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Аннотация. Формирование социальной успешности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) необходимо для их адаптации в обществе в качестве активных участников. 
В современной педагогике достаточно разработанным является вопрос о сущности успешности 
обучающихся, но мало изученным остается успешность детей с ОВЗ. В связи с этим автором 
поставлена цель разработать и проверить эффективность модели оценки формирования 
социальной успешности детей с ОВЗ. Выделение в рамках исследования коммуникативного, 
системного, бинарного и личностно-деятельностного подходов позволяют определить критерии и 
показатели социальной успешности детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования. 
Разработанные критерии социальной успешности (когнитивный, ценностно-мотивационный и 
творческо-технологический) определяют эффективность модели в процессе занятия прикладными 
видами творчества. Результаты исследования могут быть использованы в работе с такими детьми 
в учреждениях дополнительного образования.
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Abstract. The formation of social success of children with disabilities is necessary for their adaptation in 
society as active participants. In practice, this issue is not given enough attention due to the lack of 
interest among qualified personnel, confidence in the effectiveness of this process among parents, 
knowledge and practical skills of children with disabilities themselves. In this regard, the author aims to 
develop and test the effectiveness of the model for the formation of social success of children with 
disabilities. The selection of communicative, system, binary, and personal-activity approaches in the 
study allows us to determine the criteria and indicators of social success of children with disabilities in 
organizations of additional education. The result of the research is to clarify the concept of "social success 
of children with disabilities", which is an integral personal education in the process of activities that

608

mailto:Darknegr@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3643-4009
mailto:Darknegr@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3643-4009


Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2020. Том 39, № 4 (608-619)
Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2020. Vol. 39, No. 4 (608-619)

reflect their achievements in the social sphere, leading to self-realization and determining the quality of 
spiritual and social life. The developed criteria of social success (cognitive, value-motivational, and 
creative-technological) determine the effectiveness of the model in the process of practicing applied types 
of creativity. The results of the research can be used in working with such children in institutions of 
additional education.
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Введение
Приоритетной задачей современного образовательного процесса является успеш

ность детей в дополнительном образовании. Об этом свидетельствует внедрение Федераль
ного проекта «Успех каждого ребенка»1, который предполагает максимальный охват до
полнительным образованием детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидностью, в возрасте от 5 до 18 лет и воспитание гармонично развитой и со
циально ответственной успешной личности. В современной педагогике достаточно разрабо
танным является вопрос о сущности успешности обучающихся, но мало изученным остает
ся успешность детей с ОВЗ. При этом необходимость формирования социальной успешно
сти детей с ОВЗ определяется требованиями ФГОС НОО ОВЗ2, в котором говорится о важ
ности социального развития учеников, формирования в учебно-воспитательном простран
стве социальной успешности как необходимого условия их дальнейшей социализации. На 
практике в образовательных учреждениях вопросам формировании социальной успешности 
уделяется недостаточно внимания в силу квалификационных характеристик кадрового со
става, отсутствия специалистов коррекционного профиля, а также отсутствие уверенности в 
этом процессе у родителей и самих детей с ОВЗ.

В связи с вышесказанным авторами поставлена цель: разработать и проверить эф
фективность модели формирования социальной успешности детей с ОВЗ, способствую
щая успешной адаптированности в обществе.

Научные подходы к определению социальной успешности
Приступая к рассмотрению процесса формирования социальной успешности детей 

с ОВЗ, необходимо проанализировать значение терминов «успешность» и «социальная 
успешность». В социологии исследование успеха представлено в работах М. Вебера 
[1990], В. Зомбарта [2005], Ш. Шварца [2012], А.Ю. Согономова [2005], В. Ильина [2014], 
Б. Бессонова [2006], В. Ядова [2013] и др. Эти авторы предлагают социологический анализ 
деятельности личности как соотношение успешной и неуспешной деятельности, влияю
щее на развитие и динамику становления самого индивида. А.Ю. Согомонов [2005] соот
носит социальный успех с признанием деятельности индивида и ее публичностью. Иссле
дования М. Вебера раскрывают представление об успехе и его критериях с позиции цен
ностей личности и общества: «^кто не приспособился к условиям, от которых зависит 
успех в капиталистическом обществе, терпит крушение или не продвигается по социаль
ной лестнице» [Вебер, 1990, с. 91]. А.И. Кравченко, И.О. Тюрина [2005], Р. Коллинз [2002] 
оценивают успех в контексте субъектности личности, связывая его с этапами становления

1 Национальный проект «Образование». URL: https://edu.gov.ru/national-project_(дата обра
щения 05.12.2020)

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья URL: https://base.garant.ru
/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения 05.12.2020)
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жизненного цикла, творчеством, академическими, материальными достижениями и ре
флексией. «Эмоциональная энергия интенсифицирована на высоких уровнях через интер
активные ритуалы повседневной жизни благодаря сильно сфокусированным групповым 
взаимодействиям» [Кравченко, Тюрина, 2005, с. 473]. Успех, по мнению С. Хокинга [2014, 
с. 47], концентрируется в вещах, в которых их недостаток не является помехой.

Психологическая сущность успеха, по мнению А.М. Федосеевой [2013], определяет
ся опытом и уровнем притязания, мотивацией достижения или избежания неудач, влияю
щей на поведение индивида. С.Л. Рубинштейн [2002], А.Н. Леонтьев [1994], Л.С. Выготский 
[1984], З. И. Ходжава [1949], П.Я. Гальперин, [1998] связывают данное понятие с положи
тельным результатом деятельности, отмечая, что деятельность не является адаптивным 
процессом. Н. Винер [2001], Н.А. Берштейн [1990], П.К. Анохин [1978] представляют успех 
как цель, определяющую устойчивость и направленность поведения. Как жизненную стра
тегию, направленную на достижение цели, рассматривает успех Т. Шибутани [2002], как 
внутреннее состояние личности и практическую установку деятельности, определяющую 
благополучие, благосостояние, осознанную активность в выборе и достижении цели - 
Д.Н. Узнадзе [2001], В.А. Запорожец [2000], А.Г. Асмолов [2002]. В педагогике Л.И. Руса
нова [2019] рассматривают социальную успешность как устойчивое, закономерное дости
жение результатов деятельности, признаваемых обществом как положительные достиже
ния. В.А. Сухомлинский [1989], В.А. Сластенин [2002], Э.В. Зауторова [2019] соотносят 
успешность со средством педагогической поддержки детей через создание ситуации успеха 
и применение образовательных технологий, способствующих созданию таких ситуаций. У. 
Глассер отмечает, что «^ если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть все 
шансы на успех в жизни» [Глассер, 1991, с. 4]. Как средство социального становления лич
ности и максимальной реализации возможностей для развития интересов, потребностей и 
готовности к деятельности представляют успешность Г.И. Щукина [1988] и др.

К.Д. Ушинский писал, что «^ только успех поддерживает интерес ученика к обу
чению. Ребенок, не познавший радости труда в учении, теряет интерес учиться» [Ушин
ский, 2019, с. 150]. А.Г. Романовский, В.Е. Михайличенко, Л.Н. Грень [Романовский и др., 
2012] соотносят успешность с социальным качеством личности, отмечая ее осознание с 
процессом приобретения социального опыта, позволяющего конструктивно функциони
ровать, позитивно развиваться и благополучно преодолевать трудности и решать пробле
мы. А.С. Белкин [2000] изучает успешность с позиции педагогического обеспечения обра
зовательно-воспитательного процесса. Л.В. Ведерникова, О.А. Поворознюк, О.Г. Бырди- 
на, О.В. Дубровина отмечают: «^социальная успешность - это интегративная характери
стика личности, определяющая наличие субъективно-ценностных достижений школьника 
в социально значимой деятельности, взаимодействии, решении жизненно важных проблем 
и способствующая преодолению учеником негативных обстоятельств социализации» [Ве
дерникова и др., 2014, с. 8].

Социальная успешность понимается Е.Ю. Варламовой [2004] как приобретение ин
дивидом социальных статусов и ролей при включении в систему социальных явлений, 
приносящих ему социальное признание и личностное удовлетворение. Е.В. Деева [2013] 
рассматривает социальную успешность как качество, которое оценивают люди и человек, 
опираясь на нормы и ценности. С.О. Кожакина [2013] в качестве компонентов социаль
ной успешности подростков видит взаимосвязь социальной активности (общение, уста
новление контакта), социальной адаптированности (признание обществом, взрослыми) и 
компонентов (самооценка, самоуважение, уверенности в себе, мотивированность).

Е.А. Ширяев [2016] под социальной успешностью обучающихся понимает дости
жения в процессе образования, подкрепленные позитивно-адекватной самооценкой уче
ника достигнутого результата и положительным отношением окружения учащегося к его 
результатам, сопровождаемый позитивным эмоциональным состоянием.

На наш взгляд, социальная успешность детей с ОВЗ представляет собой интеграль
ное личностное образование, которое в процессе их деятельности отражает достижения в
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социальной сфере, ведет к самореализации, повышая качество духовной и социальной 
жизни [Чернова и др., 2020]. Данное понимание обуславливает выделяемые нами подхо
ды, критерии, показатели социальной успешности детей с ОВЗ.

Подходы и критерии определения уровня социальной успешности
Системный подход в рамках нашего исследования предполагает рассмотрение двух 

аспектов: исследование объекта как системы (помогает понять природу многообразия свя
зей, структурировать элементы и найти их закономерности, формирует системное мышле
ние и повышает эффективность принимаемых решений, начиная с внешнего взаимодей
ствия субъектов до управлением субъектом собственной активностью); рассмотрение 
процесса формирования социальной успешности как процесс проектирования (структура, 
система связей) деятельности. Для нашего исследования системный подход объясняет 
необходимость выявления основных элементов системы, определение структуры, функ
ций и модельности системы.

Коммуникативный подход учитывает личностные и индивидуальные особенности, 
интересы и возраст, формируя коммуникативную компетенцию: готовность и способность к 
общению и межличностному взаимодействию, накоплению и расширению знаний и опыта. 
Коммуникативные возможности детей с ОВЗ проявляются в диалогическом взаимодей
ствии, воздействуя на их мотивационную сферу, развивая способности к саморегуляции по
ведения, переосмыслению своего поведения, раскрепощая, делая открытыми и свободными 
в проявлении чувств, развивая умение договариваться, обсуждать, способствуя преодоле
нию эгоцентрических установок, умению ориентироваться в коммуникативных ситуациях, 
формируя навыки сотрудничества. При формировании социальной успешности у детей с 
ОВЗ коммуникативный подход рассматривается как совместная деятельность по переносу и 
проявлению человеческой культуры через гуманистическую коммуникацию между педаго
гом дополнительного образования и ребенком с ОВЗ, родителями.

С точки зрения личностно-деятельностного подхода социальная успешность детей 
с ОВЗ подразумевает формирование индивидуально-психологических характеристик (мо
тивации, адаптации, способностей, самооценки, саморазвития и самореализации) через 
собственную усложняющуюся деятельность в процессе познания и преобразовании мира 
смысловой сферы, культуры.

Бинарный подход отражает процесс формирования социальной успешности детей с 
ОВЗ и педагога дополнительного образования, помогает объединить и примирить проти
воположности, открывая новые грани исследуемого объекта, сглаживая несоответствия, 
выделяя позитивное и полезное, определяя новое видение проблемы и пути решения. 
Парность методов воспитания и соответствующие методы самовоспитания воздействуют 
на внутреннюю индивидуализацию личности, формируя субъектность. Данный подход 
раскрывается в воспитательной парадигме как педагогическое воздействие на воспитуе- 
мых, где дети с ОВЗ выступают полноправными субъектами, имеющие внутренний по
тенциал и стремящиеся к творческому саморазвивитию, самобразованию, самовоспита
нию [Макарова, Шаршов, 2006].

Выделенные нами подходы позволяют сформулировать критерии социальной 
успешности с трех позиций: ценностно-мотивационной, когнитивной и творческо
технологической. Под критериями мы подразумевает свойства и признаки изучаемого 
объекта, а показателями являются количественные и качественные характеристики сфор- 
мированности того или иного критерия.

Ценностно-мотивационный критерий характеризует интерес личности к предсто
ящей деятельности, позволяет определить уровень мотивации, установки и ценности, от
ношение, готовность и потребность личности к самоооценке, творческой самореализации 
и, как следствие, - проявление социальной успешности (табл. 1).
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Таблица 1 
Table 1

Взаимосвязь ценностно-мотивационного критерия, показателей, методик диагностики и уровня 
сформированности социальной успешности детей с ОВЗ 

Interrelation of criteria, indicators, diagnostic methods and the level of formation of the value- 
motivational criterion of social success of children with disabilities

Ценностно-мотивационного критерий: наличие интереса, ценностей, мотивации к овладению 
творческой прикладной деятельностью в сотворчестве и содружестве

Критериальный
показатель
социальной
успешности

Уровни сформированности 
социальной успешности подростков с ОВЗ

Диагностический
инструментарий

ч:он
<D

1 2 3

осознанание
ценности
совместной
творческой
деятельности

В

С

Н

осознает ценность совместной деятельности, про
являет стремление к саморазвитию, самореализации 
потенциальных возможностей и потребность само
совершенствоваться, демонстрирует желание вы
полнить творческие проекты, осваивание ДПТ
принимает ценности совместной деятельности, эпи
зодически стремится к саморазвитию и самосовер
шенствованию, выполняет творческие проекты в 
процессе освоения ДПТ________________________
не понимает важности совместной творческой дея
тельности, не проявляет стремление к саморазви
тию, самореализации потенциальных возможностей 
и самосовершенствованию, не демонстрирует же
лание выполнить творческий проект

тест для 
исследования 
культурно
ценностных 
ориентаций 

Дж. Таусенда

SЯЯ«оа
Sн
<Dияя

личностная 
мотивация к 
труду и ее 
проявление 
через
творчество

В

проявляет заинтересованность к труду и демон
стрирует намерения к изучению собственного опы
та, активно участвует в творческой, культурной, 
общественной деятельности

С

проявляет заинтересованность к труду, но демон
стрирует намерения к изучению собственного опы
та неохотно, участвует в творческой, культурной, 
общественной деятельности

Н
не проявляет заинтересованность к труду и изуче
нию собственного опыта, редко участвует в творче
ской, культурной, общественной деятельности

методика 
диагностики 
мотивации 

к достижению 
успеха 

Т. Элера

Sя
я«
Sно

понимание 
важности 
образования в 
сотрудничестве 
и сотворчестве, 
наличие 
интереса 
к обучению, 
умение ставить 
цели-ценности

В

понимает важность занятий в сотрудничестве и со
творчестве, стремится добиваться положительных 
результатов, посещает занятия с желанием, умеет 
ставить цели-ценности

С
принимает важность занятий в сотрудничестве и 
сотворчестве, стремится к результату, посещает за
нятия с желанием, осознает цели-ценности

тест уровня 
сотрудничества 

в детском 
коллективе

Н

посещает занятия по наставлению, не всегда пони
мает важность занятий, к сотрудничеству и сотвор
честву относится боязливо, результатами деятель
ности интересуется слабо

Sичя
Sя
<D

612

4



Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2020. Том 39, № 4 (608-619) 
Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2020. Vol. 39, No. 4 (608-619)

Окончание табл. 1 
End of table 1

2 3 4

оценка 
деятельности 
своей и 
окружающих, 
оценка меж
личностных 
отношений, 
осознание себя 
сильной 
личностью

В

С

Н

испытывает радость от выполненной деятельности, 
видит важность своего результата и окружающих, 
проявляет уверенность в своих действиях, адекватно 
реагирует на критику окружающих

испытывает радость от выполненной деятельности, но 
к результату относится ровно, проявляет уверенность 
в своих действиях, спокойно реагирует на критику

не испытывает радости от выполненной деятельности, 
оценить результат не может, не проявляет уверен
ность в своих действиях, реагирует на критику не
адекватно

Исследование 
самооценки по 

методике 
Дембо - 

Рубенштейн, 
модификация 

Прихожан А.М.

S

Яя

Примечание: В - высокий, С - средний, Н - низкий.

Методика диагностики мотивации к достижению успеха Т. Элерса [Розанова В.А., 
1999] позволяет определить уровень мотивации: низкий, средний, умеренно-высокий или 
высокий. Для оценки культурно-ценностных ориентаций применялся тест Дж. Таусенда 
[Дж.Таусенд, Л.Г. Почебут, 2004], позволяющий определить тип культуры: динамически- 
развивающийся, современный или традиционный. Исследование самооценки по методике 
Т. В. Дембо - С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан [1988] помогает исследо
вать притязания личности к достижению успеха, и в частности показатель общей ручной 
умелости (умение делать своими руками). Уровень сотрудничества в детском коллективе 
помогает диагностировать, насколько ребенка с ОВЗ привлекает деятельность в образова
тельном сообществе.

Когнитивный критерий отражает результаты теоретических знаний и умений о 
творчестве и осознание себя субъектом творческой деятельности. Познавательная актив
ность, по мнению В.А. Адольфа, И.Ю. Степановой [2006] может проявиться на эмпириче
ском, теоретическом, творческом уровне. Творческая деятельность, имеющая результаты, 
стимулирует познавательную потребность и активность. Для комплексного изучения дан
ного критерия предлагались тестовые задания, направленные на оценку владения знания
ми и умениями творческой деятельности. Задания закрытой формы предполагают выбор 
правильного ответа из нескольких предложенных вариантов. Первая часть содержит по
становку проблемы, вторая - готовые варианты ответов с одним или несколькими пра
вильными вариантами. Задания открытой формы предполагают дополнение с ограничени
ями на ответы. Задания на соответствие проверяют знания связей между множествами, 
располагающиеся в двух столбцах. Задание на установление правильной последователь
ности предусматривают знание алгоритма или технологию выполнения и соблюдения 
процесса. Тестовые задания затрагивают определения и понятия, специальную термино
логию декоративно-прикладного творчества, а также знание алгоритма выполнения тех 
или иных действий, отражающих степень владения материалом, уровень практических 
умений и опыт декоративно-прикладного творчества.

Показателями когнитивного критерия, кроме тестовых оценок обучающихся, могут 
служить участие в творческих конкурсах, получение грамот и дипломов, формирующих 
портфель достижений с отзывами, самоанализами, результатами творческих проектов, 
творческими работами (табл. 2).
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Таблица 2 
Table 2

Взаимосвязь когнитивного критерия, показателей, методик диагностики 
и уровня сформированности социальной успешности детей с ОВЗ 

Interrelation of criteria, indicators, diagnostic methods and the level of formation of the cognitive 
criterion of social success of children with disabilities

Когнитивный критерий: выраженная степень сформированности теоретических знаний в области 
декоративно-прикладного творчества, представлений о возможностях прикладного творчества, 

понимания задач, способов выражения в практической деятельности

Критериальный
показатель
социальной
успешности

Уровни сформированности 
социальной успешности подростков с ОВЗ

Диагностический
инструментарий

пон
S

качество 
(устойчивость) 
теоретических 
знаний, базовых 
понятий, 
терминов 
декоративно
прикладного 
творчества

В

демонстрирует устойчивые знания в области 
декоративно-прикладного творчества, использует 
терминологию в процессе творчества и понимает 
ее значение

авторские тесты 
на выявление 

знаний

Sя<Dп
2

юсЗ
Я

1-Го
Sч:

С

владеет знаниями в области декоративно
прикладного творчества, периодически использу
ет терминологию в процессе творчества, понимает 
ее значение

Н

не владеет знаниями в области декоративно
прикладного творчества, не использует термино
логию в процессе творчества, не понимает ее зна
чение

академическая 
успеваемость 
по овладению 
базовыми 
умениями и 
навыками в 
творческой 
деятельности

В
владеет и активно использует приобретенные 
навыки и умения в процессе творчества

авторский тест 
на выявление 

умений

S
Я<Dч
2

я
ОО

ОнG
О

С
имеет сформированные навыки и умения, 
применяет их в процессе творчества

Н имеет слабые сформированные умения, навыки, 
но применяет неохотно

овладение 
профессиональ
ными компетен
циями
и практическим 
опытом 
в декоративно
прикладном 
творчестве

В
умело использует профессиональные компетен
ции и опыт в процессе творчества, учитывает при 
прогнозировании результата

карта
педагогического

наблюдения
о
&

С
понимает необходимость в использовании имею
щихся компетенции и опыта в процессе творче
ства, не всегда учитывает при прогнозировании 
результата

Н
не использует профессиональные компетенции и 
опыт в процессе творчества, не учитывает при 
прогнозировании результата

Примечание: В - высокий, С - средний, Н - низкий.

Творческо-технологический критерий позволяет оценить совокупность умений, 
навыков, способностей, компетенций в процессе деятельности, показывает степень проявле
ния социальной успешности детей с ОВЗ. Для диагностики творческо-технологического кри
терия использовалась диагностика коммуникативного контроля М. Шнайдера [Фетискин и 
др., 2002], определяющая сформированность коммуникативных навыков и уровень коммуни
кативного контроля в общении, выделяя низкий, средний, высокий уровени (табл. 3).

614



Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2020. Том 39, № 4 (608-619)
Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2020. Vol. 39, No. 4 (608-619)

Таблица 3 
Table 3

Взаимосвязь творческо-технологического критерия, показателей, методик диагностики и уровня 
сформированности социальной успешности у детей с ОВЗ 

Interrelation of criteria, indicators, diagnostic methods and the level of formation of creative 
and technological criteria for social success of children with disabilities

Творческо-технологический критерий: сформированность коммуникативных умений и навыков, 
навыков самопрезентации и самововершенствования в процессе творческой деятельности,

саморазвитие внутренней позиции творца

Критериальный
показатель
социальной
успешности

Уровни сформированности 
социальной успешности подростков с ОВЗ

Диагностический
инструментарий

ч:он<D

В
владение ком
муникативными 
умениями и 
навыками в 
творческой и 
проектной 
деятельности 
творчества

С

Н

активно владеет коммуникативными умениями и 
навыками, активно применяет в творческой и про
ектной деятельности вступая в диалог, выдвигает 
гипотезы и предлагает пути решения
эпизодически использует коммуникативные уме
ния и навыки в творческой и проектной деятель
ности, не всегда готов вступить в диалог, выдви
гает гипотезы и предлагает пути решения

диагностика 
коммуникатив
ного контроля 
М. Шнайдера

слабо владеет коммуникативными умениями и 
навыками, пассивно применяет их в творческой и 
проектной деятельности, не готов вступить в диа
лог, не может предложить пути решения

сЗ
Сс
аичI
о
Ио

личная и соци
альная продук
тивность, само
совершенство
вание и само
развитие в про
цессе освоения 
программ

В

легко включается в творческую и проектную дея
тельность, владеет большим количеством прие
мов, проявляет самостоятельность при решении 
задач в практической деятельности

С

в творческую и проектную деятельность включа
ется с интересом, владеет приемами, но редко 
проявляет самостоятельность при решении задач в 
практической деятельности

Н
в творческую и проектную деятельность включа
ется с трудом, не проявляет самостоятельности 
при решении задач в практической деятельности

тест-анкета 
«Самооценка 

способностей к 
самообразова
нию и самораз

витию личности» 
В.И. Андреев

сЗИя<Dяоо
сЗо

В

проявление 
креативности в 
самопрезента
ции себя 
в процессе 
деятельности

творчески подходит в демонстрации результатов 
своего труда, делает это нестандартно, находя оп
тимальные пути решения, деятельность приобре
тает эвристический характер

С
проявляет нестандартный подход в демонстрации 
результатов своего труда, делает это увлеченно, 
деятельность приобретает частично-поисковый 
характер

Н
к демонстрации результатов своего труда подхо
дит формально, безынициативно, деятельность 
носит репродуктивный характер

шкала измерения 
тактик самопре

зентации 
С.Ж. Ли,
Б. Куигли;

тест «Творческие 
способности» 
Дж. Кинчера

S

«
Оа
Sэт
Ояичоая
йЛ
Sя
<Dя
§ао

Примечание: В - высокий, С - средний, Н - низкий.
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Оценка способностей к саморазвитию, самообразованию В.И. Андреева отражает 
степень овладения умениями и навыками проектной деятельности в процессе творчества, 
умения оценить личностную и социальную продуктивность в процессе освоения программ 
декоративно-прикладного творчества. Шкала измерения тактик самопрезентации С.Ж. Ли, 
Б. Куигли [Пикулева О.А., 2004] и тест «Творческие способности» Дж. Кинчера [1977] 
показывают проявление креативности личности и навыков самопрезентации в процессе 
проектной деятельности.

Заключение
Социальная успешность детей с ОВЗ представляет собой интегральное личностное 

образование, которое в процессе их деятельности отражает достижения в социальной сфе
ре, ведет к самореализации, повышая качество духовной и социальной жизни, способствуя 
их адаптации в обществе в качестве активных участников. Разработанная модель оценки 
сформированности социальной успешности детей с ОВЗ основывается на коммуникатив
ном, системном, бинарном и личностно-деятельностном подходе. Все разработанные ча
сти инструментария - когнитивный, ценностно-мотивационный и творческо
технологический - созданы на основе анализа научных исследований и направлены на из
мерение уровня (высокий, средний, низкий) социальной успешности детей с ОВЗ в орга
низациях дополнительного образования.

Низкий уровень формирования социальной успешности характеризуется слабым 
стремлением к саморазвитию, самореализации потенциальных возможностей в процессе 
совместной деятельности. В отношении с людьми дети либо замкнуты и необщительны, 
либо раскованы и импульсивны, реакция на критику неоднозначная. В процессе деятель
ности не проявляют самостоятельность, заинтересованность к труду, культурной, обще
ственной деятельности. Творческие способности и общая ручная умелость развиты слабо, 
им трудно проявить, оценить и презентовать результат своего труда, что говорит о низком 
уровне знаний и не достаточном понимании важности занятий.

Средний уровень характеризуется проявлением интереса к совместной творческой 
деятельности. Такие дети посещают занятия с желанием, осознают их важность, умеют 
ставить цели-ценности, но не всегда стремятся к саморазвитию и самосовершенствова
нию, в процессе проектной деятельности демонстрируют элементарные приемы, изредка 
проявляют самостоятельность, к выполнению приступают по наставлению педагога, не 
всегда уверены в своих силах. Имеют развитую ручную умелость, но к конечному резуль
тату своего труда относятся ровно, так же реагируют на критику. В работе используют 
терминологию. Не всегда готовы вступить в контакт и диалог с окружающими, сдержаны 
в эмоциональном проявлении.

Высокий уровень социальной успешности характеризуется активным включением 
в творческую и проектную деятельность. Ребенок легко вступает в диалог, использует 
терминологию в процессе творчества, использует профессиональные компетенции и име
ющийся социальный опыт в процессе творчества, может предложить пути решения, с эн
тузиазмом выполняет работу своими руками, имеет развитую ручную умелость. Осознает 
ценность совместной деятельности, проявляет стремление к саморазвитию, самореализа
ции потенциальных возможностей и потребности самосовершенствоваться, демонстриру
ет желание выполнить творческие проекты, активно участвует в творческой, культурной, 
общественной деятельности. Творчески подходит к демонстрации и презентации резуль
татов своего труда, проявляя самостоятельность.

Результаты исследования могут быть использованы педагогами дополнительного 
образования, логопедами, дефектологами, тьюторами, социальными педагогами в работе с 
такими детьми.
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