личностно-педа-
гогическую позицию воспитателя нельзя переоценить.

Индивидуальные усилия отдельных специалистов, их 
деятельность не принесут желаемых успехов и не будут 
эффективными, если они не согласованы (консолидиро-
ваны) с действиями других, если нет единства действий. 
Эффективность работы и  успешность сопровождения 
ребенка находятся в  прямой зависимости от  единого 
подхода к сопровождению «особого» ребенка и от при-
ятия идеи инклюзивного образования всем педагоги-
ческим коллективом. Согласованность и  консолидация 
коллектива специалистов, осуществляющего психоло-
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го-педагогическое сопровождение детей-сирот с  ОВЗ, 
проявляется в  единых целевых, ценностных, содержа-
тельных и  технологических компонентах личностного 
педагогического опыта, направленного на  решение 
задач по реализации комплексного сопровождения ре-
бенка [8].

Организуя особую социокультурную воспитатель-
ную среду, ориентированную на  гуманизацию, нельзя 
не подчеркнуть важность ценностного управления все-
ми процессами (Е. А. Ямбург), при котором можно отме-
чать «этапы личностного роста, происходящего по мере 
освоения ребёнком иерархии ценностей» [9].

Таким образом, можно сделать вывод, что специали-
сты центров помощи детям, организующие комплексное 
сопровождение детей-сирот с  ОВЗ, бесспорно имеют 
преимущественный опыт, заключающийся в  принятии 
гуманистических ценностей воспитания, в создании от-
крытой полифункциональной социокультурной среды 
детского дома, в  реализации семейного принципа вос-
питания. К ограничениям организации психолого-педа-

гогического сопровождения относится недостаточная 
компетентность специалистов, связанная с  отсутстви-
ем опыта по  коррекции и  преодолению определенных 
дефектов у  детей, несмотря на  систематическое повы-
шение квалификации, в  т. ч. в  вопросах о  развитии де-
тей-сирот с  ограниченными возможностями здоровья, 
а  также несогласованность, проявляющаяся как в  дей-
ствиях специалистов, так и в выборе подходов, методов 
и технологий. Поэтому в фокусе внимания руководства 
центров помощи детям остается консолидация коллек-
тива сотрудников как фактор, обеспечивающий успеш-
ность деятельности. Специалисты организаций для 
детей-сирот, организующие психолого-педагогическое 
сопровождение детей-сирот с  ОВЗ, должны характери-
зоваться единством, в  центре которого находятся гу-
манистические ценности воспитания. Именно ценност-
но-смысловое единство будет проецироваться в умение 
определять свою роль в командной работе в комплекс-
ном сопровождении детей-сирот с  ОВЗ и  проявляться 
через особый «дух партнерства», взаимовыручку в  пе-
дагогическом процессе, коллективную ответственность 
за конечный результат.
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