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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

УДК 378+372.3/.4+004 

О. Н. Чернышова 

(канд. биол. наук, доц. кафедры педагогики и методики  

начального образования, ФГБОУ ВПО «Новосибирский  

государственный педагогический университет», г. Новосибирск) 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Начальные классы Новосибирской области еще недостаточно обеспечены сред-

ствами ИКТ, необходимыми для реализации требований ФГОС. Лишь 10 % педагогов вла-

деют навыками разработки электронных дидактических материалов в SMART Notebook, 

тогда как интерактивные доски есть в 63 % классов. Требуется дополнительная подготовка 

учителей в области новых компьютерных и мультимедиа технологий, предоставляющих 

широкие возможности подготовки дидактических материалов и проведения учебных занятий 

при условии соблюдения норм СанПиН к использованию в учебном процессе средств ИКТ. 

Ключевые слова: ИКТ в начальном образовании, информатизация образовательного 

процесса, возможности ПО SMART Notebook, здоровьесберегающие требования к органи-

зации мультимедиа урока в начальной школе. 

 

O. N. Chernyshova 
 

INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCY  

PRIMARY SCHOOL TEACHER IN THE CONDITIONS  

OF IMPLEMENTATION OF GEF PRIMARY  

GENERAL EDUCATION 
 

Elementary classes Novosibirsk region still not provided ICT tools needed to imple-

ment the requirements of GEF. Only 10 % of teachers have the skills to develop electronic teach-

ing materials in SMART Notebook, while interactive whiteboards have a 63 % of classes. Require 

additional training of teachers in the field of new computer and multimedia technology, providing 

opportunities of training of teaching materials and conduct training sessions subject to the rules 

SanPin for use ICT tools in the educational process. 

Keywords: ICT in primary education, computerization of the educational process, the 

capabilities of the SMART Notebook, School health requirements for the organization of multi-

media lesson in elementary school. 

 
Принятый в 2009 г. федеральный го-

сударственный стандарт начального об-

щего образования требует от учителя уме-

ния использовать информационные тех-

нологии в обучении младших школьников 

при условии сохранения и укрепления фи-

зического и духовного здоровья обуча-

ющихся [7]. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной прог-

раммы начального общего образования 

должны отражать: «активное использо-

вание речевых средств и средств инфор-
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мационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) для решения ком-

муникативных и познавательных задач» 

[7, c. 8], а также «использование различ-

ных способов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информа-

ционном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой фор-

ме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблю-

дать нормы информационной избира-

тельности» [7, c. 9].  

Осуществлять образование, соответ-

ствующее этим требованиям, может лишь 

учитель, обладающий необходимыми ква-

лификационными требованиями, перечис-

ленными, в частности, в «Едином квали-

фикационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служа-

щих» [2]. Учитель должен осуществлять 

обучение и воспитание учеников, исполь-

зуя разнообразные формы, приемы, мето-

ды и средства обучения, в том числе со-

временные образовательные технологии, 

включая информационные, а также циф-

ровые образовательные ресурсы, а это 

возможно только при профессиональном 

владении соответствующими методиками 

подготовки дидактических материалов 

и проведения учебных занятий с исполь-

зованием компьютерных технологий. 

В соответствии с ФГОС начального 

образования, функционирование инфор-

мационной образовательной среды обес-

печивается средствами ИКТ и квалифи-

кацией использующих ее работников. 

Степень обеспеченности начальных 

классов Новосибирска и Новосибирской 

области средствами и технологиями, по-

зволяющими осуществлять необходимый 

по ФГОС уровень информатизации обра-

зовательного процесса, мы попытались 

выяснить методом анонимного анкетиро-

вания. Опрос учителей начальных клас-

сов и студентов 5-го курса НГПУ, обуча-

ющихся специальности «Педагогика и ме-

тодика начального образования», прохо-

дивших педагогическую практику в 2013–

2014 учебном году, показал следующие 

результаты.  

Из 40 классов в 85 % имеются 

компьютеры, в 68 % есть мультимедий-

ный проектор. Около 63 % кабинетов на-

чальной школы оборудованы интерактив-

ными досками и программным обеспече-

нием SMART Notebook или (гораздо ре-

же) MimioStudio. Число таких классов 

постепенно увеличивается. Пока очень 

мало в школах используются SMART-сто-

лы. Это всего 1–2 школы г. Новосибирска. 

По крайней мере, опрошенные учителя это 

устройство не использовали. Среди учи-

телей начальных классов 22 % пользуют-

ся для проведения тестирования в своих 

классах пультами для дистанционных оп-

росов, 27,5 % классов оборудованы до-

кумент-камерами, через которые демон-

стрируются различные натуральные объ-

екты и иллюстрации. 

Учителя начальных классов по-раз-

ному владеют программным обеспечени-

ем к этому оборудованию, необходимым 

для его полноценного использования. Они, 

как правило, умеют пользоваться тексто-

вым редактором Word и применяют его 

на уроках. 42,5 % учителей показывают 

на ИТ-доске текстовые документы, под-

готовленные в Word. 

Все педагоги, в классах которых есть 

компьютер, мультимедийный проектор 

и интерактивная доска, используют их 

в основном для показа электронных пре-

зентаций через программу Power Point. 

До недавнего времени она вполне удов-

летворяла учителей.  

Однако мультимедиа технологии про-

должают развиваться, а программное обес-

печение совершенствоваться. К очень при-

влекательному в этом смысле можно от-

нести программное обеспечение (ПО) 

SMART Notebook, Response/Senteo. Оно 

открыло новые возможности не только 
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для демонстрации изображений или текс-

та, но и в корне изменило подход к по-

строению урока. ИТ-доска и входящее 

в комплект программное обеспечение по-

зволяет создавать и проводить интерак-

тивные занятия, синхронное тестирование 

группы учеников и т. п. Однако лишь 

10 % педагогов владеют навыками разра-

ботки электронных дидактических мате-

риалов в ПО SMART Notebook. 

Качество образования в наше время 

зависит и от обеспеченности образова-

тельного учреждения учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложени-

ями, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной програм-

мы начального общего образования. Об-

разовательное учреждение должно также 

иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных ЭОР [7]. 

По нашим данным, 35 % учителей 

пользуются готовыми интерактивными за-

нятиями на CD и DVD-дисках из серии 

«Библиотека Кирилла и Мефодия» или 

другими электронными образовательны-

ми ресурсами, полученными с Интернет-

сайтов, предоставляющих свободный дос-

туп к такого рода материалам. К ним, на-

пример, относятся сайт образовательного 

портала «Мой университет» (http://moi-

amour.ru/), http://www.smarttech.com/ и др. 

На этих сайтах размещают лучшие раз-

работки учителей. Существуют также пе-

чатные издания методической литерату-

ры, сопровождаемые дисками с элект-

ронными образовательными ресурсами. 

Как правило, такие материалы разработа-

ны на основе программы Power Point [5; 6]. 

Новые информационные техноло-

гии обеспечивают интеграцию различных 

типов учебной информации, а благодаря 

возможности учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, способствуют по-

вышению их мотивации к учению. Не-

маловажным при этом является их кор-

рекционная направленность. Так, интерак-

тивная доска помогает сочетать на прак-

тике такие традиционные методы обуче-

ния, как наглядный и практический. На-

пример, было доказано, что у учащихся 

с недостатками в умственном развитии 

при опоре на наглядность в памяти оста-

ется 37 % информации, а при практичес-

ком – до 70 % информации [4].  

Педагоги отмечают также возник-

новение психологически комфортной об-

разовательной среды при выполнении за-

даний на интерактивной доске, а также 

некоторых дополнительных технических 

средствах, таких, как SMART-стол, сен-

сорная панель «Солнышко», которые в на-

стоящее время чаще используют в до-

школьных учреждениях. Если на первых 

этапах обучения задания, иллюстрации, 

динамические изображения, выведенные 

на интерактивную доску, лишь концент-

рируют внимание учеников, в дальней-

шем наблюдается снятие психологичес-

кой напряженности при обучении, возрас-

тает интенсивность учебного процесса. 

Методически грамотно подготовлен-

ные задания с использованием различ-

ных функций ПО SMART Notebook спо-

собствуют овладению логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации объектов по 

определенным признакам, установлению 

аналогий и причинно-следственных свя-

зей, верной последовательности событий, 

отнесению информации к известным по-

нятиям. А это уже обязательные требо-

вания ФГОС начального образования. 

Интерактивная доска используется 

и как заменитель привычной педагогам 

учебной доски с мелом, исключая рас-

пространение в классе известковой пыли. 

ПО позволяет писать и рисовать разно-

цветными линиями разной толщины. Го-

товые графические элементы: стрелки, 

прямые линии, геометрические фигуры 

можно выбирать из коллекции и вставлять 

на страницу. 

Большая коллекция рисунков, фонов, 

интерактивных средств и 3D-объектов 

дает возможность создавать разнообраз-

ные по оформлению, набору методичес-

ких приемов и дидактическому содержа-

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
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нию занятия. В состав галереи SMART 

Notebook входят также наборы шаблонов 

для тестовых заданий разных форм (фай-

лы Adobe Flash Player). Разные типы та-

ких заданий направлены на использова-

ние различных мыслительных операций.  

С помощью средств записи страницы 

учитель может создать небольшой файл 

с динамическим преобразованием изоб-

ражений, – своего рода минимультфильм 

дидактического содержания. Есть также 

возможность создавать  звуковые файлы 

и использовать их в дальнейшем при под-

готовке сопровождения к уроку [1]. В кол-

лекции изображений имеется немало го-

товых элементов, сопровождаемых звуко-

выми эффектами (например, голосами жи-

вотных, звучанием музыкальных инстру-

ментов), пояснениями. Их нетрудно со-

здать самостоятельно, подобрав нужное 

изображение и соединив его средствами 

программы со звуковым файлом в mp3-

формате. Готовые обучающие фрагменты 

по химии, физиологии человека, геогра-

фии и др. в SMART Notebook сопровож-

даются речевыми пояснениями (в имею-

щихся версиях ПО пока лишь на англий-

ском языке).  

Порой необходимо скрыть часть эк-

рана или весь экран во время урока. Эту 

функцию в ПО SMART Notebook выпол-

няет инструмент «Шторка» (затенение эк-

рана). Она же может использоваться для 

разработки кроссвордов с помощью таблиц. 

Эти и многие другие возможности 

программы применяют учителя началь-

ных классов, освоившие технологию рабо-

ты с ПО SMART и соответствующими 

техническими средствами. Лучшие свои 

разработки они могут выложить в сети Ин-

тернет, например, на сайте http://www. 

smarttech.com/, представить на регулярно 

организуемых конкурсах по ИКТ в обра-

зовании. 

Преимуществ в использовании на 

уроках мультимедийных технологий, по 

сравнению со статичными изобразитель-

ными средствами и учебными пособиями 

на печатной основе много. Но нельзя за-

бывать, что существуют определенные ог-

раничения в применении этих средств 

обучения. Известно, что чрезмерно дли-

тельное их использование наносит вред 

зрению. Статичная поза при работе за 

компьютером вызывает перенапряжение 

некоторых групп мышц, ведущее к разви-

тию заболеваний суставов и позвоночника.  

С целью предотвращения отрица-

тельных последствий для здоровья детей 

учитель, планируя урок, должен учитывать 

санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативные требования к длительности 

непрерывного использования в учебном 

процессе средств информационно-комму-

никационных технологий (см. табл.) [3]. 

 

Таблица  

Длительность непрерывного применения различных средств  

информационно-коммуникационных технологий на уроках* 

 

Клас-

сы 

Максимальная непрерывная длительность (мин.) 

Просмотр стати-

ческих изобра-

жений на учеб-

ных досках  

и экранах  

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепере-

дач 

Просмотр дина-

мических изоб-

ражений на 

учебных досках  

и экранах  

отраженного 

свечения 

Работа с изоб-

ражением на 

индивидуаль-

ном мониторе 

компьютера  

и клавиатурой 

Прослу-

шивание 

аудиоза-

писи 

Прослу-

шивание 

аудио-

записи в 

наушни-

ках 

1–2 10 15 15 15 20 10 

3–4 15 20 20 15 20 15 

5–7 20 25 25 20 25 20 

8–11 25 30 30 25 25 25 

*Согласно«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 2011 г. 

 

http://www.smarttech.com/
http://www.smarttech.com/
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Оптимальное количество занятий с ис-

пользованием компьютера для обучаю-

щихся в I–IV классах в течение учебного 

дня – 1 урок. 

Не всегда соблюдаются следующие 

требования:  

– изображение на экране монитора 

должно быть четким, контрастным, не 

иметь бликов и отражений рядом стоя-

щих предметов; 

– расстояние от глаз до экрана ком-

пьютера должно быть не менее 50 см; 

– одновременно за компьютером 

должен заниматься один обучающийся; 

– если все-таки несколько учеников 

одновременно наблюдает за изображе-

нием на индивидуальном мониторе, вре-

мя наблюдения не  должно превышать 

5 минут. 

После использования средств ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий, связанных со зрительной нагруз-

кой, необходимо проводить комплекс уп-

ражнений для профилактики утомления 

и пересыхания слизистой оболочки глаз. 

Один из таких комплексов упражнений 

предлагается в «Санитарно-эпидемиоло-

гических требованиях к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» [3]. 

В некоторых школах Новосибирска 

используют с этой же целью нанесенный 

на потолок или стену комплекс линий, 

вдоль которых следует направлять взгляд 

для снятия зрительного напряжения. 

В конце урока с использованием 

средств ИКТ необходимо проводить фи-

зические упражнения для профилактики 

общего утомления. Нередко их проводят 

под музыку. А возможность использова-

ния анимации позволяет создавать весе-

лые презентации с подвижными фигур-

ками животных или других объектов 

природы, привлекающие внимание детей 

и повышающие их интерес к выполне-

нию упражнений. Вновь обратимся к по-

становлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 29 июня 2011 г. № 85 [3]. В нем пред-

лагаются комплексы упражнений для 

улучшения мозгового кровообращения, 

снятия утомления с плечевого пояса и рук, 

снятия утомления с туловища. Важно так-

же включать в ход занятий в начальных 

классах упражнения для мобилизации 

внимания. Физминутки общего воздейст-

вия комплектуются из упражнений для 

разных групп мышц с учетом их напря-

жения в процессе деятельности. 

Таким образом, при всех положи-

тельных сторонах использования инфор-

мационных технологий на уроках дейст-

вительно высоких результатов в обуче-

нии можно достичь лишь при разумном 

сочетании работы детей с мультимедий-

ными средствами, компьютером и обес-

печением нормального физического раз-

вития школьников. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

В статье представлены результаты осмысления проблемы мониторинга качества 

образовательных результатов подготовки педагогических кадров в области здоровьесбере-

жения и безопасности жизнедеятельности. Отражено понимание постановки проблемы; 

представлен компетентностный подход к отбору содержания профессионального образо-

вания в выделенных аспектах; выявлена взаимосвязь требований «стандарт – содержание 

подготовки педагога – требования современной школы», необходимость разработки крите-

риально-оценочной базы. 

Ключевые слова: мониторинг, качество, образовательные результаты, здоровьесбе-

режение, безопасность. 
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MONITORING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL RESULTS  

OF TRAINING PEDAGOGICAL PERSONNEL IN THE REGION  

OF HEALTH-SAVING AND SAFETY OF THE VITAL ACTIVITY:  

DESIGN, THE REALIZATION 
 

The article presents the results of the comprehension problems of monitoring the quality of 

educational outcomes teacher training in the field of health and safety. Reflected: understanding the 

problem; competence-based approach to the selection of the content of professional education in se-

lected aspects; the relationship of the requirements of the standard contents of the training of teacher – 

requirements of the modern school", the need to develop criterion-referenced strategy evaluation 

framework. 

Keywords: monitoring, quality, educational outcomes, health care, security. 

 

Актуализация проблемы подготов-

ки педагогических кадров в области здо-

ровьесбережения и безопасности жизнеде-

ятельности обусловлена необходимостью 

воспроизводства жизнеспособного наро-

донаселения. Проблема находит отраже-

ние в нормативных документах, которые 

фиксируют усиление и систематизацию 

требований к здоровьесберегающей и здо-

ровьеформирующей деятельности обра-

зовательных организаций [8]. Ключевой 

фигурой обеспечения безопасности, со-

хранения и укрепления здоровья обуча-

ющихся, формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни субъек-

тов образовательного процесса выступа-

ет педагог, способный качественно и эф-

фективно осуществлять профессиональ-

ные функции с точки зрения здоровье-

сберегающей педагогики [3]. 

Согласно ФГОС общего образова-

ния вне зависимости от профиля подго-

товки у будущего педагога должна быть 

сформирована готовность к: 
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 соблюдению гигиенических норм 

и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки обучаю-

щихся; 

 использованию методов и методик 

обучения сообразно возрасту и индивиду-

альным особенностям учащихся; 

 использованию инноваций в учеб-

но-воспитательном процессе без ущерба 

здоровью и безопасности участников об-

разовательного процесса; 

 соблюдению требований к исполь-

зованию ТСО; 

 учету индивидуальных особеннос-

тей развития обучающихся при осуществ-

лении деятельности по индивидуальным 

программам под наблюдением медицин-

ских работников для детей с ослаблен-

ным здоровьем и с ОВЗ; 

 формированию культуры здорово-

го и безопасного образа жизни обучаю-

щихся средствами преподаваемого пред-

мета на уроках и во внеурочной деятель-

ности. 

В выделенном контексте у будущего 

педагога должны быть сформированы [1]:  

 ценностные ориентации (жизнь, здо-

ровье, безопасность), мотивы для обес-

печения здоровья, формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни 

обучающегося средствами предмета при 

осуществлении профессионально-педаго-

гической деятельности; 

 знания о: 

 сущности категорий «здоровье», 

«безопасность»; путях и способах сохра-

нения, укрепления, наращивания и эко-

номного расходования здоровьесбере-

гающего потенциала, обеспечении лич-

ной и коллективной безопасности; 

 путях и способах создания усло-

вий для интериоризации школьниками цен-

ностей жизни, здоровья, безопасности;  

 педагогических технологиях, фор-

мах и средствах приобщения учащихся 

к здоровому, безопасному, способствую-

щему саморазвитию образу жизни; 

 здоровьесбережении, формирова-

нии культуры здорового и безопасного 

образа жизни посредством предметного 

содержания и во внеурочной деятельности; 

 организационно-управленческие 

умения: конструктивные, организаторские, 

коммуникативные, гностические, рефлек-

сивные. Проявляется вся группа умений 

в действиях и операциях: 

 по созданию здоровьесберегающе-

го образовательного пространства в шко-

ле, при проведении уроков и внеурочных 

мероприятий; 

 по интериоризации школьниками 

ценностей здоровья и безопасности сред-

ствами предмета и внеурочной деятель-

ности (сопрягая цели образования со здо-

ровьесбережением и здоровьеформиро-

ванием); 

 по проектированию и реализации 

программ и проектов формирования куль-

туры здорового и безопасного образа 

жизни школьников, в том числе профи-

лактической работе, пропаганде; 

 по обеспечению безопасности уча-

щихся в ОУ в условиях возможного воз-

никновения опасной ситуации. 

Достижение этого возможно на ос-

нове проектирования и реализации мо-

ниторинга образовательных результатов 

подготовки педагогических кадров в об-

ласти здоровьесбережения и безопас-

ности жизнедеятельности, поскольку он 

осуществляется на основе понимания 

объективных закономерностей и прогнос-

тично заданных целей в реальном обра-

зовательном процессе и тесным образом 

связан со всеми функциями и стадиями 

управления – целями, прогнозами, реше-

ниями, организацией и исполнением пе-

дагогической деятельности, коммуника-

цией и коррекцией [7]. 

Вместе с тем, в настоящее время в сис-

теме педагогического образования суще-

ствует проблема осуществления система-

тического мониторинга качества образо-

вательных результатов подготовки педа-

гогических кадров в области здоровье-

сбережения и безопасности жизнедея-

тельности. Мероприятия по обеспечению 

качества зачастую ограничиваются вве-
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дением в вариативную часть профессио-

нальной подготовки будущих педагогов 

специальных дисциплин, таких как «Здо-

ровый образ жизни», «Здоровьесберега-

ющие технологии» и т. п., в отрыве от 

методики преподавания профильного 

предмета, педагогической практики. Не-

смотря на растущее понимание значения 

качества образовательных результатов 

подготовки педагогических кадров в об-

ласти здоровьесбережения и безопаснос-

ти жизнедеятельности, в учебных пла-

нах, УМК дисциплин, программах педа-

гогической практики подготовки педаго-

га наблюдается недостаточное отраже-

ние современных представлений об учи-

теле, способном осуществлять професси-

ональную деятельность здоровьеформи-

рующей направленности, востребованную 

экономикой, гражданским обществом, 

современной школой [2]. 

В этой связи для проектирования 

и реализации системы мониторинга ка-

чества образовательных результатов под-

готовки педагогических кадров в области 

здоровьесбережения и безопасности мы 

рекомендуем принятие следующих мер. 

1. Понимание постановки задачи по-

вышения качества образовательных ре-

зультатов подготовки педагогических кад-

ров в области здоровьесбережения и бе-

зопасности жизнедеятельности. В пони-

мании содержательной характеристики 

данной категории, на наш взгляд, необ-

ходимо сконцентрироваться на конкрет-

ных аспектах качества, например, акту-

альности и значимости для потребностей 

современной экономики, общества, сов-

ременной школы; ориентации професси-

онального образования на гибкость, са-

мостоятельность, инициативность и ин-

новационность выпускников – будущих 

педагогов. Поэтому в выделенном кон-

тексте целесообразно говорить о прида-

нии педагогическому образованию но-

вых качественных характеристик: меж-

дисциплинарный интеграционный ха-

рактер, открытость, ориентация на по-

требителя (человек, школа, государство). 

2. Определение ведущих подходов 

к отбору содержания профессионального 

образования в части здоровьесберегаю-

щей и здоровьеформирующей направ-

ленности, формирование его целевых 

приоритетов и как следствие – прогнози-

рование ожидаемых результатов. В кон-

тексте цели подготовки педагогических 

кадров в  области  здоровьесбережения 

и безопасности жизнедеятельности наибо-

лее перспективным является компетент-

ностный подход к отбору содержания 

профессионального образования. Основ-

ным результатом деятельности учрежде-

ния педагогического образования долж-

на стать не система знаний, умений и на-

выков сама по себе, а система компе-

тентностей в интеллектуальной, граж-

данско-правовой, коммуникационной, ин-

формационной и прочих сферах. В логи-

ке обозначенного подхода компетент-

ность педагога в области здоровьесбере-

жения и обеспечения безопасности жиз-

недеятельности понимается как интегра-

тивное качество личности профессиона-

ла, которое включает не только пред-

ставление о квалификации, но и освоен-

ные индивидуальные способности, обес-

печивающие самостоятельность профес-

сиональной деятельности по сохране-

нию, укреплению здоровья, обеспечению 

безопасности, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

субъектов образовательного процесса. 

3. Установление четкой связи требо-

ваний стандартов, содержания учебных 

программ подготовки педагога с требо-

ваниями современной школы к его ква-

лификации и функциональной деятель-

ности. Анализ квалификационных требо-

ваний к учителю в примерных основных 

образовательных программах общего 

образования, результатов подготовки по 

программам ФГОС ВПО (ВО) педагоги-

ческого образования, профессионального 

стандарта педагога [4, с. 581; 6] свиде-

тельствует о недостаточной согласован-

ности требований к подготовке педагога 

с требованиями к системной здоровье-
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формирующей деятельности в образова-

тельных организациях. Перспективным 

в этом направлении, на наш взгляд, явля-

ется проектирование содержания педаго-

гического образования на межпредмет-

ной интеграции в процессе подготовки 

педагога с ориентацией на требования 

современной школы к специалисту, спо-

собному осуществлять профессиональ-

ную деятельность по здоровьесбереже-

нию и обеспечению безопасности обу-

чающихся, что является материалом для 

разработчиков оценочных материалов. 

В вузах необходимо наладить система-

тический сбор и анализ данных о реаль-

ных результатах и долгосрочных соци-

альных эффектах в данном направлении, 

разработать более совершенные показа-

тели (во взаимодействии всех заинтере-

сованных структур), а также инструмен-

ты их оценки. На базе ФГОС ВПО (ВО) 

необходимо инициировать разработку 

и внедрение учебных материалов профес-

сионально-предметной подготовки буду-

щего учителя здоровьесберегающей на-

правленности (программ курсов, УМК, 

учебных пособий, учебников и т. д.) на 

междисциплинарной интеграционной ос-

нове с методикой преподавания профиль-

ного предмета и педагогической практи-

кой. Помимо применения традиционных 

методов контроля качества освоения 

учебных дисциплин (контрольные рабо-

ты, зачеты, экзамены, тестовый контроль 

и т. д.), должна проводиться системати-

ческая оценка уровня здоровьесберега-

ющей компетентности студентов – бу-

дущих педагогов, способствующая их 

развитию на протяжении всего периода 

обучения в учреждении профессиональ-

ного образования и позволяющая на ран-

них стадиях выявлять проблемы качест-

ва обучения, вносить коррективы в орга-

низацию и осуществление образователь-

ного процесса. 

4. Интеграция современных пред-

ставлений об образовательных резуль-

татах подготовки педагогических кад-

ров в области здоровьесбережения и бе-

зопасности жизнедеятельности в триаду 

«стандарт – программа курса, УМК – пе-

дагогическая практика», обеспечива-

ющая ее целостность и взаимообусловлен-

ность. Это позволит студентам применить 

теоретические знания в реальных жиз-

ненных ситуациях для решения нестан-

дартных профессиональных задач, при-

обрести опыт предметной и здоровьесбе-

регающей направленности. Необходимо 

особое внимание уделять формирова-

нию у будущих учителей умений целе-

полагания, прогнозирования, планирова-

ния, моделирования, проектирования, 

рефлексии профессиональной деятель-

ности [5] с позиций здоровьесбере-

жения и безопасности. Именно эти уме-

ния следует оценивать при прохожде-

нии студентами педагогической практи-

ки и при аттестации педагогов. При этом 

педагоги должны научиться работать с 

различным контингентом обучающихся, 

независимо от их социального статуса и 

состояния здоровья, не только с потен-

циальными «отличниками учебы», но и с 

обучающимися с особыми потребнос-

тями, а также с теми, чья учеба была прер-

вана или носит неровный характер по 

причине хронического заболевания, се-

мейных обстоятельств, психологичес-

кого стресса и других причин.  

В контексте обозначенных позиций 

в целях мониторинга качества образова-

тельных результатов подготовки педаго-

гических кадров в области здоровьесбе-

режения и безопасности жизнедеятель-

ности требуется разработка критериаль-

но-диагностической базы на федераль-

ном, региональном, локальном уровнях, 

а также повышение ответственности об-

разовательных организаций в выделен-

ных императивах. 
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В статье описан опыт подготовки преподавателей-организаторов ОБЖ Пензенского 
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O. A. Dogurevich, O. M. Filatova, L. N. Savina 
 

TO A QUESTION ABOUT THE FORMATIONS OF THE SEQUENCE 

OF THE TEACHING OF DISCIPLINES IN THE PROCESS  

OF TRAINING THE INSTRUCTOR OF SAFETY OF VITAL ACTIVITY 
 

The experience of the Penza state university of training instructors – the VABS (Vital activi-

ty basics security) organizers is described in the article. Preparation contributes the bases of the 

maintenance of its own health realization in the process of professional activity; assume literacy 

level increase in the field of health preservation educational technologies and formation of the stu-

dents’ health culture.  

Keywords: the instructor-organizer of VABS, the health preservation educational technolo-

gies, the culture of health, succession in the instruction. 

 

Формирование культуры безопас-

ного поведения является актуальной зада-

чей сегодняшнего дня, стоящей перед раз-

личными социальными институтами, 

прежде всего, школой, готовящей учени-

ков к адаптации в постоянно изменяю-

щейся окружающей среде, и педагоги-

ческими вузами, обеспечивающими под-

готовку учителей безопасности жизнеде-

ятельности, которые будут преподавать 

курс ОБЖ школьникам и учащимся 

средне-специальных учебных заведений.  

В Пензенском государственном уни-

верситете подготовка преподавателей-
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организаторов ОБЖ осуществляется с 

2004 года. В настоящее время в вузе реа-

лизуется основная образовательная 

программа высшего профессионального 

образования бакалавриата по направле-

нию подготовки 050100 «Педагогичес-

кое образование» и профилю подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Выпускник, получивший образова-

ние по указанной программе, должен 

быть готов к выполнению большого комп-

лекса профессиональных задач, в том 

числе к изучению возможностей, потреб-

ностей, достижений обучающихся в об-

ласти образования и проектированию на 

основе полученных результатов инди-

видуальных маршрутов (возможностей) 

их обучения, воспитания, развития; к ор-

ганизации обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием техноло-

гий, соответствующих возрастным осо-

бенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области «Безо-

пасность жизнедеятельности». 

Для решения обозначенных выше 

задач необходимо, чтобы обучающиеся 

овладели набором знаний, умений и на-

выков в процессе изучения целого ряда 

дисциплин ОПОП. В первую очередь, это 

дисциплины, дающие представление о 

физических и психологических возмож-

ностях человека, его особенностях как 

биосоциального существа: «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Эко-

логия человека», «Экологическая физио-

логия человека», «Психологические осно-

вы безопасности», «Основы медицинских 

знаний и медицина катастроф», «Основы 

здорового образа жизни», «Здоровье-

сберегающая образовательная среда». 

В процессе освоения данных дис-

циплин осуществляется разносторонняя 

подготовка будущих педагогов по воп-

росам сохранения здоровья участников 

образовательного процесса, в который ока-

жется включенным сам выпускник-бака-

лавр. Такая подготовка способствует осо-

знанию основ сохранения собственного 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности, предполагает повышение 

уровня грамотности в области примене-

ния здоровьесберегающих образователь-

ных технологий и формирование культу-

ры здоровья учащихся. 

Освоение перечисленных дисцип-

лин должно способствовать формирова-

нию специфического комплекта компе-

тенций, входящих в состав общего боль-

шого набора, состоящего из 16 общих 

компетенций, 18 профессиональных ком-

петенций, а также из 8 специальных ком-

петенций, которые определяются профи-

лем подготовки. Студент, прошедший 

промежуточную аттестацию, должен:  

 использовать знания о современ-

ной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы мате-

матической обработки информации, тео-

ретического и экспериментального ис-

следования; 

 быть готовым к обеспечению ох-

раны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и вне-

урочной деятельности; 

 уметь ориентироваться в теории 

и стратегии развития безопасности жиз-

недеятельности человека; 

 уметь выявлять отклонения от 

функционального состояния и нормаль-

ной жизнедеятельности обучающихся; 

 владеть методиками сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования идеологии здорового об-

раза жизни; 

 знать основы формирования куль-

туры безопасного поведения и приме-

нять элементы культуры безопасности 

для  обеспечения  безопасности  детей  

и подростков; 

 обладать знаниями, умениями и 

навыками оказания первой помощи по-

страдавшим. 

Одним из условий формирования 

целостного мировоззрения, взаимосвязи 

между представлениями, понятиями, 

умениями и навыками является преем-
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ственность в обучении. Она способству-

ет осознанию основных идей и позволяет 

установить связи с другими предметами, 

а также помогает глубокому осмысле-

нию и лучшему запоминанию изучаемо-

го материала.  

Проблемы преемственности можно 

решить путем создания непрерывности 

в процессе обучения, разработки прог-

рамм дисциплин в едином концептуаль-

ном ключе, способном обеспечить орга-

ничную связь всех звеньев от начала и до 

конца изучения предметов. По мнению 

педагогов и методистов (В. Л. Дубинина, 

Д. Л. Коломиец, Л. Д. Санина), решение 

проблемы может быть успешным при оп-

ределенных условиях: создание единого 

образовательного пространства в учеб-

ном учреждении; создание условий для 

сотрудничества между педагогами на 

всех ступенях данного образовательного 

учреждения, а также между образователь-

ными учреждениями. Многолетний опыт 

работы позволяет нам сделать вывод: 

обеспечение   преемственности  связано 

с сохранением единых подходов к фор-

мированию и достижению целей обуче-

ния путем последовательного решения 

комплекса взаимосвязанных задач.  

На наш взгляд, одной из основопо-

лагающих дисциплин в области подго-

товки бакалавров по профилю «Безо-

пасность жизнедеятельности» является 

«Возрастная анатомия, физиология и ги-

гиена» – курс, ориентированный на об-

суждение вопросов, связанных с особен-

ностями функционирования организма 

человека как сложной динамической 

биологической системы и условиями со-

хранения здоровья. Мы рассматриваем эту 

дисциплину как теоретический и прак-

тический базис для дальнейшего освое-

ния элементов ОПОП. 

Целью освоения дисциплины «Воз-

растная анатомия, физиология и гигие-

на» является формирование системы зна-

ний в области строения и функциониро-

вания организма человека в разные воз-

растные периоды для сохранения здо-

ровья, в том числе, обучающихся в рам-

ках образовательного процесса (обосно-

вание режима труда и отдыха учащихся, 

санитарно-технических норм детских уч-

реждений, системы организации пита-

ния детей) [3]. 

Лишь получив базовые знания о жиз-

недеятельности организма в условиях, 

близких к оптимальным, логично начи-

нать знакомство с факторами среды, кото-

рые могут изменять жизнедеятельность 

организма, т. е. выводить его за рамки 

нормального функционирования, а затем 

изучать меры профилактики и лечения 

патологических состояний в случае их 

возникновения и развития.  

Этой логической цепочкой мы ру-

ководствовались при распределении дис-

циплин по семестрам в учебном плане по 

направлению подготовки 050100 «Педа-

гогическое образование» и профилю под-

готовки «Безопасность жизнедеятель-

ности»: «Возрастная анатомия, физиоло-

гия и гигиена» – 1-й семестр; «Экология 

человека» – 2-й семестр; «Экологическая 

физиология человека», «Основы меди-

цинских знаний и медицина катастроф» – 

4-й семестр; «Основы здорового образа 

жизни» – 5-й семестр; «Здоровьесберега-

ющая образовательная среда» – 8-й се-

местр. Освоению последней предшест-

вует изучение общей методики обучения 

и воспитания ОБЖ в 5–7-м семестрах. 

Преемственность в преподавании 

данных дисциплин в нашем вузе заклю-

чается не только в логичном, на наш 

взгляд, распределении их по семестрам, 

но и в том, что данные дисциплины ведут 

преподаватели одной многопрофильной 

кафедры биологии, методики преподава-

ния биологии и безопасности жизнедея-

тельности. Это позволяет создавать наи-

более благоприятные условия для сов-

местной разработки программ дисциплин 

в едином концептуальном ключе. 

Соблюдение преемственности и перс-

пективности, т. е. единства, систематич-

ности в обучении – залог эффективного 

усвоения знаний, приобретения прочных 

умений и навыков. Недооценка, невнима-

ние, пренебрежение со стороны руковод-
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ства вуза к вышеперечисленным требо-

ваниям, как и неумение обеспечить их 

выполнение, приводят к тяжелым послед- 

ствиям, сказывающимся в  дальнейшем 

в течение ряда лет, и зачастую к почти 

непреодолимым затруднениям. 
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ПРАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих учителей безопасности жиз-

недеятельности. Отмечается, что эффективность обучения ОБЖ во многом определяется 

уровнем понимания учащимися возможностей практического применения и использования 

изучаемого материала. Основными задачами дисциплины являются формирование профес-

сионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для преподавания курса 

ОБЖ, с учетом особенностей методики обучения различных возрастных групп.  

Ключевые слова: методика подготовки будущих учителей, методика обучения, содер-

жание ОБЖ, программы обучения. 

 

V. V. Filankovskiy, T. V. Lesnyak 
 

PRACTICE-SYSTEMATIC TRAINING  

OF THE FUTURE TEACHERS OF SAFETY OF VITAL ACTIVITY 
 

In the article questions of training the future teachers of safety of vital activity are examined. 

It is noted that the effectiveness of instruction  is in many respects determined by understanding 

level by the students of the possibilities of practical application and using the studied material. The 

basic tasks of discipline are the formation of the professional-pedagogical knowledge of skills and 

habits, the necessary for the teaching of course, and special features of the procedure of the instruc-

tion of different age classes. 

Keywords: the procedure of training future teachers, the procedure of instruction, the content 

of safety of vital activity, training program. 

 

В жизни и деятельности современ-

ного человека очень часто возникают 

ситуации, способные нанести ему физи-

ческий, моральный либо материальный 

ущерб. Именно с этими явлениями и про-

цессами, а также способами защиты от их 

поражающих факторов призван ознако-

мить учащихся курс ОБЖ. Исходя из это-

го, мы можем определить данный пред-

мет как синтез смежных наук: геогра-

фии, биологии, химии, медицины, физи-

ческой культуры, военного дела. 

Необходимо учитывать, что специ-

фика данного предмета предусматривает 

изучение не столько самих процессов и яв-

лений, включая механизмы их возникно-

вения и территориальность распростра-

нения, сколько возможности явления или 

процесса нанести вред населению, эко-

номике региона. Ключевой задачей курса 

является формирование знаний о спосо-

бах защиты и самоспасения при дейст-

вии указанных факторов. 
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Следовательно, можно констатировать 

значительные отличия содержания курса 

ОБЖ от курсов других школьных дисци-

плин, а значит, отличия будут в структуре 

курса и формах организации изучаемого 

материала. 

Эффективность обучения ОБЖ во 

многом определяется уровнем понимания 

учащимися возможностей практического 

применения и использования изучаемого 

материала. Для реализации данной цели 

учитель ОБЖ должен не обладать набором 

поверхностных знаний и умений, а глубо-

ко разбираться в содержании всех разде-

лов, входящих в программу курса ОБЖ, 

разрабатывать дидактические материалы, 

задания, способствующие активизации 

интеллектуальной и практической дея-

тельности учащихся, владеть инновацион-

ными методами ведения занятий. 

В настоящее время накоплен боль-

шой опыт методической подготовки бу-

дущих учителей. Однако методика пре-

подавания основ безопасности жизнеде-

ятельности как наука и как учебная дис-

циплина находится на этапе формирова-

ния и активного развития, так как педа-

гогические вузы России лишь сравни-

тельно недавно по отношению к другим 

дисциплинам приступили к подготовке 

учителей ОБЖ. 

Основными факторами, которые нуж-

но учитывать в методической подготов-

ке будущих учителей ОБЖ в современ-

ных условиях, являются, на наш взгляд, 

следующие:  

 разработка концепции непрерыв-

ного обучения безопасности жизнедея-

тельности с учетом изменения структу-

ры школы (начальная школа, основная, 

старшие классы средней школы); 

 необходимость личностно-ориен-

тированного  подхода в  обучении  ОБЖ 

в процессе методической подготовки 

выпускников педвузов; 

 необходимость формирования про-

фессиональной и психологической го-

товности к преподаванию ОБЖ не толь-

ко в общеобразовательных, но и в инно-

вационных образовательных учреждени-

ях (колледжах, лицеях, гимназиях); 

 наличие нескольких альтернатив-

ных вариантов программ по курсу ОБЖ; 

 возможность разработки и широ-

кого применения на практике индивиду-

альных и авторских программ в рамках 

образовательного стандарта с целью поис-

ка эффективных форм, методов и средств 

обучения с учетом региональных особен-

ностей; 

 необходимость использования в 

процессе обучения ОБЖ природных и 

специально оборудованных объектов; 

 процесс информатизации образо-

вания, внедрение информационных тех-

нологий (например, специально разрабо-

танные обучающие компьютерные игры); 

 отказ от прагматического подхода, 

прикладного характера обучения ОБЖ, 

ориентация на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности, поло-

жительной мотивации. 

Исходя из этого, нами разработана 

программа курса «Теория и методика 

преподавания основ безопасности жиз-

недеятельности», которая включает кро-

ме традиционных тем и такие, как «Ин-

новационные процессы в подготовке 

учителя ОБЖ», «Методика разработки 

авторских учебных программ»; а также 

планирование, организацию и методику 

проведения «Дня защиты детей», пяти-

дневных учебных сборов на базе воин-

ских частей, соревнований «Школа без-

опасности». Кроме этого, программа 

включает в себя лабораторные и практи-

ческие работы, учитывающие вышепере-

численные факторы методической под-

готовки будущих учителей основ без-

опасности жизнедеятельности в совре-

менных условиях. Они призваны форми-

ровать умения и навыки практической 

деятельности, совершенствовать само-

контроль, формировать основные мыс-

лительные операции (анализ, синтез, срав-



ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

22                         Вестник педагогических инноваций, №4 (36), 2014 

нение, абстрагирование и т. д.); приоб-

щать к способам поиска знаний и раз-

вивать научное мышление и познание. 

Основными задачами дисциплины 

являются формирование профессиональ-

но-педагогических знаний, умений и навы-

ков, необходимых для преподавания курса 

ОБЖ, с учетом особенностей методики 

обучения различных возрастных групп.  

Роль учителя ОБЖ в процессе под-

готовки подрастающего поколения не-

оценимо велика, так как от его профес-

сионально-педагогических действий за-

висит жизнь и здоровье людей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ  

В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

В статье отмечена актуальность вопроса о подготовке специалистов в области воспи-

тания культуры безопасности. Наиболее результативными, как показывает практика, явля-

ются занятия,  выстроенные с  использованием эффективной обратной связи. Подготовка 

к профессиональной деятельности в качестве преподавателя-организатора ОБЖ есть слож-

ный многогранный процесс, происходящий в соответствии с требованиями профессиональ-

ного стандарта педагога. 

Ключевые слова: подготовка специалистов, воспитание культуры безопасности, обрат-

ная связь, педагогическая практика.  
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SPECIAL FEATURES OF TRAINING THE INSTRUCTOR-

ORGANIZER OF BASICS OF VITAL FUNCTIONS SAFETY 

AT THE PENZA STATE UNIVERSITY 
 

In the article it is noted, which sharply stands a question about training of specialists in the 

region training the culture of safety. Most successful, as shows practice, are the occupations, built 

with the use of the effective feedback. Preparation for the professional activity as the instructor-

organizer  of vital activity basics security is the complex many-sided process, proceeding in ac-

cordance with the requirements of the professional standard of teacher. 
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Одной из потребностей современно-

го общества является потребность в под-

готовке  к безопасной жизнедеятельнос-

ти на всех этапах и во всех условиях су-

ществования человека как биосоциаль-

ного существа. В связи с этим остро стоит 

вопрос о подготовке специалистов в об-

ласти воспитания культуры безопаснос-

ти, воспроизводимой и пополняемой 

сменяющимися поколениями.  

Подготовка к профессиональной 

деятельности в качестве преподавателя-

организатора ОБЖ есть сложный много-

гранный процесс, происходящий в со-

ответствии с требованиями профессио-

нального стандарта педагога, вступаю-

щего в силу 1 января 2015 года и ФГОС 

ВПО по направлению подготовки «Педа-

гогическое образование» и профилю «Бе-

зопасность жизнедеятельности». 

Освоение образовательной прог-

раммы, выстроенной на основе упомя-

нутых выше документов, должно при-

водить к  развитию опыта рефлексив-

но-оценочной и практической  деятель-

ности в жизненных ситуациях; формиро-

ванию ценности безопасного образа жиз-

ни; усвоению правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

учетом региональных, этнокультурных 

особенностей; формированию опыта ор-

ганизации безопасной образовательной 

среды. 
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В процессе обучения у будущих спе-

циалистов в области безопасности жиз-

недеятельности должно быть сформиро-

вано  представление об опасности  как о 

свойстве материи; о неразрывном един-

стве любой деятельности и реализации 

комплексных опасностей в повседнев-

ной жизни (во время труда и отдыха), о 

способах  обеспечения  индивидуальной 

и коллективной безопасности, помощи 

себе и окружающим. Специфика процес-

са должна заключаться в рассмотрении 

различных аспектов безопасности  лич-

ности в диалектической взаимосвязи с 

безопасностью общества и государства. 

Освоение и присвоение комплекта 

необходимых в педагогической деятель-

ности знаний, умений и навыков проис-

ходит в течение всего периода обуче-

ния в процессе освоения элементов всех 

учебных дисциплин и реализации обя-

зательных и дополнительных аудитор-

ных и внеаудиторных занятий с исполь-

зованием  разнообразных форм, методов 

и средств обучения. Наиболее результа-

тивными среди них, как показывает прак-

тика,  являются   занятия,  выстроенные  

с использованием эффективной обрат-

ной связи: 

 предусматривающие создание муль-

тимедиа среды; 

 предполагающие использование 

технологии «Методика развития крити-

ческого  мышления  в процессе  чтения  

и письма»; создание ЛОКов, написание 

синквейнов и составление памяток, игро-

вое моделирование, решение ситуацион-

ных задач; психолого-педагогические тре-

нинги; 

 организованные  в соответствии  

с принципом фасилитации, предусматри-

вающие работу с использованием игро-

вых и неигровых интерактивных методов 

взаимодействия. 

Для закрепления полученных знаний 

о правилах безопасного поведения в сов-

ременных условиях роста числа и вариан-

тов опасностей различного происхожде-

ния, формирования навыков составления 

алгоритмов и реализации безопасного 

поведения в опасных ситуациях, отработ-

ки элементов самоспасения и самообо-

роны студенты проходят учебные (поле-

вые) практики. Комплект практик в учеб-

ном плане ПГУ представлен следующим 

набором из шести элементов: 

 полевая практика по природным 

опасностям; 

 полевая практика по социальным 

и психологическим опасностям; 

 учебная (полевая) практика по тех-

ногенным опасностям; 

 учебная (полевая) практика по ос-

новам здорового образа жизни, медицин-

ских знаний и медицине катастроф; 

 учебная практика по военно-прик-

ладным дисциплинам. 

Прохождение указанных практик яв-

ляется необходимой основой для пос-

ледующего прохождения  педагогичес-

кой практики, подготовки к итоговой ат-

тестации. 

С целью повышения уровня резуль-

тативности практик, занятия  проводятся 

в специально организованной среде при 

поддержке Главного Управления МЧС 

России по Пензенской области, управ-

ления МВД России по Пензенской об-

ласти, Пензенского областного отделения 

ВДПО, Пензенского регионального цент-

ра медицины катастроф, Центра психо-

логической помощи, военного комисса-

риата Пензенской области.  

Особое место в подготовке препо-

давателя ОБЖ занимает педагогическая 

практика как неотъемлемая часть обра-

зовательного процесса в педагогическом 

вузе, эффективное средство подготовки 

специалистов, системообразующее звено 

между теоретической подготовкой бу-

дущих учителей и их практической дея-

тельностью в общеобразовательных уч-

реждениях. 

Педагогическую практику студенты 

проходят в различных образовательных 

учреждениях г. Пензы и Пензенской об-

ласти. В процессе прохождения практики 

студенты выполняют функции классного 
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руководителя, учителя-предметника и 

преподавателя-организатора. Осуществ-

ляют подготовку и проведение разнооб-

разных обязательных и дополнительных 

занятий.  Работают  с  отрядами  ЮИД  

и ДЮП. Обеспечивают подготовку уча-

щихся к различным этапам Всероссий-

ской олимпиады  школьников по ОБЖ, 

к соревнованиям по  программе «Школа 

безопасности»  и другим. 

Особенность педагогической прак-

тики в том, что она, являясь практикой 

производственной, проводится в реаль-

ных условиях профессиональной деятель-

ности, которая предполагает учебную, 

воспитательную, управленческую, ком-

муникативную, диагностическую, а также 

научно-исследовательскую работу. 

Наряду с этапом формирования ком-

плекта компетенций, предписанных стан-

дартами, существует этап определения 

уровня и качества их освоения, который 

может быть организован разными спо-

собами. 

Для измерения достижений мы ис-

пользуем методики субъективного шка-

лирования и самооценки компетент-

ности, метод включенного наблюдения, 

интервьюирование, прогностические бе-

седы, проективные диагностические ме-

тодики, тесты-опросники характерных 

черт, объективные тесты с выбором от-

вета. Из опыта нашей работы можем за-

ключить,  что  наиболее  продуктивны-

ми являются игровое моделирование, 

анализ ситуаций и решение задач. В ка-

честве примера приводим некоторые за-

дания, апробированные нами в процессе 

преподавания различных дисциплин про-

фессионального цикла. 

 Задание 1. Объясните, почему го-

ворят, что веник в грозу не выбрасывают. 

 Задание 2. В соответствии с осо-

бенностями культуры безопасности, свой-

ственной представителям северного, за-

падного и восточного психотипа, опиши-

те, как поступит американец, японец и 

северянин, если будет поставлена задача: 

накормить одним единственным апельси-

ном два десятка человек. 

 Задание 3. Завершите предложе-

ние. «Мой дом – моя крепость, если…» 

 Задание 4. Докажите, что «сказка – 

ложь, да в ней намек: добрым молодцам 

урок!»  

 Задание 5. Почему «все есть яд и 

все есть лекарство…»? Как использовать 

это знание при организации безопасной 

образовательной среды? 

 Задание 6. Изучите предложенные 

вам памятки и найдите неточности и ошиб-

ки. К каким последствиям может при-

вести буквальное понимание и точное 

выполнение данных инструкций? 

Актуальным для оценки качества 

подготовки преподавателя считаем вве-

дение в воспитательную работу педагоги-

ческого института в составе университета 

профессионального конкурса «Шаг в про-

фессию», состоящего из трех туров: про-

ектировочного, практического и твор-

ческого.  

Каждый тур предполагает выполне-

ние определенного набора заданий. В пер-

вом (проектировочном) туре участникам 

конкурса необходимо продумать и гра-

мотно оформить конспекты двух уроков 

с учетом канонов конкретной частной 

дидактики. В процессе практического 

тура конкурсанты воплощают в жизнь 

фрагмент урока по составленному конс-

пекту. В творческом туре студенты со-

здают и презентуют авторское внекласс-

ное мероприятие по предмету. Общее ру-

ководство конкурсом осуществляет мето-

дическая комиссия, состав которой опре-

деляет декан факультета и председатель 

методической комиссии факультета. Оце-

нивать работы конкурсантов призвано 

«профессиональное жюри», в состав ко-

торого входят методисты по предметам, 

психологи и педагоги, учителя школ, 

имеющие солидные профессиональные 

достижения. 

Постоянно действующий конкурс 

«Шаг в профессию» призван повысить ка-
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чество психолого-педагогической и мето-

дической подготовки студентов, выявить 

наиболее слабые места в подготовке учи-

телей, отработать навыки подготовки, 

организации и проведения учебно-вос-

питательной работы по учебному пред-

мету, наладить обмен опытом, выявить 

наиболее талантливых студентов в пси-

холого-педагогических дисциплинах и 

методике преподавания конкретной 

частной дидактики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье описаны преимущества опережающего образования, его значение на совре-

менном этапе развития образования. Отмечено, что в опережающем образовании реализует-

ся научно-технический прогресс в виде модернизации способов и средств, в виде инноваци-

онного развития и обеспечивает культурную преемственность поколений граждан. Совре-

менные технологии с использованием технологий «кейс-cтади» и «веб-квест» предоставля-

ют студентам отличную возможность творчески применять пройденный материал на базе 

своих профессиональных знаний и адаптироваться к реальным и потенциальным чрезвычай-

ным ситуациям, овладевать практическими навыками в обеспечении безопасности жизнеде-

ятельности. 

Ключевые слова: опережающее образование, модернизация способов и средств, техно-

логии «кейс-стади» и «веб-квест». 
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In the article are described the advantages of the anticipating formation, its value in present 

development stage of formation. Noted, that in the anticipating formation realizes the scientific and 

technical progress in the form of the modernization of methods and means, in the form innovation 

development it ensures the cultural succession of the generations of citizens. Contemporary tech-

nologies with the use of technologies case-ctadi and Web-Quest give students the outstanding pos-

sibility to creatively apply the passed material on the base of their professional knowledge and to be 

adapted to the real and potential extraordinary situations, to seize the skills of providing of safety of 

vital activity. 
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В настоящее время в курсе «Бе-

зопасность жизнедеятельности» все чаще 

используются технологии профессио-

нально-ориентированного обучения, что 

определяется двумя позициями: тради-

ционной и опережающей. 

Традиционная позиция определяется 

необходимостью овладения фундамен-

тальными знаниями, навыками и уме-

ниями. Такая позиция играет роль дого-

няющего образования, так как стремит-

ся выполнить требования практики, но 

не удовлетворяет их. В образовательных 

учреждениях в настоящее время изуча-

ются лишь основы знаний в безопас-

ности как необходимый минимум и при-

виваются навыки и умения практических 

действий. А вот в вузе создается фунда-
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мент теории безопасности за счет рас-

ширения интеллектуального потенциала 

студентов, который впоследствии только 

расширяется. 

Опережающая позиция стремится 

развивать потенциал личностного опыта 

студентов, ориентированный на успеш-

ную адаптацию, жизнь и работу в чрез-

вычайных ситуациях. Актуальный опыт 

в курсе «Безопасность жизнедеятельнос-

ти» является своеобразным мостом меж-

ду прошлым и будущим опытом, тради-

цией и инновацией, культурой личности 

безопасного типа. 

Если догоняющее образование со-

храняет и преумножает культуру бе-

зопасности жизнедеятельности, то опе-

режающее образование обеспечивает 

успешность  личности в  решении задач 

в возможных чрезвычайных ситуациях. 

В опережающем образовании реали-

зуется научно-технический прогресс в ви-

де  модернизации  способов и  средств, 

в виде инновационного развития и обес-

печивает культурную преемственность 

поколений граждан. В этом плане исполь-

зуются мультимедийные программы, 

учебные тренажеры, специальные прог-

раммы тестирования по знаниям безопас-

ности жизнедеятельности. Есть возмож-

ность создавать виртуальные чрезвычай-

ные ситуации с привязкой к конкретной 

местности, чтобы учащиеся увидели, 

услышали, почувствовали, пережили вли-

яние чрезвычайных ситуаций для здоровья 

и жизни людей. Нужны фотографии, 

фильмы мест происшествий, разрушений, 

изображение травм и увечий людей, воз-

никших при чрезвычайных ситуациях. 

Инновационной можно назвать тех-

нологию кейс-стади – это путь активно-

го обучения на основе чрезвычайных си-

туаций по курсу «Безопасность жизнеде-

ятельности», направленный на развитие 

общего профессионального интеллек-

туального и коммуникативного потенци-

ала студентов и преподавателей. Эта 

технология позволяет погрузиться в ат-

мосферу происходящего, помогает сту-

дентам вузов и учащимся образователь-

ных организаций представить себя в ре-

альной чрезвычайной ситуации, а не 

просто решать бытовые задачи. 

Проблема внедрения технологии 

кейс-стади в практику профессиональ-

ного образования обусловлена двумя 

тенденциями: первая вытекает из общей 

направленности развития образования, 

его ориентации не столько на получе-

ние конкретных знаний, сколько на фор-

мирование профессиональной компе-

тентности, умений и навыков практи-

ческой деятельности, развитие способ-

ностей личности, среди которых особое 

внимание уделяется умению перераба-

тывать огромные массивы информации; 

вторая следует из развития требований 

к качеству специалиста по безопасности 

жизнедеятельности, который должен 

обладать способностью оптимального 

поведения в различных ситуациях, отли-

чаться системностью и эффективностью 

действий в чрезвычайных условиях [7]. 

М. Долгоруков относит «case study» 

к «продвинутым», активным методам 

обучения, которые предполагают воз-

можность работы в группах на едином 

проблемном поле; использование крат-

кой информации, снижающей степень 

неопределенности в условиях лимита 

времени; использование принципов проб-

лемного обучения; возможность не 

только получения студентами знания, но 

и глубокого осмысления  теоретических 

концепций; возможность создания но-

вых моделей деятельности, выработки 

навыков простейшего обобщения инфор-

мации [5]. 

Решение кейсов рекомендуется про-

водить в 5 этапов: первый этап – знаком-

ство с ситуацией, ее особенностями; вто-

рой этап – выделение основной пробле-

мы (основных проблем), выделение фак-

торов и персоналий, которые могут ре-

ально воздействовать; третий этап – 

предложение концепций или тем для 

«мозгового штурма»; четвертый этап – 

анализ последствий принятия того или 
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иного решения; пятый этап – решение 

кейса – предложение одного или не-

скольких вариантов (последовательности 

действий), указание на возможное воз-

никновение проблем, механизмы их пре-

дотвращения и решения.  

В обеспечении профессионально-

ориентированного обучения курса «Бе-

зопасность жизнедеятельности» высо-

кую эффективность показывает исполь-

зование технологий «веб-квест». Веб-

квест технологии служат для создания 

веб-квестов (от англ. quest – поиск, при-

ключение, путешествие) – компьютер-

ных игр, на основе сюжетов  опасных 

встреч, например, с взрывоопасными 

предметами [9], террористических и экс-

тремистских актов и т. д. Для этого со-

здаются проблемные задания, проводит-

ся коллективный поиск и обсуждение 

чрезвычайной ситуации.  

Технология «веб-квест» имеет сле-

дующие преимущества: 

– позволяет  включить  учащихся 

в реальную атмосферу, решать проблемы 

в вариативном плане, находить главное, 

адекватное поведение, брать на себя от-

ветственность за свои действия; 

– задания для веб-квеста могут ре-

шаться методом пересказа, разработкой 

плана при учете оговоренных условий, 

с помощью поиска общего решения, раз-

гадывание таинственных фактов; 

– веб-квест требует быстрого, осто-

рожного и точного решения при обна-

ружении опасных предметов, в чрезвы-

чайных ситуациях техногенного, соци-

ального, террористического характера; 

– при решении веб-квеста происхо-

дит активное общение, взаимное обу-

чение участников компьютерным прог-

раммам, работе в Интернете; 

– результат веб-квеста может быть 

оформлен в виде презентации, эссе веб-

сайта, веб-страницы, флеш-ролика, уст-

ного доклада [6]. 

Наш опыт подсказывает, что техно-

логия веб-квест может успешно исполь-

зоваться при решении следующих задач, 

связанных  с проблемами  терроризма 

и экстремизма [1; 2; 8], как наиболее 

сложных в  теоретическом   усвоении  

и в практическом применении учащи-

мися: профилактика терроризма и экс-

тремизма в образовательном учрежде-

нии; правила поведения личности при 

захвате террористами; психологический 

дебрифинг – метод работы с групповой 

психологической травмой; характерис-

тика технологий флэш-моба; научно-ме-

тодическое и исследовательское обеспе-

чение антитеррористической и анти-

экстремистской деятельности и т. д. 

Итак, современные технологии с ис-

пользованием технологий «кейс-cтади» 

и «веб-квест» предоставляют студентам 

отличную возможность творчески при-

менять пройденный материал на базе 

своих профессиональных знаний и адап-

тироваться к реальным и потенциальным 

чрезвычайным ситуациям, овладевать 

практическими навыками в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБЖ 
 

В статье представлено современное состояние системы повышения квалификации 

преподавателей, отмечены наиболее важные направления формирования перспективной сис-

темы образования, сформулированные ЮНЕСКО. Показано, что важным перспективным 

направлением развития системы образования является широкое внедрение методов дистан-

ционного обучения на основе использования современных педагогических, перспективных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 
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In the article the contemporary state of the system of an increase in the qualification of in-

structors is represented. Are noted the most important directions of the formation of the promising 

system of formation, formulated by UNESCO. It is shown that the widespread introduction of the 

methods of remote instruction on the basis of the use of contemporary pedagogical, promising in-

formation and telecommunication technologies is an important promising trend in development of 

formation system. 
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В настоящее время система образо-

вания должна не только вооружать зна-

ниями обучающегося, но и вследствие 

постоянного и быстрого обновления зна-

ний формировать потребность в непре-

рывном самостоятельном овладении 

знаниями, умениями и навыками само-

образования, а также самостоятельный 

и творческий подход к знаниям в тече-

ние всей активной жизни человека.  

К наиболее важным направлениям 

формирования перспективной системы 

образования, сформулированным в Инс-

титуте информатизации ЮНЕСКО, мож-

но отнести: 

 повышение качества образования 

путем применения различных подходов 

с использованием новых информацион-

ных технологий; обеспечение большей 

доступности образования для населения 

планеты путем широкого использования 

возможностей  дистанционного  обуче-

ния и самообразования с применением 

информационных и телекоммуникаци-

онных технологий; 

 повышение креативности в образо-

вании для подготовки людей к жизни в раз-

личных социальных средах (обеспечение 

развивающего образования). 

Сегодня академической обществен-

ностью системы образования России при-

знано, что важным перспективным на-

правлением развития системы образова-

ния является широкое внедрение методов 
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дистанционного обучения на основе ис-

пользования современных педагогичес-

ких,  перспективных информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

Создание эффективных систем дистанци-

онного обучения создает условия соци-

альной доступности качественного обра-

зования для значительной части населе-

ния, содействует решению проблемы об-

разования для людей, которые по различ-

ным причинам не могут воспользоваться 

услугами очного обучения. 

По мнению профессора Е. С. Полат, 

дистанционное обучение (ДО) – взаи-

модействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компонен-

ты (цели, содержание, методы, органи-

зационные  формы, средства  обучения) 

и реализуемое специфичными средства-

ми интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интер-

активность. Дистанционное обучение – 

это  самостоятельная  форма обучения, 

в которой ведущим средством являются 

информационные технологии. 

Под дистанционными образователь-

ными технологиями понимаются об-

разовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаи-

модействии обучающихся и педагоги-

ческих работников. Современное дистан-

ционное обучение строится на использо-

вании следующих основных элементов: 

 среды передачи информации (поч-

та, телевидение, радио, информационные 

коммуникационные сети); 

 методов, зависимых от техничес-

кой среды обмена информацией. 

В XXI веке доступность компью-

теров и Интернета еще больше упрос-

тила и ускорила распространение дис-

танционного обучения. Появилась воз-

можность общаться и получать обрат-

ную связь от любого обучающегося, где 

бы он ни находился. Распространение 

«быстрого Интернета» дало возможность 

использовать онлайн-семинары (вебина-

ры) для обучения. 

В учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее – УМЦ ГОЧС) Ново-

сибирской области применение элект-

ронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при повышении 

квалификации преподавателей ОБЖ об-

щеобразовательных учреждений му-

ниципальных образований Новосибирс-

кой области внедрено с 2011 года. 

Для обучения с применением дис-

танционных образовательных техно-

логий (как определяет закон «Об образо-

вании» № 273 ФЗ) должны быть созда-

ны условия для функционирования элек-

тронной информационной образова-

тельной среды, включающей в себя: элект-

ронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, со-

вокупность информационных техноло-

гий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обу-

чающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

На практике это означает, что все 

муниципальные образования, сельские 

поселения Новосибирской области под-

ключены к высокоскоростному интер-

нету через оптиковолоконные линии свя-

зи в 2012–2013 гг. В учебно-методичес-

ком центре, в свою очередь, оборудова-

ны рабочие места преподавателей-

тьюторов, обученных работе с програм-

мой «MOODLE.1.9», переведены в 

электронный вид учебно-методические 

материалы (методические разработки, 

фильмы, презентации в программах: 

«Word», «Excel», «WAV», «AVI» и др.) 

и размещены в программе «MOODLE.1.9» 

на сайте УМЦ ГОЧС. 

Учебно-методический центр по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям Новосибирской области проводит 

обучение преподавателей ОБЖ при оч-

ной и дистанционной формах обучения 

по программе  повышения  квалифика-

ции преподавателей ОБЖ, ежегодно ут-

верждаемой губернатором Новосибир-

ской области. 
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Таблица 1 

Программы повышения квалификации преподавателей дисциплины  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Виды и формы учебной работы, часы  

Всего 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практич. 

занятия 

1 Организация Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Законодательная правовая база РСЧС 

4 2 2  

2 Человек и среда обитания 3 3   

3 Классификация ЧС 4 2 2  

4 Прогнозирование и предупреждение ЧС. Мероприятия  

по защите от ЧС 

4 2 2  

5 Ликвидация последствий ЧС 2 2   

6 Организация гражданской обороны. Законодательная  

и нормативная правовая база ГО 

4 2 2  

7 Современные средства поражения 2 2   

8 Мероприятия по защите населения от современных средств 

поражения 

4 2 1 1 

9 Защитные сооружения ГО и средства индивидуальной защиты 5 1 2 2 

10 Организация ГО общеобразовательного учреждения 4 2 1 1 

 Всего 36 20 12 4 

 

Данная рабочая программа была 

использована для очного обучения, для 

дистанционного обучения были внесены 

следующие изменения: семинары заме-

нены на самостоятельную работу по под-

готовке реферата (12 часов), практи-

ческие занятия – на фильмы и видео-

лекции (4 часа). 

Преподаватель УМЦ ГОЧС, полу-

чив  заявку на  обучение с электрон-

ным адресом обучаемого, направляет 

принятым на обучение слушателям ло-

гин и код доступа к материалам, разме-

щенным на сайте УМЦ ГОЧС. Обучаю-

щиеся на сайте находят свою фамилию 

в графике обучения, проходят входное 

тестирование в режиме реального вре-

мени и получают соответствующие учеб-

ные материалы и индивидуальное за-

дание на разработку реферата по акту-

альной для данной школы теме. В ходе 

изучения материала обучаемый имеет 

возможность  получения консультаций 

у преподавателя с помощью программы 

«Skype», по электронной почте или по 

телефону. После защиты реферата про-

водится  выходное тестирование также 

в режиме реального времени. Сценарий 

проведения входного и выходного тес-

тирования аналогичен: в течение 20 ми- 

 

нут необходимо ответить на 20 вопросов 

из 60 возможных. При успешной сдаче 

тестов выдается удостоверение установ-

ленного образца. 

Для оценки результатов традицион-

ного (очного) и дистанционного обуче-

ния проводилось сравнение эффектив-

ности этих форм обучения. В широком 

смысле слова, исходя из определения 

толкового словаря, эффективность – это 

уровень соответствия результатов какой-

либо деятельности поставленным задачам. 

Существуют различные оценки эф-

фективности дистанционного обучения 

по сравнению с традиционными клас-

сическими формами образования, как ка-

чественные, так и количественные. 

Наибольшее распространение при 

проведении оценки эффективности обу-

чения в организации сегодня получила 

модель оценки обучения, базирующаяся 

на работах Киркпатрика. Он предложил 

краткую формулу для описания цикла 

обучения по четырем уровням: реакция – 

обучение – поведение – результаты. Раз-

деление процесса обучения на этапы по-

могло объяснить, как обеспечить приме-

нение новых навыков на рабочем месте. 

Кроме того, практики получили инстру-

менты для оценки эффективности каж-
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дого из этапов обучения. Оценки эффек-

тивности методов обучения ограничи-

ваются, как правило, измерением резуль-

тата обучения. 

Цель второго уровня – максимально 

эффективно оценить, были ли во время 

обучения достигнуты поставленные це-

ли. Наиболее распространенным сред-

ством, используемым на данном уров-

не, являются тесты по проверке знаний 

и навыков. Тестирование слушателей це-

лесообразно проводить до и после обу-

чения. Проведение такого тестирования 

позволит оценить, как изменилась ком-

петенция слушателей в результате обу-

чения. Проведя анализ всех оценок, по-

лученных слушателями, можно оценить 

степень эффективности проведенного 

обучения. 

Рассматривались результаты тести-

рования знаний преподавателей ОБЖ по 

курсу «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных  ситуаций» не только до 

и после обучения, но и остаточные зна-

ния через 10–13 месяцев после обучения. 

Сравнению подлежали результаты обу-

чения двух групп преподавателей ОБЖ, 

одна из которых обучалась очным ме-

тодом в январе 2013 года, другая (из 

района области) – дистанционным мето-

дом с мая по июль 2013 года. 

Очное обучение (повышение ква-

лификации) проводится на базе УМЦ 

ГОЧС в оборудованных для проведения 

занятий классах со слушателями г. Ново-

сибирска и ближайших районов области 

в течение 36 часов (с 1 января 2014 года 

72 часов). Обучение с применением 

электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий при-

меняется при обучении учителей ОБЖ 

отдаленных районов Новосибирской об-

ласти и проводится в течение 8–10 не-

дель. В обеих формах обучение начина-

ется с входного тестирования, целью ко-

торого является проверка уровня знаний, 

полученных по дисциплине БЖД в педа-

гогическом высшем учебном заведении. 

Пример вопросов входного тестирова-

ния показан в табл. 2. 
Таблица 2 

Примерные вопросы входных тестов  

для проверки знаний преподавателей ОБЖ 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов Верный  

ответ 1 2 3 

1 В каком нормативно-

правовом документе 

определены  права и 

обязанности органи-

заций в области по-

жарной безопасности? 

Федеральный Закон 

от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 25.04. 2012 г. 

№ 390 

 

 

Федеральный Закон 

от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ 

 

1 

2 Опасные гидроме-

теорологические 

природные явления: 

астероиды, кометы, 

протуберанцы, сол-

нечное излучение 

землетрясения, 

извержения вулка-

нов, оползни, сели, 

снежные лавины 

наводнения, урага-

ны, смерчи, тайфу-

ны, сильные ливни, 

снегопады, морозы 

3 

3 Техногенная чрезвы-

чайная ситуация – 

это ... 

состояние, при ко-

тором в результате 

техногенной аварии 

или катастрофы на-

рушаются нормаль-

ные условия жизни  

и деятельности лю-

дей, возникает угро-

за их жизни и здо-

ровью, наносится 

ущерб имуществу 

населения, народно-

му хозяйству и ок-

ружающей среде 

техногенная авария 

или катастрофа, 

создающая на объ-

екте, определенной 

территории или ак-

ватории угрозу жиз-

ни и здоровью лю-

дей и приводящая  

к разрушению зда-

ний, сооружений, 

оборудования, транс-

портных  средств  

и нанесению ущер-

ба окружающей 

среде 

крупная авария или 

катастрофа, пов-

лекшая за собой 

человеческие жерт-

вы или ущерб здо-

ровью людей, раз-

рушение и уничто-

жение объектов, 

материальных цен-

ностей в значитель-

ных размерах 

1 
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Результаты входного тестирования 

оказались достаточно низкие, средний 

балл составил в обоих формах обучения 

оценку «удовлетворительно».  

После определения уровня знаний 

слушателей в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций, преподаватели УМЦ ГОЧС опреде-

ляют порядок обучения данной группы 

(определение объема самостоятельной под-

готовки, лекционных, групповых и прак-

тических занятий, семинаров, деловых 

игр и т. д.). Для выходного тестирования, 

проверки остаточных знаний слушателей 

были сформулированы вопросы на осно-

ве критериев, определенных примерной 

программой, разработанной МЧС России. 

Пример вопросов для выходного и оста-

точного тестирования показан в табл. 3, 4. 

Анализ результатов выходного тес-

тирования показывает, что обучающие-

ся на очной и дистанционной формах 

имеют примерно одинаковый уровень 

знаний. 
Таблица 3  

Выходные тесты для проверки знаний преподавателей ОБЖ 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов Верный 

ответ 1 2 3 

1 В каком нормативно-

правовом документе 

определены основ-

ные задачи РСЧС? 

В Федеральном за-

коне от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах органи-

зации местного са-

моуправления в РФ» 

В Федеральном за-

коне от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите 

населения и терри-

торий от ЧС при-

родного и техноген-

ного характера» 

В Постановлении 

Правительства РФ 

от 30.12.2003 г. № 794 

«О единой государ-

ственной системе 

предупреждения и 

ликвидации ЧС»  

2 

2 Структура Паспорта 

безопасности обще-

образовательного уч-

реждения: 

2 раздела, 5 прило-

жений 

текстовая часть, 3 

табличных прило-

жения 

7 разделов 3 

3 Исходные данные 

для прогнозирования 

масштабов зараже-

ния АХОВ: 

дальнейшее функци-

онирование объек-

тов; защита персона-

ла, ценностей; зада-

чи органам разведки, 

наблюдения и фор-

мированиям 

масштабы заражения 

АХОВ; время подхо-

да облака зараженно-

го воздуха к объекту 

(учреждению); про-

должительность по-

ражающего действия 

АХОВ 

количество веществ 

на объекте; количест-

во АХОВ, выброшен-

ных из технологи-

ческой емкости в ат-

мосферу и характер 

разлива на поверх-

ность; высота под-

дона или обваловки 

емкостей; метеоус-

ловия 

3 

 

Таблица 4 

Вопросы контрольного тестирования остаточных знаний 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов Верный 

ответ 1 2 3 

1 Какими силами и сред-

ствами осуществляет-

ся ликвидация локаль-

ной ЧС? 

Силами и средства-

ми органов исполни-

тельной власти 

Силами и средства-

ми организации 

Силами и средства-

ми органа местного 

самоуправления 

2 

2 Предельно допусти-

мая концентрация 

вредного вещества 

(ПДК) может быть ... 

среднесуточная; 

разовая; рабочей 

зоны 

среднегодовая;  

разовая 

 

рабочей зоны;  

среднегодовая 

1 

3 Режимы функциони-

рования РСЧС: 

локальный; муни-

ципальный; регио-

нальный 

территориальный; 

функциональный 
повседневная дея-

тельность; повышен-

ная готовность; чрез-

вычайная ситуация 

3 
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Сравнение эффективности очного 

и дистанционного обучения по граждан-

ской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций преподавателей ОБЖ в учебно-

методическом центре по ГОЧС Новоси-

бирской области показывает, что слушатели 

прибывают на обучение примерно с оди-

наковыми остаточными университетскими 

знаниями. Результаты обучения по ГОЧС 

на очной и дистанционной формах при-

мерно одинаковы и зависят в основном от 

индивидуальных способностей слушате-

лей и их мотивации на получение знаний. 

Результаты проведенного анализа ос-

таточных знаний по гражданской оборо-

не и защите от чрезвычайных ситуаций 

при очном и дистанционном обучении 

преподавателей ОБЖ показывают, что 

при дистанционном обучении остаточные 

знания несколько выше. Причинами боль-

шей эффективности дистанционного обу-

чения можно назвать следующие. 

1. Слушатели имеют возможность 

создания личной электронной нормативно-

правовой и учебно-методической базы по 

ГОЧС, включая  федеральные и субъек-

товые законодательные акты, приказы 

МЧС России, методические разработки 

УМЦ, фильмы из фильмотеки УМЦ, ко-

торые используют в своей практической 

деятельности.  

2. Для закрепления изученного 

материала слушатели пишут реферат по 

наиболее сложным темам, непосредст-

венно касающимся учебного заведения, 

где они работают. 

3. Слушатели имеют возможность 

получать консультации у преподавателей 

УМЦ ГОЧС по электронной почте, теле-

фону, а также с применением программы 

«Skype», что обеспечивает более глубо-

кое изучение сложных тем. 

4. Более длительный срок обучения 

позволил получить более основательную 

подготовку и закрепить знания, что ска-

залось на качестве обучения и, как след-

ствие, дало лучшие результаты при про-

верке остаточных знаний.  

Вместе с тем, говорить о том, что 

дистанционное обучение эффективнее оч-

ного и должно его заменить, было бы 

преждевременным. К недостаткам следу-

ет отнести следующее: 

1) практические занятия по темам 8, 

9, 10 не могут быть адекватно заменены 

фильмами и видеолекциями, поскольку 

защитные сооружения, соответствующие 

всем нормативным требованиям, и со-

временные индивидуальные средства за-

щиты имеются далеко не в каждом рай-

оне области; 

2) в качестве тем реферата слушате-

ли обычно выбирают вопросы из наибо-

лее сложных разделов – 1, 3, 4, 6; однако 

остальные вопросы в полном объеме изу-

чить без проведения семинарских занятий 

не представляется возможным. 

Исходя из проведенного анализа эф-

фективности очного и дистанционного 

обучения, можно сделать вывод, что оп-

тимальным могла бы стать смешанная 

очно-заочная форма обучения с примене-

нием дистанционных образовательных 

технологий, совмещающая изучение лек-

ционного материала и разработку рефера-

та дистанционно, а проведение практи-

ческих, отдельных семинарских занятий 

и итоговое тестирование – очно. Такая 

форма обучения может повысить компе-

тенцию преподавателей ОБЖ, объединив 

лучшие качества очного и дистанционно-

го методов обучения. 
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В статье представлены виды, формы учебной и производственной практики в соответ-

ствии с ФГОС ВО (2013 г.) направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Безопасность жизнедеятельности» с присвоением квалификации «учебный бака-

лавр», «прикладной бакалавр». 
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PRACTICE APPLIED BACHELOR DEGREE IN AREAS  

OF TRAINING 44.03.01 “PEDAGOGICAL EDUCATIONˮ,  

PROFILE IS “SAFETY OF VITAL FUNCTIONSˮ 
 

Kinds are presented in the article, forms of educational and productive practice in accordance 

with FGOS IN (2013) directions of preparation 44.03.01 “Pedagogical educationˮ, profile “Safety 

of vital functionsˮ with the appropriation of qualification “educational bachelorˮ, “applied bach-

elorˮ. 

Keywords: productive practice, educational practice, educational establishments, rescue 

forming, pedagogical practice, in a civilized manner-elucidative practice, pedagogical education, 

pedagogical activity, safe behavior. 

 

В соответствии с ФГОС ВО (2013 г.) 

направления подготовки 44.03.01 «Педа-

гогическое образование», блок 2 «Прак-

тики» предполагает объем в структуре 

программы «прикладного» бакалавриата 

33–45 зачетных единиц.  

Выпускник программы бакалавриата 

с присвоением квалификации «приклад-

ной бакалавр» готов решать профессио-

нальные задачи в педагогической, иссле-

довательской, культурно-просветитель-

ской деятельности. Выпускник должен 
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обладать общекультурными, общепро-

фессиональными, профессионально-при-

кладными компетенциями в соответству-

ющих видах деятельности. При проекти-

ровании программы бакалавриата образо-

вательная организация может дополнить 

набор компетенций выпускников с уче-

том ориентации программы на конкрет-

ные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. Виды профессиональной 

деятельности,  к которым готовятся вы-

пускники программ бакалавриата с при-

своением квалификации «академический 

бакалавр»: педагогическая, проектная, 

исследовательская, культурно-просвети-

тельская. Выпускник программы бака-

лавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр» должен обладать 

профессионально-прикладными компе-

тенциями, соответствующими виду про-

фессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бака-

лавриата: педагогическая, исследователь-

ская, культурно-просветительская. 

Формирование компетенций в пред-

полагаемых видах деятельности возможно 

при реализации основной образователь-

ной программы (ООП) высшего обра-

зования в блоке 1 дисциплин (модулей) 

базовой и вариативной части, а также в 

блоке 2 «Практики», которая в полном 

объеме относится к вариативной части 

программы.  

Формы учебной практики определя-

ются вузом в соответствии с его профи-

лем. Производственная практика прово-

дится в следующих формах: педагогичес-

кая, культурно-просветительская, летняя 

педагогическая, преддипломная (прово-

дится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обяза-

тельной) [1]. 

Для реализации ООП ВО с присвое-

нием квалификации «прикладной бака-

лавр» предлагаем следующие виды прак-

тик (учебной и производственной, в том 

числе преддипломной), способствующих 

формированию необходимых компетен-

ций и приобретению навыков в предпола-

гаемых видах деятельности. В таблице 

представлены виды, сроки и форма про-

межуточной аттестации учебной и произ-

водственной практики. 

Таблица 

Структура реализации учебной и производственной практики по программе 

прикладного бакалавриата профиля подготовки «Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

п/п 
Вид практики Курс 

Се-

местр 

Продолжи- 

тельность Форма промежу-

точной аттестации Зач. ед Недели 

Учебная 

1  Учебная в спасательных формированиях 1 2 3 2 Дифференцирован-

ный зачет 2  Учебная (комплексная безопасность 

детей) в образовательных учреждениях 
1 2 3 2 

Производственная 

3  Летняя педагогическая 
2 4 3 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

4  Педагогическая (общее образование) 3 6 6 4 Дифференциро-

ванный зачет 5  Педагогическая (дополнительное  

образование) 
3 6 6 4 

6  Культурно-просветительская 

в образовательных учреждениях 
3 6 3 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

7  Культурно-просветительская  

в спасательных формированиях 
4 7 3 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

8  Преддипломная в спасательных  

формированиях 
4 7 6 4 

Дифференциро-

ванный зачет 

9  Преддипломная в образовательных 

учреждениях 
4 8 9 6 

Дифференциро-

ванный зачет 

 Итого   39 26  
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Учебная и производственная прак-

тики являются одним из главных блоков 

в системе подготовки педагога-органи-

затора (учителя), преподавателя в обра-

зовательной области «Безопасность жиз-

недеятельности».  

Для формирования навыков безо-

пасного поведения у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения выпуск-

нику прикладного бакалавриата необ-

ходимо в процессе обучения сформиро-

вать личность безопасного типа поведе-

ния, способную предвидеть опасности, 

избегать влияния опасности, преодоле-

вать опасности, создавать ресурсы без-

опасности. Формируя содержание данных 

компонентов у себя, учитель безопаснос-

ти жизнедеятельности образовательных 

учреждений различного вида передает 

знания, создает условия для формирова-

ния навыков и умений безопасной жизне-

деятельности у обучающихся.  

Главная цель педагогической дея-

тельности учителя безопасности жизнеде-

ятельности – формирование и развитие 

безопасного поведения [3]. Преподава-

тель обязан формировать у обучающихся 

уверенность в том, что он, даже в случае 

невозможности избежать влияния опас-

ности, способен преодолеть ее воздей-

ствие, если будет вести себя адекватно 

сложности опасной ситуации (в обществе, 

на природе, в быту и т. д.), знать и при-

менять способы защиты (способы забла-

говременного укрытия от опасности, спо-

собы защиты во время воздействия опас-

ности, а также борьбы с последствиями 

опасностей); владеть навыками помощи 

себе и окружающим (при травмах, при 

отравлении, в условиях автономного вы-

живания в природе, при ожогах, при по-

ражении током, при  укусах насекомых 

и т. д.) [4]. 

Практика у студентов, обучающих-

ся по программе прикладного бакалаври-

ата, должна проходить в учреждениях 

образования для приобретения студента-

ми навыков педагогической деятельнос-

ти, чтобы уметь мобилизовать мотива-

ционные установки, ориентированные на 

реализацию безопасного поведения обу-

чающихся. В спасательных формирова-

ниях практика проводится для того, что-

бы будущий учитель смог увидеть источ-

ники опасности, которые, как правило, 

носят комбинированный характер и сде-

лать правильный выбор поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

а также научить этому своих подопечных. 

Поэтому в современных условиях не-

обходимо обеспечить функционирова-

ние комплексного механизма готовности 

к безопасной жизнедеятельности бакалав-

ра образовательной области жизнедея-

тельности средствами учебной и произ-

водственной практики в период обучения 

в вузе. 

Именно в учреждениях образования 

осуществляется основная подготовка ре-

бенка, подростка, молодежи к самосто-

ятельной жизнедеятельности в рамках 

общества и государства. Чтобы добиться 

успеха в процессе обучения и воспи-

тания, а также уметь прогнозировать его 

результаты, учитель безопасности жизне-

деятельности должен ясно представлять 

то, что он хочет сформировать у обуча-

ющегося [5]. Чтобы в постиндустри-

альной цивилизации ученики владели 

интегрированными знаниями и умениями, 

накопленными  обществом  и охваты-

вающими теорию и практику защиты че-

ловека, общества, государства, мирового 

сообщества от современного комплекса 

опасных факторов, бакалавр педагоги-

ческого образования должен уметь нап-

равить процесс обучения на обеспече-

ние безопасности человека – коренной 

потребности человека [2]. 

Учебную практику студентов 1-го 

курса необходимо проводить в спаса-

тельных формированиях, оздорови-

тельно-образовательных центрах, в спор-

тивных и трудовых объединениях школь-

ников, в детских клубах по месту жи-

тельства, в аквапарках, на турбазах. 

Студенты при прохождении практики 

знакомятся с обеспечением безопасности 
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в учреждениях образования и летнего 

отдыха детей, подростков и взрослого 

населения, в спасательных формировани-

ях – с формами обеспечения безопасности 

в этих организациях. 

В рамках культурно-просветитель-

ской практики работа студентов должна 

проходить как в учреждениях образо-

вания, так и в спасательных формирова-

ниях, где студенты будут получать на-

выки во всех сферах будущей деятель-

ности по пропаганде здорового образа 

жизни и активных занятий физической 

культурой и спортом для преодоления 

сложных ситуаций различного характе-

ра и  принятия  правильного  решения  

в создавшихся чрезвычайных ситуациях 

в кратчайшее время, а также обучать 

детей, подростков, молодежь и взрослое 

население вариантам безопасного суще-

ствования человека в быту, социуме, 

природе, в обществе,  на рабочем  месте 

и т. п. Производственную культурно-

просветительскую практику студенты 

3–4-го курсов проходят в системе обще-

го или дополнительного образования 

детей, подростков и молодежи в образо-

вательной области безопасности жиз-

недеятельности в качестве педагога до-

полнительного образования в образова-

тельных учреждениях, спортивных и ту-

ристских клубах. Студенты должны прой-

ти такую практику и в спасательных 

формированиях, участвуя в работе по 

подготовке общественных формирова-

ний спасателей (в том числе студен-

ческих отрядов спасателей) и спасателей-

добровольцев (волонтеров), состоящих из 

молодежи и взрослого населения, а также 

обязательно участвовать в работе Всерос-

сийского детско-юношеского обществен-

ного движения «Школа безопасности» в 

рамках РОССОЮЗСПАСа данного реги-

она с подростками и молодежью. 

Производственную преддипломную 

практику студентам (прикладного бака- 

лавриата) необходимо проходить и в уч-

реждениях образования, и в спасатель-

ных формированиях для выбора направ-

ления и темы выпускной квалификаци-

онной работы. В соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

студенту необходимо провести исследо-

вания, обработать полученную инфор-

мацию, сделать попытку внедрения мето-

дик, изучить их продуктивность, обрабо-

тать доступными средствами полученные 

данные. 

Только правильно организованная 

учебная и производственная практика 

при реализации ООП ВО прикладного 

бакалавриата по направлению подготов-

ки 44.03.01 «Педагогическое образова-

ние», профиль «Безопасность жизнедея-

тельности» на основе знаний формирует 

необходимые компетенции, умения и на-

выки студентов – будущих работников 

образовательной области безопасности 

жизнедеятельности.  
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В статье представлен опыт подготовки бакалавров и специалистов в образовательной 

области безопасности жизнедеятельности в части учебной и производственной практики. 

Представлены их формы проведения. 
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FEATURES OF REALIZATION OF PRACTICE TO DIRECTION  

OF PREPARATION 44.03.01 “PEDAGOGICAL EDUCATIONˮ,  

PROFILE IS “SAFETY OF VITAL FUNCTIONSˮ 
 

The article presents the experience of bachelor's and experts in the field of education in the 

life safety of the educational and industrial practice. Presented their form of. 

Keywords: Educational, industrial, educational, cultural, educational, pre-diploma practice, 

training direction 44.03.01 “Teacher Educationˮ, bachelors and specialists in the field of education-

al safety. 

 

Учебная и производственная прак-

тика является одним из главных блоков 

в системе подготовки педагога-органи-

затора (учителя), преподавателя в образо-

вательной области «Безопасность жиз-

недеятельности» [4]. Представляет собой 

связь между теоретическим  обучением 

в соответствии с основной образователь-

ной программой (ООП) ВПО направле-

ния подготовки 44.03.01 «Педагогичес-

кое образование» и предстоящей практи-

ческой деятельностью в учреждениях об-

разования. Она является частью учебно-

воспитательного процесса в вузе по под-

готовке бакалавров, направленного на 

формирование их профессионального 

мастерства и личностных качеств [3]. Как 

отмечал К. Д. Ушинский, «метод препо-
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давания можно изучать из книги или со 

слов преподавателя, но приобрести навык 

в употреблении этого метода можно толь-

ко длительной и долговременной прак-

тикой» [5]. 

Особо важную роль учебной и про-

изводственной практике отводят в про-

цессе подготовки бакалавров педагоги-

ческого образования, так как во время 

практики у студентов на основе получен-

ных в процессе обучения знаний фор-

мируются педагогические умения и навы-

ки, развивается педагогическое мышле-

ние, идет развитие профессионально важ-

ных качеств личности педагога, форми-

руются и закрепляются творческие педа-

гогические способности. Учитывая педа-

гогическую направленность деятельнос-

ти студента в период учебной и производ-

ственной практики, необходимо обра-

щать внимание на реализацию в процессе 

всех видов практики функций обучения 

и функций педагогической практики. 

Г. М. Кождаспирова отмечает, что педа-

гогическая практика выполняет ряд функ-

ций: адаптационную, обучающую, воспи-

тывающую, развивающую, диагности-

ческую [2]. О. А. Абдуллина указывает, 

что практическую работу студентов – 

будущих учителей в период практики 

необходимо моделировать оптимально 

и адекватно реальной педагогической 

деятельности, реализуя многообразные ее 

функции,  по  возможности  разнообра-

зив места прохождения практик [1]. 

В соответствии с ФГОС ВО (2013 г.) 

направления подготовки 44.03.01 «Педа-

гогическое образование», блок 2 «Прак-

тики» предполагает объем в структуре 

программ «академического» и «прик-

ладного» бакалавриата соответственно 

21–30 и 33–45 зачетных единиц и отно-

сится к вариативной части программы. 

В данный блок входят учебная и про-

изводственная (в том числе преддип-

ломная) практики. Формы учебной прак-

тики определяются вузом в соответствии 

с профилем. Производственная практика 

проводится в следующих формах: педа-

гогическая, культурно-просветительская, 

летняя педагогическая, преддипломная 

(проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является 

обязательной) [6]. 

В ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-

дарственный университет физической куль-

туры, спорта и туризма» накоплен поло-

жительный опыт проведения практики 

подготовки специалистов в образователь-

ной области БЖД. Нами планируется 

проведение практики с учетом потребно-

сти в педагогах-организаторах, учителях  

и преподавателях ОБЖ и БЖД в учре-

ждениях образования и особенностей 

южного курортного региона (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Виды, сроки и форма промежуточной аттестации  

учебной и производственной практики 

№ 

п/п 
Вид практики Курс Семестр 

Продолжительность 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
Зач. ед. Недели 

1 Учебная 
1 2 3 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

2 Производственная: 

летняя педагогическая 
2 4 3 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

3 Производственная: 

педагогическая 
3 6 6 4 

Дифференциро-

ванный зачет 

4 Производственная: 

культурно-просветительская 
3 6 3 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

5 Производственная: 

преддипломная 
4 8 9 6 

Дифференциро-

ванный зачет 

 Итого   24 16  
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Учебная практика студентов 1-го 

курса проводится в спасательных фор-

мированиях, оздоровительных центрах, 

в спортивных и трудовых объединениях 

школьников, в детских клубах по месту 

жительства, в аквапарках, на турбазах 

города Краснодара и Краснодарского 

края. Студенты проходят практику в ка-

честве помощников спасателей, спор-

тивных организаторов, инструкторов по 

плаванию, туризму, инструкторов-спаса-

телей или оформляются на должности, 

если могут соответствовать вакансии по 

имеющимся у них документам. 

Производственную летнюю педаго-

гическую практику на 2-м курсе студенты 

проходят в детских оздоровительных 

центрах, в спортивных и трудовых объе-

динениях школьников, турбазах Чер-

номорского побережья Краснодарского 

края в качестве вожатых, воспитателей. 

Студенты работают на штатных долж-

ностях и на них распространяются прави-

ла охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на базах прак-

тики. 

Производственную педагогическую 

практику на 3-м курсе студенты прохо-

дят в учреждениях общего и среднего 

профессионального образования в ка-

честве учителя, преподавателя предмета 

(дисциплины) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» или «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Производственная культурно-про-

светительская практика студентов 3-го 

курса проводится в системе общего или 

дополнительного образования детей, под-

ростков и молодежи в образовательной 

области безопасности жизнедеятель-

ности, студенты работают в качестве пе-

дагога  дополнительного   образования  

в образовательных учреждениях, спор-

тивных и туристских клубах. Также сту-

денты  могут проходить  эту  практику  

в спасательных формированиях, участвуя 

в работе по подготовке общественных 

формирований спасателей (в том числе 

студенческих отрядов спасателей) и спа-

сателей-добровольцев (волонтеров). 

Производственная преддипломная 

практика проводится в учреждениях об-

разования, спасательных формировани-

ях для  ведения  работы в соответствии 

с темой выпускной квалификационной 

работы (проведение исследований, обра-

ботка полученной информации, внед-

рение методик, изучение их продуктив-

ности, математическая обработка данных, 

оформление ВКР). 

Необходимо отметить, что в ФГОС 

ВО (2013 г.) культурно-просветительская 

практика выделена в отдельный вид про-

изводственной практики. Ранее культур-

но-просветительская работа являлась од-

ним из разделов учебной и педагогичес-

кой практики. Теперь в рамках данного 

вида практики основная работа студентов 

будет заключаться в воспитании у детей, 

подростков, молодежи или взрослого на-

селения безопасной культуры поведения, 

что способствует формированию личнос-

ти безопасного типа поведения у подо-

печных и самих практикантов. В зависи-

мости от места прохождения практики 

студентам необходимо: 

– проводить работу по пропаганде 

здорового образа жизни и активных за-

нятий физической культурой и спортом 

для преодоления сложных ситуаций раз-

личного характера и принятия правиль-

ного решения в кратчайшее время; 

– обучать детей, подростков, моло-

дежь и взрослое население вариантам бе-

зопасного существования человека в бы-

ту, социуме, природе, в обществе, на 

рабочем месте и т. п.;  

– внедрять элементы «экологичес-

кой» педагогики для формирования эко-

логической  культуры, которая включа-

ет в себя знания о природе и гуманное 

отношение к ней;  

– участвовать в работе по организа-

ции и подготовке добровольных спа-

сательных формирований, студенческих 

спасательных отрядов и их функциони-

рованию;  

– информировать школьников, мо-

лодежь и взрослое население о гума-
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нитарной национальной и международ-

ной деятельности спасателей МЧС РФ;  

– через средства массовой инфор-

мации и коммуникации информировать 

население об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и способах защиты от них: на 

воде, в природе, на дороге, улице и т. п., 

давать индивидуальные рекомендации 

по правильному поведению в чрезвы-

чайных ситуациях социального характе-

ра в условиях города, учебного заведе-

ния и т. п.  

Практика студентов проводится на 

основе договоров, заключенных универ-

ситетом с базовыми учреждениями в со-

ответствии с видом практики. В договоре 

отмечаются обязательства университета 

и учреждения – базовой организации. 

Договор заключается на срок от 1 года до 

4 лет. 

Учебно-методическое обеспечение 

учебной и производственной  практики 

и распределение студентов по видам и ба-

зам практики бакалавров профиля под-

готовки «Безопасность жизнедеятель-

ности» осуществляет отдел практики, 

деканат факультета адаптивной и оздоро-

вительной физической культуры, кафедра  

 

безопасности жизнедеятельности и про-

филактики наркомании, выпускающая 

бакалавров  по данному  направлению  

и профилю подготовки.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье представлены результаты динамического исследования состояния некоторых 

параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха) в рабочих 

и учебных помещениях образовательного учреждения, которые оказывают существенное 

влияние на работоспособность, состояние здоровья и обострения профессиональных заболе-

ваний педагогов. Выявлены временные периоды несоответствия относительной влажности 

воздуха гигиеническим нормам. Предлагаются пути для создания в рабочих помещениях 

благоприятных и безопасных для здоровья педагогов и обучающихся факторов микроклимата.  

Ключевые слова: микроклимат помещений, температура, относительная влажность 

воздуха, безопасность, здоровье. 
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SOME ASPECTS OF HEALTH AND HYGIENE SAFETY  

OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
 

In article results of dynamic research of a condition of some parametres of a microclimate 

(temperature and relative humidity of air) in working and educational premises of educational insti-

tution which make essential impact on working capacity, a state of health and aggravations of oc-

cupational diseases of teachers are presented. The time periods of discrepancy of relative humidity 

of air to hygienic norms are revealed. Ways for creation in working premises of favorable and safe 

teachers for health and trained factors of a microclimate are offered.  

Keywords: a microclimate of premises, temperature, relative humidity of air, safety, health. 

 

Безопасность жизни и охрана здо-

ровья работников – первостепенная за-

дача государства и работодателя по от-

ношению к результатам трудовой дея-

тельности, которая является общечело-

веческим принципом, отвечающим Все-

общей декларации прав и свобод чело-

века, конвенциям и декларациям Между-

народной организации труда, а также со-

ответствующим международным обяза-

тельствам Российской Федерации, Конс-

титуции Российской Федерации [1].  

Согласно статье 37 Конституции Рос-

сийской Федерации право на труд в усло-

виях, отвечающих требованиям безо-

пасности и гигиены, – одно из основных 

прав человека и гражданина [2]. Поэтому 

создание благоприятных, безопасных 

для здоровья санитарно-гигиенических 

условий для всех участников образо-

вательного процесса – одна из многочис-

ленных задач руководителей образова-

тельных организаций, подразделений раз-

личного уровня.  
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Одной из составляющих санитар-

но-гигиенических условий в образова-

тельных организациях является состоя-

ние микроклимата помещений, оказы-

вающее влияние на здоровье всех участ-

ников образовательного процесса, в том 

числе и педагогов. Как известно, мик-

роклимат в помещениях определяется 

действующими на организм человека 

сочетаниями температуры, влажности, 

скорости движения воздуха и теплового 

излучения нагретых поверхностей. Од-

нако не все условия, в которых осу-

ществляется педагогическая деятель-

ность, можно признать благоприятными. 

Некоторые из них содержат факторы 

риска и оказывают неблагоприятное воз-

действие на организм. 

Высокая работоспособность пре-

подавателей и студентов сохраняется 

длительное время, если учебная и про-

изводственная деятельность протекает 

при благоприятных микроклиматичес-

ких  условиях.  Основные  норматив-

ные требования к микроклимату учеб-

ных помещений отражены в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» [3]. 

Для образовательных организаций 

наиболее важными показателями микро-

климата помещений являются темпера-

тура и влажность воздуха. Нами было 

проведено исследование этих двух фак-

торов микроклимата в  рабочих  поме-

щениях и учебных кабинетах кафедры 

анатомии, физиологии и безопасности 

жизнедеятельности НГПУ. В течение 11 

месяцев (с декабря 2012 года по декабрь 

2013 г. кроме июля и августа) в рабочие 

дни (с понедельника по пятницу) произ-

водились измерения среднемесячной 

температуры и относительной влажности 

воздуха в 6 преподавательских каби-

нетах и в 3 учебных аудиториях кафед-

ры анатомии, физиологии и безопас-

ности жизнедеятельности. Температуру 

и относительную влажность определяли 

в одно и то же время суток (с 11 до 13 ча-

сов) измерителем влажности и темпера-

туры «ТКА-ТВ». 

Температура является самым важ-

ным экологическим фактором комфорт-

ности. В умеренном климатическом 

поясе оптимальная температура воздуха 

в холодный период года в учебных и 

рабочих помещениях должна быть в пре-

делах 18–20 °С [3]. Повышение темпе-

ратуры  окружающей  среды  приводит 

к тепловому дискомфорту (головная боль, 

общая слабость, чувство усталости), спо-

собствуя более быстрому утомлению. 

Поэтому необходимо постоянно следить 

за  температурным   режимом   учебных 

и рабочих помещений, своевременно их 

проветривать в часы, когда они сво-

бодны. 

Результаты наших исследований 

среднемесячной  температуры  воздуха 

в учебных помещениях за исследуемый 

период показали, что температура воз-

духа с декабря 2012 года по декабрь 

2013 года была оптимальной и поддер-

живалась в пределах границ нормы (от 

20 до 22 ºС). Только в мае 2012 года тем-

пература воздуха была ниже оптималь-

ных, но не ниже допустимых значений, 

то есть не ниже 15 ºС. Снижение темпе-

ратуры  в  мае 2012 года  было  связано 

с прекращением в НГПУ отопительного 

периода в целях экономии средств, не-

смотря на низкую температуру воздуха 

окружающей среды. Аналогичная тен-

денция по температуре воздуха на-

блюдалась и в преподавательских по-

мещениях.  Только в декабре  2012 года 

в одном кабинете среднемесячная темпе-

ратура воздуха была выше оптимальной 

нормы и составляла 24 ºС, что было свя-

зано с несоблюдением преподавателя-

ми режима проветривания помещения. 

В целом в НГПУ на протяжении 5–10 лет 

проводится работа по экономии и сохра-

нению тепла в помещениях. Поэтому, 

как показали результаты нашего анке-

тирования, большинство сотрудников 

кафедры (79 %) устраивает температура 
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воздуха, которая поддерживается в рабо-

чих и учебных помещениях в течение 

года.  

Не менее важным показателем мик-

роклимата учебных и рабочих помеще-

ний является относительная влажность 

воздуха. Оптимальный ее диапазон сос-

тавляет 40–60 % [3]. Неблагоприятным 

является как сырой, так и пересушен-

ный воздух. С приходом осени и началом 

отопительного сезона влажность воздуха 

в помещениях снижается до 20–30 %, 

воздух становится пересушенным. Слиш-

ком  сухой  воздух  в помещениях даже 

у здоровых людей вызывает дискомфорт, 

ухудшение самочувствия, сонливость, ус-

ложняет проникновение в организм кис-

лорода и препятствует его участию в ды-

хательном процессе. Все это создает уг-

розу здоровью: ухудшаются защитные 

свойства слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей, появляется склон-

ность организма к инфекционным бо-

лезням и болезням дыхательных путей; 

появляется першение в горле и заложен-

ность носа; на коже возникает дегидра-

тационная экзема, проявляющаяся в оро-

говении верхнего слоя кожи, которая 

имеет склонность к воспалению. Поми-

мо этого, ускоряется процесс старения 

кожи,  она  становится  менее  упругой 

и эластичной.  Сухой  воздух  негатив-

но влияет не только на кожные покровы 

и слизистые оболочки, но и на органы 

зрения. Слизистая глаз также теряет свои 

защитные функции [4]. 

Наши исследования относительной 

влажности воздуха в помещениях кафед-

ры анатомии, физиологии и безопас-

ности жизнедеятельности НГПУ показа-

ли, что в зимние месяцы она была самой 

низкой  во всех исследуемых кабинетах 

и колебалась от 18–24 %. С наступлени-

ем весны относительная влажность воз-

духа повышалась в связи с возмож-

ностью проветривания кабинетов через 

окна. Однако в большинстве исследуе-

мых кабинетов относительная влажность 

воздуха не достигала границ нормы, т. е. 

40 %. В целом, практически за весь ото-

пительный период, т. е. с ноября по ап-

рель, относительная влажность была ни-

же нормы на 9–15 %. С мая по октябрь 

относительная влажность воздуха во 

всех исследуемых кабинетах либо соот-

ветствовала  норме,  либо была  близка 

к ее нижним границам. Самый благо-

приятный микроклимат в помещениях  

за исследуемый период был зафиксиро-

ван в сентябре. 

Динамический контроль над состо-

янием относительной влажности возду-

ха в рабочих кабинетах НГПУ никогда 

не проводился. Именно поэтому, по на-

шему мнению, 72 % анкетированных на-

ми сотрудников недовольны состоянием 

относительной влажности воздуха в по-

мещениях кафедры анатомии, физио-

логии и безопасности жизнедеятельности 

НГПУ в отопительный период. Кроме 

того, 71 % педагогов отмечали у себя 

ухудшение зрения, 50 % – першение в 

горле и головные боли, 29 % – проблемы 

с сердечно-сосудистой системой и 21 % – 

повышенную раздражительность. Из об-

щего числа анкетированных сотрудников 

кафедры 36 % уверены, что их плохое 

самочувствие связано именно с  небла-

гоприятным  микроклиматом в помеще-

ниях, а 57 % считают, что такая зави-

симость у них частичная. 

Для  нормализации  микроклимата 

в помещениях кафедры анатомии, фи-

зиологии и безопасности жизнедеятель-

ности мы считаем необходимым: 

– установить во все учебные и пре-

подавательские помещения приборы для 

регистрации температуры и относитель-

ной влажности  воздуха и систематичес-

ки осуществлять контроль; 

– проверить состояние приточно-

вытяжной вентиляции в кабинетах; 

– соблюдать и контролировать ре-

жим проветривания; 

– приобрести устройства автомати-

ческого регулирования влажности возду-

ха (или обычные увлажнители воздуха).  
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Большинство сотрудников кафедры 

(71 %) полагают, что в рабочих кабине-

тах должны  устанавливаться устройст-

ва автоматического регулирования влаж-

ности воздуха, а 21 % считают, что такие 

устройства необходимы только в отопи-

тельный период, когда больше отмеча-

ется проблем со здоровьем. Учитывая 

пожелания сотрудников,  в феврале 

2014 года был приобретен 1 прибор для 

увлажнения воздуха в помещениях пло-

щадью  не более 25 кв. м. Использова-

ние этого прибора в отопительный пери-

од в течение всего рабочего дня позво-

лило увеличить относительную влаж-

ность воздуха до 40 %.  

Как известно, безопасность образо-

вательных организаций включает в себя 

различные виды безопасности, в том 

числе и санитарную [1]. Значимость их 

в каждом регионе, на каждом объекте 

различна, но не учитывать вообще ка-

кой-либо вид безопасности нельзя. Обес-

печение общей безопасности образова-

тельных организаций должно решаться 

только в комплексе и во взаимосвязи. 
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В статье предложен анализ проблемы профессиональной социализации молодых 

педагогов, моделирование рассматривается как инструмент профессиональной социализа-

ции. Понятие профессиональной социализации определяется как процесс вхождения в про-
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В настоящее время проблеме социа-

лизации молодежи уделяется определен-

ное внимание, но изучена она не в пол-

ной мере, особенно в плане профессио-

нально-педагогической социализации. Это 

обусловлено в первую очередь отсут-

ствием научно-педагогических концеп-

ций и их содержательно-технологичес-

ким сопровождением, адекватным со-

временным социальным отношениям. 

С целью определения модели про-

фессиональной социализации мы сов-

местно с Информационно-методическим 

центром разработали анкету и провели 

опрос среди молодых педагогов образо-

вательных учреждений Таштагольского 

района Кемеровской области. В качестве 

респондентов мы выбрали воспитателей, 

учителей, педагогов дополнительного об-

разования, возраст которых не превыша-

ет 30 лет. В анкетировании приняли учас-

тие 53 молодых педагога нашего района. 

Проблема обновления педагогичес-

ких кадров в небольшом населенном пунк-
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те весьма актуальна. Сегодня моногорода, 

поселки нуждаются в молодых кадрах, 

причем нехватка наблюдается среди не 

только технических профессий, но и со-

циально-гуманитарных. В школах наблю-

дается небольшое количество молодых 

учителей. В подобных условиях все более 

остро встает вопрос поиска механизма, 

обеспечивающего эффективность вхож-

дения педагога в профессию и его реали-

зацию в ней. 

В основу исследования легли такие 

понятия, как: «модель», «профессиональ-

ная социализация», «профессиональная 

адаптация», «профессиональное развитие», 

«молодой педагог». 

На наш взгляд, моделирование как 

сложный процесс поможет решить выше-

описанную проблему. Необходимо отме-

тить, что в науке имеется несколько трак-

товок того, что такое «модель». С точки 

зрения педагогики «модель (от лат. modu-

lus – мера, образец) – схема, изображение, 

описание какого-либо явления или про-

цесса в природе, обществе; аналог опре-

деленного фрагмента природной или со-

циальной реальности» [10, с. 212]. 

И. П. Подласый конкретизирует по-

нятие как «технологическую схему; техно-

логию, вписанную в систему» [8, с. 503]. 

По его мнению, «модель – это мысленно 

представленная или материально реализо-

ванная система, которая адекватно отоб-

ражает предмет исследования и способна 

замещать его так, что изучение модели 

позволяет получить новую информацию 

об объекте» [7, с. 49].  

А. В. Петровский и коллектив его 

единомышленников рассматривают «мо-

дель» как конечный результат процессов 

мышления и воображения, некую прог-

рамму, которая возникает в проблемной 

ситуации. «Воображение ориентирует 

человека в процессе деятельности – со-

здает психическую модель конечных или 

промежуточных  продуктов труда» [5, с. 

349]. Основная тенденция воображения, 

по его мнению, есть преобразование 

представлений (образов), обеспечиваю-

щих, в конечном счете, создание модели, 

ситуации заведомо новой, ранее не возни-

кавшей [5, с. 352]. 

На наш взгляд, наиболее подходя-

щая трактовка понятия изложена в меж-

дисциплинарном словаре: модель – ис-

кусственно созданный объект в виде схе-

мы, таблицы, чертежа и т. п., который, 

будучи аналогичен исследуемому объек-

ту, отображает и воспроизводит в более 

простом, уменьшенном виде структуру, 

свойства, взаимосвязи и отношения меж-

ду элементами исследуемого объекта, 

непосредственное изучение которого свя-

зано с какими-либо трудностями, боль-

шими затратами средств и энергии или 

просто недоступно, и тем самым облег-

чает процесс получения информации об 

интересующем предмете [4, с. 193]. В дан-

ном случае описание модели полное, без 

излишней направленности в область пе-

дагогики или психологии. 

Рассматривая проблему профессио-

нальной социализации молодых педагогов, 

необходимо обратиться к основам процес-

са социализации. Данный вопрос изучает-

ся исследователями разных областей: пе-

дагогики, психологии, социологии и др.  

Социализация в социологии – ин-

тернационализация социальных норм; 

важнейший вид социального взаимодей-

ствия, в ходе которого совершается фор-

мирование любого человека как полно-

правного и полноценного члена общества; 

процесс, в ходе которого и с помощью 

которого люди обучаются приспосабли-

ваться к социальным нормам, и делаю-

щий возможным продолжение развития 

общества и передачу его культуры из 

поколения в поколение [11, с. 197]. Про-

цесс социализации пронизывает все фа-

зы развития любого человеческого суще-

ства, который называют основными жиз-

ненными циклами (детство, юность, зре-

лость, старость).  

Иными словами, социализация – 

адаптация в обществе, усвоение норм 

поведения, приобщение к ценностям об-

щества, осознание себя частью этого об-

щества, своей ответственности перед 

людьми;  процесс включения индивида 
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в жизнь общества, усвоения им образова-

тельного поведения, психологических ус-

тановок, положительных норм и ценнос-

тей, знаний, навыков, позволяющих ему 

успешно функционировать в данном об-

ществе, а также самостоятельно осознан-

но воспроизводить усвоенное в своем 

поведении [6, с. 278]. 

Социализация личности в психоло-

гии – процесс вхождения индивида в соци-

альную среду, его овладение умениями и 

навыками практической и теоретической 

деятельности, преобразование реально 

существующих отношений в качества 

личности; процесс усвоения опыта общест-

венной жизни и общественных отноше-

ний; постепенное расширение по мере 

приобретения индивидом социального 

опыта сферы его общения и деятельности; 

процесс развития саморегуляции и станов-

ления самосознания и активной жизненной 

позиции [9, с. 725–726]. 

Социализация в педагогике – про-

цесс усвоения индивидом определенной 

системы знаний, норм и культурных цен-

ностей, позволяющий ему активно и ком-

петентностно участвовать в жизни обще-

ства. Процесс социализации включает со-

вокупность четырех составляющих: сти-

хийная социализация человека во взаи-

модействии и под влиянием объективных 

обстоятельств жизни общества, содержа-

ние, характер и результаты которого 

определяются социально-экономически-

ми и социокультурными условиями; отно-

сительно направляемая социализация, 

когда государство предпринимает опре-

деленные экономические, законодатель-

ные, организационные меры для реше-

ния своих задач, которые объективно 

влияют на изменение возможностей и ха-

рактера развития, на жизненный путь тех 

или иных возрастных и (или) социально-

профессиональных групп населения; отно-

сительно социально контролируемая со-

циализация – планомерное создание го-

сударством организационных, материаль-

ных и духовных условий для развития 

человека; самоизменение человека, име-

ющего просоциальный, асоциальный или 

антисоциальный вектор в соответствии 

или вопреки объективным условиям его 

жизни [10, с. 355]. 

Отталкиваясь от основополагающих 

компонентов процесса социализации, 

процесс профессиональной социализации 

представляется как «процесс вхождения 

в профессиональную среду, усвоение 

педагогом профессионального педагоги-

ческого опыта, овладение стандартами 

и ценностями педагогического сооб-

щества, активной реализации накапли-

ваемого опыта» [4, с. 318].  

В. П. Букин выделил этапы профес-

сиональной социализации: обретение ин-

дивидом профессии, вхождение в про-

фессиональную среду, реализация накап-

ливаемого профессионального опыта [2, 

с. 123]. По его мнению, профессиональ-

ная социализация – освоение индивидом 

определенных профессиональных знаний, 

умений, навыков, усвоение профессио-

нального опыта, овладение стандартами 

и ценностями профессионального сооб-

щества.  

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Код-

жаспиров конкретизировали понятие, при-

менив его к конкретному виду деятельнос-

ти – преподаванию. «Профессиональная 

социализация учителя – профессиональ-

ное вхождение учителя в профессиональ-

ную среду, усвоение им профессиональ-

ного педагогического опыта, овладение 

стандартами и ценностями педагогичес-

кого сообщества, активной реализации 

накапливаемого опыта» [4, с. 318]. 

Некоторые ученые отождествляют 

процессы  социализации  и  адаптации 

в профессиональной деятельности. С точ-

ки зрения социологии «социальная адап-

тация – сложное интегративное образо-

вание, рассматриваемое в трех аспектах: 

как процесс активного приспособления ин-

дивида к условиям социальной среды, как 

вид взаимодействия личности или соци-

альной группы с социальной средой; как 

результат гармонизации отношений субъ-

екта и социальной среды» [6, с. 278]. 
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Если рассматривать профессиональ-

ную адаптацию с позиций менеджмента – 

это целостный, динамический, относи-

тельно устойчивый процесс взаимодейст-

вия личности и рынка труда, в ходе кото-

рого формируются профессиональные на-

выки и качества, происходит приспособ-

ление, привыкание человека к требовани-

ям профессии, усвоение им производст-

венно-технических и социальных норм 

поведения, необходимых для выполнения 

трудовых функций, формируются спо-

собности людей осмысленно ориентиро-

ваться на рынке труда, вырабатывать 

адекватные модели поведения, рацио-

нально использовать различные ресур-

сы для согласования самооценок и воз-

можностей более полной реализации своих 

потребностей и притязаний [1, с. 104]. 

Таким образом, под социализацией 

понимается освоение способов профес-

сиональной деятельности, приспособление 

к условиям труда, коллективу и достиже-

ние определенных результатов. При этом 

следует учитывать, что развивающая пе-

дагогическая деятельность, то есть даю-

щая позитивный результат – это процесс 

непрерывного поиска педагогом новых 

методов, способов, технологий, программ 

профессионального развития. 

Известно, что «развитие личности – 

сложный процесс становления особых ка-

честв человека, приобретенных им в со-

циокультурной среде в процессе совмест-

ной деятельности и  общения» [6, с. 239], 

в ходе которого «происходит изменение 

количественных и качественных свойств 

личности, мировоззрения, само-сознания, 

отношения к действительности, характе-

ра, способностей, психических процес-

сов, накопление опыта» [9, с. 661]. 

Основанием и движущей силой раз-

вития личности является совместная дея-

тельность, в которой осуществляется ус-

воение личностью заданных социальных 

ролей. 

Под «профессиональным развитием 

личности» понимается «рост, становление 

профессионально значимых личностных 

качеств и способностей, профессиональ-

ных знаний и умений, активное качест-

венное преобразование личностью его 

внутреннего мира, приводящее к принци-

пиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности – творческой саморе-

ализации в профессии» [4, с. 286]. 

Чтобы определиться с понятием «мо-

лодой педагог», мы обратились к опре-

делению понятий «молодой специалист» 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 

№ 86-ОЗ «Об образовании» и «педагог» 

из словаря-справочника В. А. Мижери-

кова.  

Под молодыми специалистами по-

нимаются лица в возрасте до 30 лет – пе-

дагогические работники, впервые после 

окончания образовательной организации 

высшего образования, профессиональ-

ной образовательной организации или 

организации дополнительного професси-

онального  образования, приступившие 

к педагогической деятельности и работа-

ющие в образовательной организации до 

истечения трех лет со дня окончания об-

разовательной организации. Датой окон-

чания образовательной организации яв-

ляется дата решения аттестационной ко-

миссии о присвоении квалификации, 

указанная в дипломе [3]. 

Педагог – лицо, ведущее практи-

ческую работу  в области  воспитания 

и обучения или разрабатывающее проб-

лемы педагогики как науки [10, с. 265].  

Исходя из двух определений, мы 

пришли к пониманию термина «молодой 

педагог» – это лицо в возрасте до тридца-

ти лет, окончившее образовательную ор-

ганизацию высшего образования, про-

фессиональную образовательную орга-

низацию или организацию дополнитель-

ного профессионального образования, ве-

дущее практическую работу в области 

воспитания и обучения или разрабаты-

вающее проблемы педагогики как науки. 

Сегодня в обществе все чаще стали 

говорить о проблеме нехватки молодых 

педагогов; о краткосрочности их трудо-

вого стажа в роли преподавателя, учите-

ля, воспитателя; о нежелании идти тру-

диться в образовательные учреждения 
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бывших студентов вузов; о непопуляр-

ности профессии, особенно в сравни-

тельно небольших населенных пунктах.  

Проводя опрос, мы заинтересовались, 

что  привлекло молодых  специалистов 

в педагогической профессии? Среди оп-

рошенных 32 % ответили, что профессия 

педагога привлекла их возможностью 

развивать личностные качества; еще 30 % 

выделили творческий характер труда; 

22 % педагогов видят в выбранной про-

фессии возможности для самореализации. 

«Широта социальных контактов» и «воз-

можность влиять на окружающий мир» 

оказались менее популярными ответами, 

их выбрали 10 % и 6 % соответственно. 

Молодой педагог с первого дня рабо-

ты, без скидок на неопытность, несет те же 

обязанности, что и коллеги-стажисты. Его 

труд требует проявления особых профес-

сиональных и личностных качеств. Что-

бы выдержать большую нагрузку, нуж-

но любить детей и дело, которым зани-

маешься. Отрадно, что, отвечая на воп-

рос «Почему вы выбрали педагогическую 

профессию?», большинство педагогов 

(35 %) выделили пункт «любовь к де-

тям», не менее популярны ответы «воз-

можность живого общения» (24 %) и «ра-

бота в сфере „человек–человек”» (25 %). 

Несколько человек привлек в работе гиб-

кий график (6 %). Только 3 % вынужде-

ны были пойти в образовательные учреж-

дения ввиду отсутствия других вакансий 

в городе. Результаты подтверждают наше 

утверждение, высказанное выше. Край-

не важно сегодня сохранить в себе эти по-

требности, желание заботиться о ком-либо, 

общаться и делиться знаниями. 

Современная образовательная среда 

и общество стремительно меняются, ме-

няются и усложняются требования к лич-

ности педагога, его профессиональной 

адаптации, социализации, компетенции. 

Молодые педагоги не всегда теоретичес-

ки и практически достаточно подготовле-

ны к работе в новых для него психолого-

педагогических, социально-экономических, 

организационно-методических условиях. 

Главными ресурсами процесса эффектив-

ного включения и функционирования пе-

дагога в своей профессиональной дея-

тельности являются, прежде всего, его 

личностная готовность, желание совер-

шенствоваться. Это, несомненно, должно 

помочь в приобретении положительного 

профессионального опыта и роста про-

фессионализма молодого педагога. Более 

половины опрошенных (59 %) обозначи-

ли среди личностных характеристик такие 

показатели, как «желание развиваться», 

«чтение специальных изданий, СМИ», 

«участие в проектах, семинарах, конфе-

ренциях», «дальнейшее обучение». Одна-

ко зачастую внешние факторы или среда 

играют более значимую роль: климат 

внутри коллектива, желание коллег прий-

ти на помощь, заинтересованность адми-

нистрации образовательного учреждения 

в успешной социализации и развитии 

начинающего учителя или воспитателя.  

Для педагогов Таштагольского района 

важен и опыт коллег, и общение в про-

фессиональной среде, т. е. внешние усло-

вия (41 %). Как свидетельствуют данные 

нашего опроса, респонденты обладают 

определенным набором личностных  ха-

рактеристик, способных помочь в рабо-

те. По степени важности качества, кото-

рые влияют на успех профессиональной 

деятельности педагогов, распределились 

следующим образом: 

1) коммуникабельность; 

2) способность творчески подходить 

к принятию решений; 

3) способность к обучению; 

4) усидчивость и терпение; 

5) способность работать в команде; 

6) готовность к непрерывному об-

разованию; 

7) умение планировать рабочее время; 

8) лидерские качества. 

В своей профессиональной деятель-

ности молодой педагог сталкивается со 

многими сложностями: при объяснении 

материала; при общении с другими участ-

никами образовательного процесса, кол-

легами и т. д. Зачастую в реальности раз-

решение этих трудностей – задача его 

самого, хотя при внешней помощи выше-
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описанные ситуации можно решить быст-

рее и эффективнее. Среди молодых педа-

гогов 41 % в процессе трудовой деятель-

ности столкнулись с проблемой отсутст-

вия опыта; 22 % опрошенных недоволь-

ны низкой заработной платой; 15 % ис-

пытывают трудности из-за отсутствия 

наставника; 12 % сложно наладить взаи-

модействие с детьми, коллегами, родите-

лями; 10 % не могут делать самостоя-

тельную работу по заполнению докумен-

тации, выбору методов, технологий и т. д. 

Педагогам также было предложено 

ответить на вопрос «Удовлетворены ли 

вы своей профессией?». Ответили неут-

вердительно 77 %, 64 % из них – «скорее 

да, чем нет», а 13 % – «скорее нет, чем 

да». Утвердительно ответили лишь 23 %. 

Их ответ – «полностью удовлетворены». 

Позиция большинства была ожидаема. Ее 

можно объяснить объективными труднос-

тями, упомянутыми в обзоре, а также 

субъективными причинами.  

Мы опрашивали педагогов в возрасте 

до 30 лет, то есть стаж работы некоторых 

превышает срок адаптационного периода 

(6 мес. – 3 года). Что же затрудняет про-

цесс адаптации и профессиональной соци-

ализации молодых педагогов? Анализируя 

данные, полученные в ходе анкетирования, 

можно выделить 3 группы факторов, вли-

яющих на успешность и эффективность 

протекания процесса профессиональной 

социализации педагогов: 

1) индивидуальные особенности: 

– мотивация выбора; 

– особенности характера; 

– готовность к переменам; 

– целеустремленность; 

2) социально-экономические факторы: 

– престиж профессии; 

– материальная обеспеченность; 

– возможность повышения квали-

фикации и профессионального роста; 

3) профессиональная среда: 

– взаимодействие с администрацией 

и коллегами; 

– помощь со стороны наставника и 

ее качество; 

– эффективность  взаимодействия 

с заказчиками образовательного процесса. 

Из вышесказанного можно сделать 

вывод о необходимости психолого-педа-

гогической, организационно-методической 

и других видах помощи специалистам, 

относящимся к категории молодых. В ка-

честве основных направлений професси-

ональной социализации и развития мо-

лодых педагогов мы предлагаем следу-

ющие меры: 

– создание благоприятной адапта-

ционной среды, например, школы моло-

дого педагога, где бы можно было полу-

чить ответ на интересующий вопрос и об-

меняться опытом; 

– организация и проведение семи-

наров, практикумов, тренингов, месячни-

ков, посвященных деятельности молодых 

педагогов; 

– совместное освоение новых тех-

нологий, требований, в том числе и к до-

кументообороту; 

– модернизация института настав-

ничества, тьюторства, сопровождения; 

– мониторинг достижений молодого 

педагога. 
 

Список литературы 

1. Белая А. В. Профессиональная адаптация 

молодых специалистов к рынку труда // Социаль-

но-гуманитарные знания. 2010. № 1. С. 104–110. 

2. Букин В. П. Интеграция системы образова-

ния и работодателей – важнейшее условие профес-

сиональной социализации молодежи: региональ-

ный аспект // Интеграция образования. 2008. № 4. 

С. 123–127. 

3. Закон Кемеровской области от 5 июля 

2013 года №86-ОЗ «Об образовании» [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www. rg.ru/2013/07/22/ ke-

merovo-proekt-obrazovanie-reg-dok.html (дата обра-

щения: 5.05.2014). 

4. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. 

Словарь по педагогике (междисциплинарный). М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2005.  

5. Общая психология: Учебник для студен-

тов педагогических институтов / А. В. Петровский, 

А. В. Брущлинский, В. П. Зинченко и др.; под ред. 

А. В. Петровского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Просвещение, 1986. 464 с. 

6. Педагогический словарь: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений / под ред. 

В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. М.: Акаде-

мия, 2008.  

http://www.rg.ru/2013/07/22/kemerovo-proekt-obrazovanie-reg-dok.html.%20-%20Дата%20обращения%205%20мая%202014
http://www.rg.ru/2013/07/22/kemerovo-proekt-obrazovanie-reg-dok.html.%20-%20Дата%20обращения%205%20мая%202014
http://www.rg.ru/2013/07/22/kemerovo-proekt-obrazovanie-reg-dok.html.%20-%20Дата%20обращения%205%20мая%202014


СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

54                         Вестник педагогических инноваций, №4 (36), 2014 

7. Подласый И. И. Педагогика: 100 вопросов – 

100 ответов: учебное пособие для студ. высш. 

учебн. заведений. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.  

8. Подласый И. П. Педагогика: учебник. М.: 

Высшее образование, 2006.  

9. Психолого-педагогический словарь / сост. 

Е. С. Рапацевич. Мн: Современное слово, 2006.  

10. Словарь-справочник по педагогике / авт.-

сост. В. А. Мижериков; под общ. ред. П. И. Пидка-

систого. М.: ТЦ Сфера, 2004.  

11. Социология: Учебник для вузов / А. И. Крав-

ченко, В. Ф. Анурин. СПб.: Питер, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                    Вестник педагогических инноваций, №4 (36), 2014                         55 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.046.4 

Н. И. Буковцова 

(канд. пед. наук, доц., декан факультета специального образования,  

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная  

социально-гуманитарная академия», г. Самара),  

Л. А. Ремезова  

(канд. пед. наук, проф. кафедры спец. педагогики  

и спец. психологии, факультета специального образования  

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная  

социально-гуманитарная академия», г. Самара),  

О. П. Любимова 

(МБОУ СОШ № 91, г. Тольятти),  

Ю. В. Хапёрская  

(МБОУ СОШ № 91, г. Тольятти) 
 

ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ К ОСВОЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ  
 

В статье представлены наиболее существенные аспекты процедуры разработки обр а-

зовательных программ подготовки кадров к освоению новых технологий инклюзивной пра к-
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Модернизация российской системы 

образования, направленная на решение в 

первоочередном порядке задач достиже-

ния нового современного качества, свя-

зывается в значительной мере с перехо-

дом на образовательные технологии но-

вого поколения, ориентированные на 

развитие современных разработок и ин-

новационных проектов в сфере образо-

вания и науки. Разработка и введение 

подобных технологий требует подготов-

ки адекватной кадровой базы. На совре-

менном этапе развития системы образо-

вания важной составляющей государст-

венной политики по отношению к детям 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, детям-инвалидам становится обес-

печение государственных гарантий дос-

тупности и равных возможностей полу-

чения ими качественного образования 

всех уровней с целью оптимальной соци-

альной адаптации и интеграции в общест-

во. Опыт показывает, что дополнитель-

ное образование – лучший способ быст-

ро и эффективно подготовить кадры для 

общеобразовательных организаций, обес-

печивающих сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивных классов, ориен-

тировав их на конкретные технологии, 

используя сформированный потенциал 

и минимизируя тем самым время и сред-

ства для введения новых технологий. 

Образовательные программы, раз-

рабатываемые для педагогов инклюзив-

ной практики, как раз и призваны подго-

товить кадровое сопровождение через 

подготовку (переподготовку/повышение 

квалификации) специалистов, которым 

предстоит осваивать, разрабатывать и уп-

равлять новыми технологическими про-

цессами в сфере инклюзивного образо-

вания. Профессиональные образователь-

ные программы должны подготовить 

практиков либо к выполнению новых, 

ранее не выполняемых профессиональ-

ных функций, либо для случаев, когда 

функции существенно изменены. Сегод-

ня остро стоит вопрос о необходимости 

модернизации теоретической и практи-

ческой подготовки учителя массовой 

школы в части освоения им теории и тех-

нологий интегрированного, инклюзивно-

го образования [2]. Это требует новых 

профессиональных компетенций, кото-

рые не формировались ранее действую-

щими образовательными программами. 

Согласно концепции федерального 

государственного образовательного  стан-

дарта для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья [1]  сегодня 

востребованы следующие программы 

для педагогов, обеспечивающих интег-

рированное, инклюзивное образование: 

«Создание условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей 

обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья»; «Разработка и реали-

зация программы коррекционной рабо-

ты, направленной на коррекцию недос-

татков в физическом и/или психическом 

развитии детей»; «Оказание помощи обу-

чающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы»; «Развитие 

жизненной компетенции ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья»; 

«Осуществление индивидуально ориен-

тированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей де-

тей»; «Разработка и реализация адапти-

рованной образовательной программы 

для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» и др. 

Требования сегодняшнего дня ори-

ентируют разработчиков программ пере-

подготовки, повышения квалификации 

специалистов на современные образова-

тельные технологии, отражение в прог-

раммах новаций в принципах обучения 

(модульность обучение «до результата», 

вариативность сроков обучения в зави-

симости от исходного уровня подготов-

ленности слушателей, индивидуализа-

ция, обучение с профессиональным под-
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бором претендентов на различные роли 

и др.); в формах и методах обучения (ак-

тивные методы, дистанционное обуче-

ние, дифференцированное обучение, оп-

тимизация обязательных аудиторных 

занятий); в методах контроля и управле-

ния образовательным процессом (рас-

пределенный контроль по модулям, ис-

пользование тестирования и рейтингов, 

корректировка индивидуальных прог-

рамм по результатам контроля, переход 

к автоматизированным системам управ-

ления, обеспечение профориентации в про-

цессе обучения и т. д.) и др. [3]. 

Рассмотрим процедуру разработки 

образовательных программ подготовки 

кадров к освоению новых технологий 

инклюзивной практики, осуществляемой 

преподавателями факультета специаль-

ного образования совместно со специ-

ально подготовленными тьюторами ста-

жировочных площадок на примере прог-

раммы «Адаптация программы обучения 

русскому языку учащихся с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного обучения». 

Сначала формулируются конечные 

результаты программы модуля, отража-

ющие постановку новых профессиональ-

ных задач и означающие, что соответст-

вующим образом должна измениться де-

ятельность педагога по выполнению им 

той или иной профессиональной функ-

ции, т. е. способность применять знания, 

умения и личностные качества для ус-

пешной деятельности в определенной 

области. 

Предлагаемый модуль предназна-

чен для повышения квалификации учи-

телей русского языка общеобразователь-

ных учреждений и нацелен на получение 

следующих результатов. 

Результат 1. Осуществляет дея-

тельность по адаптации содержания прог-

раммы обучения русскому языку уча-

щихся с ОВЗ, методов и приемов органи-

зации учебной деятельности. 

Результат 2. Проектирует и при-

меняет содержание адаптированной об-

разовательной программы по русскому 

языку для обучающихся с ОВЗ, вклю-

ченных в систему общего образования. 

В первой части формулировки опи-

сывается деятельность, затем указывает-

ся объект, далее следует описание кон-

текста, в котором осуществляется дей-

ствие. Сформулированные таким обра-

зом результаты нацелены на передачу 

обучающемуся того или иного способа 

деятельности, а не на его информирова-

ние. Важным моментом является то, что 

таким образом сформулированные ко-

нечные образовательные результаты 

программы диагностичны. 

На основе конечных результатов 

программы модуля определяются вход-

ные требования. В нашем случае – это: 

«Обучающиеся должны знать требова-

ния ФГОС к осуществлению коррекцион-

ной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; принципы ин-

дивидуального подхода и индивидуализа-

ции в учебном процессе, осуществляемом 

в условиях интегрированного, инклюзив-

ного образования; требования к разра-

ботке технологической карты» [3]. 

После определения конечных ре-

зультатов модуля и входных требований 

к обучающимся, формулируются проме-

жуточные результаты.  

С целью формирования перечис-

ленных результатов обучающийся в ходе 

освоения программы модуля должен: 

– иметь практический опыт: 

• адаптации содержания программы 

по русскому языку для учащихся с ОВЗ 

в условиях интегрированного, инклю-

зивного образования; методов и приемов 

организации учебной деятельности; вы-

явления трудностей освоения программ-

ного материала по русскому языку, воз-

никающих у школьников с ОВЗ, обуча-

ющихся в общеобразовательной школе; 

• проектирования и применения со-

держания адаптированной образователь-

ной программы по русскому языку для 

обучающихся с ОВЗ, включенных в сис-

тему общего образования на основе вы-

явленных трудностей освоения програм -

много материала; 
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– уметь: 

• осуществлять сопоставительный 

анализ общеобразовательных и коррек-

ционно-развивающих программ по рус-

скому языку; 

• определять круг задач, конкрети-

зирующих цель адаптированной образо-

вательной программы по русскому языку 

для обучающихся с ОВЗ; 

• реализовывать принципы индиви-

дуального подхода и индивидуализации 

в условиях инклюзивного обучения на 

основе учета особенностей психофизи-

ческого развития учащихся с ОВЗ, их 

особых образовательных потребностей;  

• проектировать и применять со-

держательное наполнение образователь-

ного, коррекционного и воспитательного 

компонентов процесса обучения русско-

му языку учащихся с ОВЗ в соответствии 

с выявленными трудностями; 

• планировать и применять учебные 

ситуации, отражающие коррекционную 

направленность образовательного про-

цесса для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на материале рус-

ского языка; 

– знать: 

• требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• общие и специфические особые 

образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• методологические, теоретические 

и психолого-педагогические основы про-

ектирования коррекционно-развивающе-

го обучения; 

• принципы индивидуального подхо-

да и индивидуализации в учебном процес-

се, осуществляемом в условиях интегриро-

ванного, инклюзивного образования;  

• методики педагогической диаг-

ностики, направленные на выявление 

трудностей обучения русскому языку;  

•современные коррекционно-разви-

вающие технологии, используемые в обу-

чении русскому языку; 

• требования к разработке содержа-

ния адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ. 

Как видно, опыт деятельности по 

своей формулировке имеет значительное 

сходство с формулировками конечных 

результатов модуля, несколько их конкре-

тизируя, а планируемые умения и знания 

являются достаточными для осуществле-

ния предполагаемой деятельности. 

На освоение программы модуля от-

водится 54 часа, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающегося – 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 18 часов. 

Конечные и промежуточные ре-

зультаты позволяют разработать содер-

жание учебно-тематического плана мо-

дуля (см. табл. 1). 

Согласно учебно-тематическому пла-

ну разрабатывается содержание обуче-

ния по модулю (см. табл. 2). 

В содержании программы отражены 

все запланированные промежуточные ре-

зультаты. Содержание теоретического 

обучения, виды самостоятельной работы, 

содержание практических занятий, а также 

виды деятельности в рамках практики 

позволяют сформировать запланирован-

ные знания, умения и получить заплани-

рованный опыт деятельности. 

Поскольку программы повышения 

квалификации по проблеме инклюзивно-

го образования призваны решать перс-

пективные задачи по подготовке педаго-

гов к решению новых задач профессио-

нальной деятельности, учебно-методи-

ческие пособия, обеспечивающие реали-

зацию таких программ, как правило, от-

сутствуют на рынке учебной литературы. 

В связи с этим в качестве основных ис-

точников информации преподавателями 

подготавливаются учебные материалы на 

правах рукописи, которые утверждаются 

ученым или методическим советом фа-

культета. Обязательным условием явля-

ется формирование списка дополнитель-

ных источников, включая ресурсы Ин-

тернета. 
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Таблица 1 

Учебно-тематический план модуля 

Конечные  
результаты 

Наименования разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Обязательная 
аудиторная  

учебная нагрузка, 

часы 

Практика, 
часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

 

ч
ас

ы
 

всего 

в т. ч.  

практиче-

ские и 

лабора-

торные  
занятия 

под 

руковод

вод-

ством 

препо-
давателя 

на рабо-

чем 

месте 

обуча-

ющегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Результат 1. 
Осуществ-

ляет дея-

тельность по 

адаптации 
содержания 

программы 

обучения 

русскому 

языку уча-

щихся с 

ОВЗ, мето-

дов и прие-
мов органи-

зации учеб-

ной дея-

тельности  

 

 

 

 

 
 

 

Раздел 1. Определение механизмов 

адаптации и адаптация общеоб-

разовательной программы по 

русскому  языку  для  обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в услови-
ях общеобразовательной школы 

24 16 12,5 0 0 8 

Тема 1.1. Анализ и учет общих и 

специфических особых образова-

тельных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном 

процессе 

 6 4,5    

Тема 1.2. Адаптация содержания 

программы обучения русскому 
языку для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья  

в условиях общеобразовательной 

школы  

 4 2,5    

Тема 1.3. Обеспечение коррекци-

онной направленности методов и 

приемов организации учебной 

деятельности в процессе ком-
плексного психолого-педагогичес-

кого сопровождении учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на уроках русского языка 

 6 5,5    

Результат 2. 
Проектирует 
и применяет 

содержание 

адаптиро-

ванной об-

разователь-

ной прог-

раммы по 

русскому 
языку для 

обучающих-

ся с ОВЗ, 

включенных 

в систему 

общего 

образования 

Раздел 2. Разработка содержания 

и применение адаптированной 

образовательной программы по 

русскому языку для обучающих-
ся с О ВЗ, включенных в систему 

общего образования 

30 20 14,5 0 0 10 

Тема 2.1. Проектирование содер-

жания адаптированной образова-

тельной программы по русскому 

языку, включающего в себя со-

держательное наполнение образо-

вательного, коррекционного и 
воспитательного компонентов 

 4 2,5    

Тема 2.2. Планирование форм реали-

зации адаптированной образова-

тельной программы по русскому 

языку  

 8 5,5    

Тема 2.3. Определение форм и 

критериев мониторинга результа-

тов освоения адаптированной 

образовательной программы по 
русскому языку 

 8 6,5    

 Всего 54 36 27 0 0 18 
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В приложении к программе повы-

шения квалификации оформляются оце-

ночные средства для итогового контроля 

конечных результатов. Учитывая то, что 

конечные результаты программы долж-

ны быть деятельностными, наиболее 

распространенным видом оценочных 

средств является практико-ориентиро-

ванное (продуктное, компетентностное) 

задание. Оно включает такие обязатель-

ные элементы, как задачная формули-

ровка и инструмент проверки. Задачная 

формулировка, представленная одно-

значно и максимально просто, отражает 

ту деятельность, которую обучающийся 

должен совершить, и демонстрирует 

сформированность конечного результата 

программы. Инструмент проверки опре-

деляется таким образом, что позволяет 

оценить выполнение всех действий, 

предписанных в задачной формулировке. 

Таблица 2 

Содержание обучения по модулю 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
практика, самостоятельная работа обучающихся, проекты 

Объем 
часы 

1 2 3 

Раздел 1. Определение механизмов адаптации и адаптация общеобразовательной программы  
по русскому языку для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы  

24 

 

 

 
Тема 1.1. Анализ  

и учет общих  

и специфических 

особых образо-

вательных  

потребностей 

учащихся  

с ограниченными 

возможностями 
здоровья в обще-

образовательном 

процессе 

Содержание  

1 

Анализ требований образовательных стандартов к адаптации общеобра-

зовательной программы по русскому языку для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в основной школе 

0,5 

2 
Анализ и учет общих для всех категорий учащихся с ОВЗ особых обра-

зовательных потребностей в общеобразовательном процессе 
0,5 

3 
Анализ и учет специфических особых образовательных потребностей, 
характерных для конкретной категории учащихся с ОВЗ, в общеобразо-

вательном процессе 

0,5 

Практические занятия 

1 

Составление интеллект-карты «Анализ требований образовательных 

стандартов к адаптации общеобразовательной программы по русскому 

языку  для обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья 
в основной школе» 

1 

2 

Использование метода ситуационного анализа (ситуация-оценка) проб-

лемы учета общих для всех категорий учащихся с ОВЗ особых образова-
тельных потребностей в процессе обучения русскому языку  

1 

3 

Использование метода ситуационного анализа (ситуация-упражнение) 

проблемы учета специфических особых образовательных потребностей, 
характерных для конкретной категории учащихся с ОВЗ в процессе обу-

чения русскому языку 

2,5 

Тема 1.2. 

Адаптация 

содержания 

программы 
обучения 

русскому языку  

для обучающих-

ся с ограничен-

ными возмож-

ностями здо-

ровья в условиях 

общеобразовател

ьной школы 

Содержание 

1 
Определение требований, предъявляемых к обеспечению коррекцион-

ной направленности обучения русскому языку учащихся с ОВЗ  
0,5 

2 

Формулирование цели адаптированной образовательной программы по 

русскому языку для обучающихся с ОВЗ и определение круга задач, 

конкретизирующих цель этой программы 

0,5 

3 

Определение содержательного наполнения образовательного, коррекци-

онного и воспитательного компонентов адаптированной образователь-

ной программы по русскому языку для обучающихся с ОВЗ  

0,5 

Практические занятия 

1 
Обсуждение проблемы обеспечения коррекционной направленности 
обучения русскому языку учащихся с ОВЗ в форме групповой дискуссии 

0,5 

2 

Формулирование цели адаптированной образовательной программы по 

русскому языку для конкретной возрастной группы обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с выбранным разделом или темой, определение круга 

задач, конкретизирующих цель этой программы на основе техники GROW 

1 

3 

Заполнение таблицы «Содержательное наполнение образовательного, 
коррекционного и воспитательного компонентов адаптированной образ-

овательной  программы  по русскому  языку  для обучающихся  с ОВЗ» 

в соответствии с выбранным разделом (темой)  

1 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
 

Тема 1.3. 

Обеспечение 

коррекционной 

направленности 

методов и при-

емов организа-

ции учебной 
деятельности  

в процессе 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождении 

учащихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья  

на уроках 

русского языка 

Содержание 

1 

Анализ форм организации учебной деятельности в процессе комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья на уроках русского языка 

0,1 

2 
Характеристика коррекционной направленности методов и приемов, 

реализуемых в ходе обучения учащихся с ОВЗ русскому языку  
0,1 

3 
Выбор методов и приемов, реализуемых в ходе обучения учащихся с ОВЗ 

русскому языку 
0,3 

Практические занятия 

1 

 

Использование метода кейс-стади для решения проблемы выбора наибо-

лее эффективных форм организации учебной деятельности в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождении учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья на уроках русского языка 

2,5 

2 

Обсуждение проблемы использования дистанционных технологий и 

электронного обучения русскому языку учащихся с ОВЗ как эффектив-

ных форм  организации  учебной  деятельности и  вопросов,  связанных 

с необходимостью их адаптации  

2 

3 

Проведение занятия «Инвентаризация методов и приемов, реализуемых 

в ходе обучения учащихся с ОВЗ русскому языку» для оценки адекват-

ности восприятия изученных методов и приемов, глубины их понимания 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  8 

 1 

Аннотирование книг, статей, рекомендованных для самостоятельного 
изучения по разделу «Определение механизмов адаптации общеобразо -

вательной программы по русскому языку для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы» 

4 

 

2 

Составление таблиц для систематизации учебного материала по темам: 
«Адаптация содержания программы обучения русскому языку для обу -

чающихся с ОВЗ», «Коррекционная направленность методов и приемов 

организации учебной деятельности учащихся с ОВЗ»  

2 

3 

Выполнение творческой работы по тематике первого раздела в форме 
эссе в формате, принятом в Интернете (пост-запись в электронном днев-

нике (блоге)), объемом около 1000 знаков, сопровождающейся изобра-

жением (фотографией, рисунком). Текст должен  быть кратким,  емким 
и вызывать отклик, реакцию со стороны читателя, желание поддержать 

или опровергнуть 

2 

Раздел 2. Разработка содержания и применение адаптированной образовательной программы 

по русскому языку для обучающихся с О ВЗ, включенных в систему общего образования  
30 

 

 
 

Тема 2.1. 

Проектирование 

содержания 

адаптированной 

образовательной 

программы по 

русскому языку, 
включающего  

в себя содержа-

тельное напол-

нение образова-

тельного, кор-

рекционного и 

воспитательного 

компонентов 

Содержание  

1 Педагогическое моделирование (создание модели) содержания 

адаптированной образовательной программы по русскому языку, 
включающего в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов для учащихся с ОВЗ  

0,5 

2 Педагогическое проектирование, дальнейшая разработка созданной 

модели содержания адаптированной образовательной программы по 

русскому языку для учащихся с ОВЗ и доведение ее до уровня 
практического использования 

0,5 

3  Педагогическое конструирование – дальнейшая детализация созданного 
проекта содержания адаптированной образовательной программы по 

русскому языку для учащихся с ОВЗ, приближающая его для использо-
вания в конкретных условиях реальными участниками образовательного 

процесса 

0,5 

Практические занятия  

1 Создание модели содержания адаптированной образовательной прог -
раммы по русскому языку, включающего в себя содержательное напол-

нение образовательного, коррекционного и воспитательного компонен-

тов для конкретной категории учащихся с ОВЗ  

1 

2 Разработка проекта содержания адаптированной образовательной прог -
раммы по русскому языку для конкретной категории учащихся с ОВЗ 

для его практического использования 

1 

3 Детализация созданного проекта содержания адаптированной образова-

тельной программы по русскому языку для конкретного учащегося с ОВЗ  
0,5 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Тема 2.2.  

Планирование 
форм реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы по 

русскому языку 

 

Содержание   

1 Планирование использования различных форм реализации адаптирован-

ной образовательной программы по русскому языку, в том числе с ис-

пользованием дистанционных технологий и электронного обучения 

0,5 

2 Планирование участия в реализации адаптированной образовательной 

программы по русскому языку различных специалистов (педагога-пси-

холога, учителей-предметников, педагога дополнительного образования 

и др.). 

1 

3 Включение в реализацию адаптированной образовательной программы 

по русскому языку родителей (законных представителей) обучающегося 

с ОВЗ 

1 

Практические занятия  

1 Обоснование использования различных форм реализации адаптирован-

ной образовательной программы по русскому языку  в ходе групповой 

дискуссии 

1,5 

2 Коллективное генерирование идей и конструктивная их проработка для 

решения проблемы взаимодействия специалистов разных профилей  в ре-

ализации адаптированной образовательной программы по русскому 

языку 

2 

3 Решение ситуационных задач по включению родителей (законных пред-
ставителей) обучающегося с ОВЗ в реализацию адаптированной образо-

вательной программы по русскому языку  

2 

 

 

 

Тема 2.3.  
Определение 

форм и 

критериев 

мониторинга 

результатов 

освоения адап-

тированной 

образовательной 
программы по 

русскому языку 

Содержание   

1 

 

Определение индивидуальной динамики качества усвоения обучающи-

мися с ОВЗ адаптированной образовательной программы по русскому 

языку 

0,5 

2 Анализ видов и форм контрольно-оценочных действий учащихся с ОВЗ 

и педагогов в ходе реализации адаптированной образовательной прог-
раммы по русскому языку  

1 

Практические занятия  

1 Отбор, адаптация, разработка материалов доя стартовых (входной конт-
роль), итоговых проверочных работ; текущих проверочных работ; тесто-

вых диагностических работ; устных опросов и др. по выбору слушателя 

курсов повышения квалификации 

2,5 

2 Презентация разработанных материалов разных видов контрольно-оце-

ночной деятельности освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

образовательной программы по русскому языку с указанием времени 
проведения, содержания, формы и вида оценки 

1,5 

3 Проведение деловой игры «Качественная и количественная оценка сфор-

мированности предметных и метапредметных  результатов освоения обу-

чающимися с ОВЗ  адаптированной образовательной программы по рус-

скому языку» 

2,5 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  10 

 1 Изучение понятийно-категориального аппарата (основных общих и част-

ных понятий) по разработке и применению адаптированной образова-
тельной программы по русскому языку для обучающихся с ОВЗ, вклю-

ченных в систему общего образования; составление словаря 

3 

2 Наглядное изображение систематизированных представлений о модели-

ровании, проектировании и конструировании содержания адаптирован-

ной образовательной программы по русскому языку, включающего в 

себя содержательное наполнение образовательного, коррекционного и 
воспитательного компонентов для учащихся с ОВЗ  

2 

3 Поиск, формулирование и реализация идеи решения проблемы проекти-

рования содержания адаптированной образовательной программы по рус-

скому языку для конкретной категории учащихся с ОВЗ  

2 

4 Разработка проекта по выбранной теме, подготовка презентации проекта 

и подготовка к защите проекта  
3 
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Построенная таким образом и реа-

лизованная на деятельностной основе 

программа повышения квалификации 

позволяет гарантировать эффект для по-

требителя, что является главным крите-

рием качества программы дополнитель-

ного профессионального образования. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

И СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО РАЗВИТИЮ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
 

В статье представлен совместный опыт работы педагога-психолога и социального пе-

дагога по развитию учебно-познавательной мотивации у детей младшего школьного возрас-

та на интегрированных коррекционно -развивающих занятиях. Авторы описывают основные 

идеи, подходы и структуру организации занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях групп кратковременного пребывания на базе психолого-педагоги-

ческого и медико-социального центра. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, учебно-познавательная мотивация, ре-

флексивно-деятельностный подход, диагностико-коррекционно-развивающие занятия, инте-

грированные занятия. 

 

I. V. Kartashova, A. A. Sereda 
 

JOINT ACTIVITIES OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST  

AND SOCIAL PEDAGOGUE FOR THE DEVELOPMENT  

OF EDUCATIONAL-COGNITIVE MOTIVES IN CHILDREN  

OF PRIMARY SCHOOL AGE IN PROVIDENTIALITY-

CORRECTIONAL-DEVELOPING PRACTICE 
 

The article presents the experience of the teacher-psychologist and social pedagogue for the 

development of learning motivation in children of primary school age in the integrated correctional-

developing the practice. The authors describe the basic ideas, approaches and structure of a class-

room with children with disabilities in terms of groups of  short-term stay on the basis of psycho-

pedagogical and medico-social centre. 

Keywords: inclusive education, learning and cognitive motivation, reflective action approach, 

diagnostic-remedial and developmental classes, integrated classes. 

 

Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах,  

если нет у ученика желания учиться. А оно приходит только с успехом в учении.  

Получается как будто бы парадокс: для того, чтобы ребенок успевал,  

хорошо учился, надо, чтобы он не отставал, учился хорошо.  

Но в этом кажущемся парадоксе и заключена вся сложность педагогического дела.  

Интерес к учению есть только там, где есть вдохновение, рождающееся от успеха;  

усидчивость я бы назвал вдохновением, помноженным на уверенность ребенка  

в том, что он достигнет успеха. 

В. А. Сухомлинский [13, с. 8]  
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«Что делать, если ребенок не хочет 

учиться?» – это один из самых часто за-

даваемых вопросов в филиале ГБОУ 

НСО ОЦДК при проведении консульта-

ций с педагогами и родителями. Ответ на 

поставленный вопрос неоднозначен, так 

как проблема формирования учебно-

познавательной мотивации младших 

школьников является одной из цент-

ральных проблем современного образо-

вания. Да и сам процесс формирования 

учебной мотивации вызывает дополни-

тельные проблемы: почему одни дети не 

хотят учиться, другие хотят, но не могут, 

а третьи и не хотят и не могут. Следова-

тельно, возникают вопросы: как органи-

зовать учение, чтобы у ребенка появи-

лась положительная мотивация; что яв-

ляется основной причиной  трудностей 

в обучении; использование каких мето-

дов и приемов поможет ребенку быть 

успешным и освоить определенную 

школьную программу. 

Выявление причин затруднений и по-

иск наиболее эффективных методов по-

вышения учебно-познавательной моти-

вации детей младшего школьного воз-

раста осуществляется нами в процессе 

проведения диагностико-коррекционно-

развивающих занятий в условиях Бара-

бинского филиала. Особенностью дея-

тельности нашего филиала является ис-

пользование возможности коллегиально-

го решения проблем, совместно со спе-

циалистами разного профиля. Такая кол-

легиальная работа позволяет нам в ко-

роткие сроки определить приемы и ме-

тоды, благоприятно влияющие на разви-

тие ребенка, которые в дальнейшем мо-

гут быть использованы как в семье, так 

и в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающую рабо-

ту в рамках занятий мы проводим на ос-

нове использования рефлексивно-деятель-

ностного подхода, при котором ребенок 

становится субъектом своей деятельнос-

ти, разумеется, с помощью взрослого, в со-

трудничестве с ним. Большое значение 

в работе мы придаем диагностике соци-

альной ситуации развития, так как она 

ставит перед человеком на каждом воз-

растном этапе специфические задачи, 

разрешение которых и составляет со-

держание психического развития в дан-

ном возрасте. Сущность социальной си-

туации развития является основополага-

ющей для совместной работы педагога-

психолога и социального педагога при 

достижении одной цели, но с использо-

ванием разных подходов и приемов ра-

боты. 

В основу совместной работы педаго-

га-психолога и социального педагога легли 

концептуальные идеи и положения: 

 Л. С. Выготского о зоне актуаль-

ного и ближайшего развития, принципах 

коррекционной работы с детьми; роли 

социальной ситуации развития [3];  

 П. Я. Гальперина о зависимости 

умственного развития ребенка от типов 

учения [4]; 

 А. Н. Леонтьева о теории ведущей 

деятельности [6]; 

 М. М. Семаго о единстве теории, 

диагностики и коррекции в деятельности 

специального психолога, а также типоло-

гия отклоняющегося развития М. М. Се-

маго и Н. Я. Семаго [11]; 

 В. К. Зарецкого, М. М. Гордон, 

П. В. Маслова о выстраивании отноше-

ний сотрудничества с ребенком как с субъ-

ектом собственной деятельности и ее 

рефлексии [5, с. 81–98]; 

 В. В. Давыдова и А. К. Макаровой 

о становлении учебной деятельности как 

совершенствования не только операци-

онного, но и мотивационного аспекта 

учения [8; 9]. 

Необходимым условием повышения 

учебно-познавательной мотивации явля-

ется то, что коррекционно-развивающая 

работа с младшими школьниками долж-

на быть  для них  не только интересной 

и привлекательной, но и находиться в зо-

не ближайшего развития. На таких заня-

тиях дети имеют возможность расширить 

свой опыт, а также использовать опыт 

взрослого или сверстников, научиться не 

бояться делать ошибки и исправлять их. 
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В начале работы с ребенком  все ин-

тегрированные занятия основаны на ис-

пользовании игровой мотивации, кото-

рая в процессе деятельности постепенно 

трансформируется в учебную. В этом 

случае каждый ребенок становится заин-

тересованной стороной в развитии своих 

способностей. На занятии создаются та-

кие условия, в которых дети пробуют 

свои силы в различных областях взрос-

лой деятельности и в то же время разви-

вают необходимые для обучения в школе 

способности. 

Группы формируются из учащихся 

младших  классов,  желательно одного  

и того же возраста, обучающихся в раз-

ных школах района и испытывающих 

трудности в поведении и усвоении про-

граммного материала. Оптимальное коли-

чество детей в группе – от 4 до 7 человек.  

Первые два занятия необходимы 

для более полной диагностики, на них 

определяется зона ближайшего развития, 

учебные мотивы и интересы детей. Эти 

занятия могут проходить как в индиви-

дуальной форме, так и в групповой, в за-

висимости от особенностей каждого ре-

бенка. Третье занятие направлено на ус-

тановление благоприятного психологи-

ческого  климата,  определение правил 

и норм работы в группе, которые в про-

цессе всех занятий должны соблюдаться, 

а социальный педагог должен осуществ-

лять контроль за их соблюдением. 

Основное содержание программы 

рассчитано на последующие двенадцать 

занятий. Для каждого занятия педагогом -

психологом и социальным педагогом 

определяется цель и ставятся задачи для 

достижения этой цели. 

Задачи разделяются на три катего-

рии: 

1) диагностическая – выявить проб-

лемы и ресурсы детей, диагностировать 

эффективность выбранных педагогом 

методов; 

2) развивающая – развить навыки 

планирования и контроля своей деятель-

ности, вербализации пространственных 

представлений, коммуникативных навы-

ков, норм и правил поведения; 

3) коррекционная – подобрать при-

емы и методы, направленные на коррек-

цию выявленных трудностей. 

Цели занятий достигаются педаго-

гом-психологом и социальным педаго-

гом при использовании разнообразных 

приемов и методов. 

Для того чтобы вызвать интерес к по-

знанию нового, педагог-психолог создает 

проблемные ситуации, способствующие 

тому, чтобы дети сами нашли ответ на 

вопрос, затем организует обсуждение 

полученного результата. Развитие анали-

тико-рефлексивных способностей у детей 

проходит с использованием метода на-

блюдения, а затем организуется совмест-

ный анализ, в процессе которого опреде-

ляются успехи и трудности выполненной 

работы. Самостоятельность детей под-

держивается через ролевые игры, допол-

нительные полномочия, поощрения, са-

мооценку и самоорганизацию. 

Наиболее эффективными и дейст-

венными методами, которые использует 

социальный педагог, являются: 

 методы словесного воздействия 

(объяснение, разъяснение, внушение, бе-

седа, диспут, дискуссии, метод примера 

и т. д.); 

 методы организации деятельности 

и формирования позитивного социально-

го опыта (приучение, упражнение, тре-

бование, создание воспитывающих ситу-

аций и т. д.); 

 методы стимулирования и моти-

вации деятельности и поведения (эмоци-

ональное воздействие, поощрение, игро-

вые методы и т. д.); 

 социально-педагогическая помощь 

и поддержка. 

Следует отметить, что каждое заня-

тие должно иметь четкую структуру его 

проведения. Опыт работы и многочис-

ленные поиски позволили нам спроекти-

ровать наиболее оптимальную структуру 

такого занятия для детей младшего 

школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                    Вестник педагогических инноваций, №4 (36), 2014                         67 
 

1) ритуал приветствия; 

2) введение в тему; 

3) развертывание темы; 

4) разминка; 

5) практическая работа; 

6) завершение темы. 

Соблюдение данной структуры поз-

воляет не только систематизировать ра-

боту в целом на занятии, но и развивать 

у детей нормы и правила поведения (ре-

гулятивный  компонент деятельности). 

С целью развития познавательного инте-

реса все коррекционно-развивающие за-

нятия имеют общую сквозную тему  – 

введение в мир профессий. На каждом 

занятии дети имеют возможность озна-

комиться с определенной профессией, 

расширить свои знания и практически 

попробовать себя в той или иной дея-

тельности. При выборе тематики занятий 

учитываются интересы каждого ребенка, 

что позволяет ему быть субъектом вы-

полняемой деятельности. Предпочтения 

ребенка определяются на первых заняти-

ях и обязательно включаются в темати-

ческий план занятий. 

Каждый этап занятия способствует 

достижению как психологической, так 

и социальной цели. Так, например, риту-

ал приветствия позволяет развивать нор-

мы и правила поведения, создавать бла-

гоприятный психологический климат на 

занятии. По традиции на занятии выби-

рается «хранитель времени» – ребенок, 

который следит за временем, объявляет 

конец занятий, помогает в организаци-

онных моментах педагогу (например, 

разделиться по группам при помощи 

считалочки, распределить между участ-

никами раздаточный материал). Данный 

организационный момент помогает раз-

вивать у детей ответственность, само-

стоятельность в принятии решений, бе-

режное отношение к отведенному вре-

мени и навык определения его. 

Этап «Введение в тему» включает 

в себя разминки, связанные с развитием 

познавательных процессов, рефлексив-

ных способностей и коммуникативных 

навыков. Проводятся упражнения для 

развития произвольного внимания, памя-

ти, мыслительных операций сравнения, 

обобщения и классификации с использо-

ванием работ Е. В. Бариновой [1; 2], 

Е. К. Лютовой, Г. Б. Мониной [7], А. В. 

Семенович [12], М. И. Чистяковой [14], 

И. А. Пазухиной [10]. 

Основным этапом является «Раз-

вертывание темы». Здесь происходит 

развитие учебно-познавательного инте-

реса, коммуникативных навыков, общей 

осведомленности и расширение репер-

туара ролей. На данном этапе использу-

ются ролевые игры, связанные с темати-

кой занятия, то есть, например, изучая 

профессию  «Продавец»,  дети играют 

в магазин. В процессе игры учащимися 

отрабатываются   навыки  ориентации  

в пространстве, проигрываются роли про-

давца и покупателя, расширяется общая 

осведомленность, навыки счета, взаимо-

действия друг с другом. При проигрыва-

нии профессии «Повар» дети учатся 

культуре поведения за столом, происхо-

дит развитие культурно-гигиенических 

навыков и ориентации на плоскости 

между объектами. Используются игры 

«Сервировка стола» [1, с. 32], «Правиль-

ное поведение за столом» [1, с. 28]. 

На этапе «Разминка» организуются 

игры, упражнения И. А. Пазухиной [10, 

с. 15–34], М. И. Чистяковой [14], А. В. 

Семенович [12, с. 128–130], направлен-

ные либо на регуляцию состояния, либо 

на релаксацию детей, в зависимости от 

их эмоционального состояния на данный 

момент занятия. Этап «Практическая 

работа» направлен на развитие творче-

ских способностей младших школьни-

ков, на развитие коммуникативных на-

выков и расширение репертуара ролей 

(проигрывание значимых для ребенка 

ролей). Предлагаются творческие зада-

ния, например, спроектировать магазин 

для сказочных героев. Анализ деятельно-

сти происходит на этапе «Завершение 

работы», что дает возможность детям 

учиться понимать свои успехи и неудачи. 
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Также особенностью деятельности 

в условиях филиала является организа-

ция стажировочных открытых занятий 

для педагогов и родителей, на которых 

демонстрируются наиболее оптимальные 

приемы и методы работы с ребенком, 

показываются возможности использова-

ния его потенциала. На таких занятиях 

родители и педагоги могут освоить не 

только эффективные методы работы с ре-

бенком, но и увидеть его в совершенной 

иной, новой, успешной ситуации. Вклю-

ченность в занятия позволяет повысить 

психолого-педагогическую компетент-

ность педагогов и педагогическую гра-

мотность родителей. Помимо этого в сис-

теме комплексного сопровождения детей 

на протяжении всего цикла занятий реа-

лизуется консультативно-просветитель-

ская форма работы с родителями и педа-

гогами (регулярный контакт специалис-

тов филиала через консультации после 

занятий, рекомендации по использова-

нию приемов и методов работы, присут-

ствие на занятиях). 

Таким образом, посредством реали-

зации интегрированных занятий соци-

ального педагога и педагога-психолога 

происходит развитие учебно-познава-

тельной мотивации младших школьни-

ков, что имеет решающее значение для 

успешности ребенка. Ведь каждый ребе-

нок имеет право быть успешным, задача 

же взрослых – помочь ему достичь опре-

деленных вершин, стать активным участ-

ником своего развития. 
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На протяжении веков социальные 

стереотипы как одна из наиболее инте-

ресных и небезразличных сфер в функ-

ционировании общества изучались мно-

гими зарубежными и отечественными 

исследователями (А. А. Бодалев, У. Лип-

пман, Л. Х. Стрикленд, В. П. Трусов, 

Т. Шибутани, В. А. Ядов и др.) [1]. Осо-

бое внимание изучению механизмов воз-

никновения, утверждения и распростра-

нения в обществе различных социальных 

стереотипов стало уделяться с 30-х годов 

XX века. 

Социальные стереотипы – это 

склонность к типичному мнению (Р. Тад-

жури), предвзятое отношение (И. С. Кон), 

штамп или клише общества (Ю. А. Соро-

кин), ложная концепция (Кимбалл Юнг), 

примитивное или эмоционально окра-

шенное представление о действительнос-

ти, неадекватно отражающее объектив-

ные процессы (Л. А. Зак) и т. п. [2; 4]. 

Как правило, социальные стереотипы 

усваиваются ребенком в раннем возрасте 

и используются детьми задолго до воз-

никновения ясных представлений о тех 

группах явлений, к которым они отно-

сятся. Социальные стереотипы способны 

меняться в зависимости от социальных, 

политических или экономических пре-

образований, однако этот процесс про-

исходит крайне медленно. Стереотип – 

явление, включающее в себя элементы 

возможного истинного знания, но име-

ющее тенденцию к искажению действи-

тельности, сближающееся в определен-
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ных пределах с явлениями предрассудка, 

и играющее огромную роль в социаль-

ной жизни общества.  

Общество, в котором растет ребе-

нок, окружающая его среда являются ус-

ловиями и источниками развития ребен-

ка. Однако общество по своей структуре 

инертно и может препятствовать полно-

ценной социальной интеграции людей. 

Когда в обществе происходит деление 

людей на полноценных и неполноцен-

ных, и этот фактор опирается не только 

на объективные факты, но и на отрица-

тельные стереотипы, которые издавна 

сложились в обществе, педагоги, кото-

рые работают с детьми с ОВЗ, испыты-

вают на себе давление общественного 

мнения. От той или иной позиции об-

щества, а в частности учителей, зависит 

уровень развития ребенка, его успеш-

ность в реализации своих потенциальных 

возможностей. Позиция учителя, актив-

но принимающего участие в процессе 

воспитания и обучения детей с отклоне-

ниями в развитии, подвержена влиянию 

социальных стереотипов. А ведь учитель, 

несомненно, должен обладать умением 

видеть проблемы ребенка в обучении и 

в его развитии, адекватно выстраивать 

отношения с учеником, правильно под-

бирать подходы и приемы обучения де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья. Все это имеет важнейшее зна-

чение для  успешного развития ребенка 

с особыми потребностями. 
Отношение же к детям с ограничен-

ными возможностями здоровья бывает 

самым разным. У учителей массовых 

школ, к которым в класс попадают дети 

с нарушениями в развитии, чаще всего уже 

сформированы навязанные обществом 

отрицательные стереотипы (А. В. Абрамо-

ва, А. Г. Московкина, Е. В. Пахомова). 

Для выявления стереотипов учите-

лей по отношению к детям с ограничен-

ными возможностями здоровья было 

организовано исследование, которое про-

водилось в условиях инклюзии в обще-

образовательной школе г. о. Самара (но-

мер учреждения не указан в целях со-

блюдения конфиденциальности). В ис-

следовании социальных стереотипов 

участвовало 8 учителей начальных клас-

сов этой школы. В данном муниципаль-

ном образовательном учреждении орга-

низовано инклюзивное образование уча-

щихся 1–4-х классов с различными нару-

шениями в развитии: с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с за-

держкой психического развития и с рас-

стройствами аутистического спектра. 

Всего в школе обучается 15 детей с ОВЗ. 

Опыт инклюзивного обучения длится в 

школе с 2010 года. 

Возраст учителей, работающих в 

классах инклюзивного образования, сос-

тавляет от 40 до 60 лет. Из них 62,5 % 

учителей имеют высшее педагогическое 

образование, а 37,5 % учителей – средне-

специальное образование. Специального 

(дефектологического) образования, пред-

назначенного для работы с детьми с на-

рушениями в развитии, не имеет ни один 

учитель. Но в начале текущего учебного 

года 87 % учителей этой группы прошли 

курсы повышения квалификации для ра-

боты с детьми с ОВЗ. Педагогический 

стаж работы учителей – от 17 до 44 лет. 

Стаж работы  в условиях учреждений с ин-

клюзивным образованием – от 2 до 3 лет.  

В ходе исследования были изучены 

когнитивный, аффективный и поведен-

ческий компоненты социальных стерео-

типов учителей инклюзивного образова-

ния по отношению к младшим школьни-

кам с ОВЗ. Для этого применялись сле-

дующие методы: 

 беседа с учителями, которая поз-

волила выяснить их представления о де-

тях с ОВЗ, о категориях детей, об их 

учебных и  психологических трудностях 

в обучении, о возможных видах оказания 

помощи этим   детям в школе, то есть 

когнитивный компонент социальных 

стереотипов; 

 цветовой тест отношений (ЦТО) 

Е. Ф. Бажина и А. М. Эткинда, направ-
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ленный на изучение эмоционального ком-

понента социальных стереотипов; 

 наблюдение за деятельностью 

учителей для выявления взаимодействия 

и оказания помощи учителями детям с 

ОВЗ в режиме реального времени, 

направленный на изучение поведенче-

ского компонента стереотипов. 

По результатам беседы оказалось, 

что точными и правильными определе-

ниями того, кто такие дети с ОВЗ, дети 

с нарушениями в развитии, дети с осо-

быми образовательными потребностями, 

учителя общеобразовательной школы не 

обладают. Знания о таких детях поверх-

ностные, недостаточные. Возможно, 

именно это и препятствует полноценно-

му взаимодействию учителя с ребенком. 

Отношение учителей к детям с ОВЗ 

в основном складывается из жалости, 

сочувствия, поддержки и более внима-

тельного отношения по сравнению с ос-

тальными нормально развивающимися 

детьми. Объясняется это тем, что, в пер-

вую очередь, «таких детей очень жалко 

и с ними, следовательно, нужно обра-

щаться по-особому». 
Многие учителя (75 %) испытывали 

страх и шок, когда в их класс пришел 

ребенок с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а 25 % утверждают, что 

испытывали положительные эмоции, 

объясняя это тем, что у самих учителей 

есть близкие родственники с такими же 

проблемами, к  которым они относятся 

с пониманием и любовью. И, возможно, 

поэтому они так отреагировали. Учителя 

общеобразовательной школы считают, 

что основной формой работы с такими 

детьми является индивидуальная форма 

работы и вовлечение ребенка в игровой 

процесс. То есть учителя выбирают чаще 

всего индивидуальный подход к ребенку 

с нарушениями в развитии. Как сообщили 

учителя, на уроке приходится постоянно 

давать индивидуальные задания в связи 

с тем, что этот ребенок работает в мед-

ленном темпе, не успевая за классом. 

При выполнении домашней работы 

у учеников с ОВЗ могут возникать, как и у 

любого другого ученика, ошибки, следо-

вательно, учителя говорят, что стараются 

подобрать какой-либо подход в доступ-

ном и понятном объяснении учебного 

материала. Большинство учителей (75 %) 

утверждают, что стараются заново объ-

яснить задание, 25 % учителей – подби-

рать задания не очень сложные. Возмож-

но, это связано с тем, что в представле-

нии учителей нет четкой картины о воз-

можных способностях ребенка.  
Таким образом, учителя общеобра-

зовательной школы реализуют опреде-

ленные действия по отношению к детям 

с ОВЗ, но с некоторой осторожностью. 

Часто жалеют детей, дают им несложные 

задания, подразумевая под этим, что с та-

кими заданиями  им  проще справиться 

в силу своих психофизиологических осо-

бенностей. 

По результатам ЦТО на исследова-

тельском этапе было выявлено, что 55 % 

учителей поставили тот цвет, который 

выбрали на диагностическом этапе, на 

среднюю позицию, что характеризуется 

нейтральным, даже равнодушным отно-

шением к детям с ОВЗ. Получается, что 

учителя инклюзии понимают, как они 

должны относиться к таким детям, но не 

всегда это проявляется в эмоциональных 

реакциях учителей. Также выяснилось, 

что чем больше возраст и стаж такого 

учителя, тем меньше учитель проявляет 

эмпатию к ученику, тем более равно-

душное  отношение  он  демонстрирует 

к  своим  ученикам в  целом, и к детям 

с ОВЗ в частности. 

А 45 % учителей поставили тот 

цвет, который выбрали на диагностичес-

ком этапе, на первые три места, что по 

интерпретации методики говорит об 

эмоционально положительном отноше-

нии к детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Эти учителя проявля-

ют эмпатию по отношению к детям с ОВЗ 

и принимают их. Выяснилось, что этот 
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процент учителей обладает не большим 

возрастом и стажем работы. 

В ходе наблюдения за поведением 

учителей на уроках было отмечено, что 

25 % учителей часто помогали ребенку 

с ОВЗ в выполнении задания. Часто вы-

зывали ребенка к доске, часто обращали 

внимание всего класса на достижения 

ребенка с ОВЗ, часто хвалили и поощря-

ли, опрашивали по домашнему заданию 

и старались оценить каждое выполнен-

ное задание ребенка с ОВЗ. 

А остальные 75 % учителей изредка 

подходили к ребенку, редко  помогали 

в выполнении задания, еще реже обра-

щали внимание всего класса на достиже-

ния ребенка с ОВЗ, в единичных случаях 

за несколько уроков могли вызвать к дос-

ке, не часто хвалили и поощряли и толь-

ко в конце урока могли оценить работу 

ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, было выявлено, что 

образование стереотипов у учителей 

происходит как в результате действия 

индивидуальных когнитивных процессов 

и эмоциональных состояний личности, 

так и под воздействием определенной 

программы поведения социального вза-

имодействия. По отношению же к детям 

с ограниченными возможностями здо-

ровья социальные стереотипы педагогов 

общеобразовательной школы зависят от 

условий образовательного учреждения, 

от возраста учителя, от нарушения ре-

бенка с ограниченными возможностями 

здоровья и от личного восприятия такого 

ребенка. Учителя осознают необходи-

мость оказания помощи младшим школ-

ьникам с ОВЗ, но не всегда принимают 

их, оценивают положительно, проявляют 

чаще равнодушие или жалость. 

Исследование показало, что необ-

ходимо организовать специальную рабо-

ту с учителями, целью которой является 

формирование адекватного отношения 

учителей общеобразовательной школы 

к детям с ОВЗ. 

Организация работы по формиро-

ванию адекватного отношения учителей 

к детям с ОВЗ опиралась на следующие 

принципы [3; 5]. 

1. Принцип развития рефлексии 

учителя на собственный психолого-пе-

дагогический опыт возникает на основе 

дидактического принципа связи теории 

и практики обучения. Рефлексивную де-

ятельность следует рассматривать как 

анализ и мысленное преобразование 

«продуктов» собственной педагогичес-

кой деятельности под новым углом зре-

ния – с психологических позиций, но не 

как их противопоставление, а как взаи-

модополнение, синтез компетенции учи-

теля и психолога, проявляющийся в из-

бирательном отношении к ранее усвоен-

ным педагогическим методам и конкрет-

ным приемам работы, в усвоении новых 

психологических знаний. Осуществлять 

рефлексивную деятельность помогает 

постоянная установка на выработку ин-

тернального (внутреннего) контроля всех 

проявлений собственной личности и са-

мокоррекции. 

2. Принцип формирования ориенти-

ровочно-поисковой позиции учителя по 

отношению к любым аспектам своего 

педагогического опыта дополняет выше-

названный принцип. Важно, чтобы учи-

тель любой факт школьной жизни нау-

чился воспринимать как определенную 

реальность, как психологическую сущ-

ность, как проблемную ситуацию, тре-

бующую адекватного разрешения и обяза-

тельного подхода с оценочных позиций.  
3. Принцип формирования у учите-

ля целостного подхода к анализу проб-

лемных педагогических ситуаций позво-

ляет осуществлять этот анализ с различ-

ных точек зрения и с возможных пози-

ций, как в «горизонтальной», так и в 

«вертикальной» плоскости. 
4. Принцип формирования у учите-

ля умения решать любую практическую 

задачу совместно с другими участниками 

педагогического процесса перекликается 

с дидактическим принципом сознатель-

ности и активности обучения. Суть дан-

ного  принципа  заключается не только 
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в совместном поиске решения проблем, 

но и в умении и стремлении понять дру-

гого человека, его точку зрения, соотнес-

ти свои взгляды со взглядами других.  

Теоретической и методической ос-

новой просветительской работы с учите-

лями инклюзивного образования явля-

ются идеи таких авторов-ученых, как: 

А. В. Абрамова, Е. А. Леванова, А. Г. Мос-

ковкина, Е. В. Пахомова, М. А. Писарев-

ская, Е. И. Рогов, Н. П. Слободяник, 

З. В. Смирнова, О. В. Хухлаева, М. И. Чу-

макова. 
Планирование работы с учителями 

включает в себя разнообразные формы 

работы: тренинги, семинары-практику-

мы, круглые столы, выступление на ме-

тодическом объединении. Все эти формы 

работы помогут учителям справляться со 

своими эмоциями, состояниями, отно-

шением к ученикам и друг к другу. 

При составлении программ тре-

нингов необходимо обращать внима-

ние на методические пособия Е. А. Ле-

ванова, Е. И. Рогова, Н. П. Слободяника, 

З. В. Смирнова, М. И. Чумакова. 

Задачи и содержание просвети-

тельской работы с учителями инклю-

зивного образования по преодолению 

их социальных стереотипов. 

1. Повысить уровень компетенции 

учителей  общеобразовательной  школы 

в вопросах социальных стереотипов: опи-

сать историю понятия «социальный сте-

реотип», его определение и особенности, 

функции, виды, механизмы возникно-

вения социальных стереотипов, значи-

мость в работе учителя. 

2. Ознакомить учителей с возникно-

вением и развитием социальных стерео-

типов по отношению к детям с наруше-

ниями в развитии, вариантами их прояв-

ления у разных групп общества. Очень 

эффективными формами работы при ре-

шении этой задачи являются анализ с учи-

телями подобранных видеоматериалов, 

разбор конкретных ситуаций из жизни. 

Для подготовки таких практических за-

нятий были использованы кино- и ви-

деоматериалы кинофестиваля «Кино без 

границ» (2009, 2010 года). 

3. Повысить уровень знаний учите-

лей  в области  специальной психологии 

в целом. Предоставить учителям теоре-

тические материалы, включающие опре-

деления основных понятий: «дети с ОВЗ», 

«дети с особыми  образовательными по-

требностями», «дети с инвалидностью», 

«дети с нарушениями в развитии»; ин-

формацию о различных классификациях 

и характеристике  категорий нарушений 

в развитии в целом, об особенностях тех 

категорий младших школьников, кото-

рые являются учениками данной школы; 

закрепить знания учителей с помощью 

решения психолого-педагогических за-

дач. 

4. Мотивировать учителей к повы-

шению профессиональной компетент-

ности в специальной психологии. Регу-

лярно знакомить учителей с новостями 

в области литературы по специальной 

психологии и педагогике, организовать 

сообщество учителей инклюзии в сети 

Интернет, привлечь к этой работе учите-

лей города, области, работающих в ин-

клюзивных образовательных учреждени-

ях, обсуждать с учителями текущие проб-

лемы и вопросы; организовать проведе-

ние мастер-классов, взаимопосещения 

уроков. 

5. Обучить методам саморегуляции 

и отреагирования собственных отрица-

тельных эмоций и разрешения конф-

ликтных ситуаций во взаимодействии с 

детьми и коллегами. Познакомить учи-

телей с конкретными техниками отреа-

гирования, показать им возможности 

каждой техники, провести тренинговые 

занятия с созданием ситуаций, в которых 

учителя будут применять данные техни-

ки, провести анализ педагогических си-

туаций с подбором оптимальных спосо-

бов поведения учителей в этой ситуации. 

6. Оказать помощь в организации 

учебно-воспитательного процесса в клас-

се с учетом адекватного отношения к де-

тям с нарушением в развитии. Провести 
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анализ видеозаписей уроков или их 

фрагментов, чтобы увидеть проявления 

неадекватного отношения, социальных 

стереотипов по отношению к ученикам с 

ОВЗ, подобрать различные варианты раз-

решения ситуаций. Составить конспект 

урока с включением возможных реакций 

учеников и учителя, обусловленных со-

циальными стереотипами, и подобрать 

способы оказания помощи ребенку с ОВЗ. 

Составить методические рекомендации 

для учителя инклюзивного образования, 

направленные на контроль своего отноше-

ния к ребенку с ОВЗ в ходе работы с ним. 

Таким образом, выявленные соци-

альные стереотипы учителей инклюзии 

по отношению к младшим школьникам 

с различными нарушениями в развитии 

отрицательно влияют на обучение таких 

детей, на взаимодействие с одноклассни-

ками, на последующую социальную адап-

тацию. Необходима организация просве-

тительской работы с учителями, направ-

ленной на преодоление их стереотипов, 

формирование знаний об особенностях 

детей с ОВЗ, умений учителей справ-

ляться с эмоциями, адекватно реагиро-

вать на поведение школьников с ОВЗ, 

оказывать им помощь в различных ситу-

ациях в школе.  
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В данной статье рассматриваются вопросы психологического просвещения по глуби н-

но-психологической тематике педагогов, осуществляющих инклюзию. Рассматриваются со-

держательные аспекты просвещения по проблемам онтогенеза защитных механизмов, роли 

семьи и школы в формировании защитных механизмов у лиц с проблемами в развитии, ос о-

бенностей психологической защиты у детей и подростков с проблемами в развитии, форми-

рования копинг-стратегий – осознанных способов преодоления стресса.  
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блемами в развитии, инклюзия, копинг-стратегии. 
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This article deals with the psychological education of deep psychological themes teachers 

conducting inclusion. Considered meaningful aspects of education on the ontogeny of defense 

mechanisms, the role of families and schools in the formation of protective mechanisms in individ-

uals with developmental problems, especially psychological protection of children and adolescents 

with developmental problems, the formation of coping strategies – conscious ways of coping. 

Keywords: psychological education, psychological defense, individuals with developmental 
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При организации психолого-педаго-

гического сопровождения детей с проб-

лемами в развитии все чаще учитывается 

такой важный аспект личностного разви-

тия, как психологическая защита. Это 

объясняется требованиями к качеству 

образовательных результатов, в частнос-

ти, личностных универсальных учебных 

действий, которые во многих случаях не 

могут быть достигнуты без обращения 

к глубинным структурам личности, к ме-

ханизмам психологической защиты. 

В процессе реализации инклюзии 

все участники образовательного процес-

са сталкиваются с большим количеством 

разнообразных проблемных, стрессовых 

ситуаций. Именно психологическая за-

щита позволяет, с одной стороны, адап-

тироваться к ситуации, а с другой – мо-

жет при избыточном включении приво-

дить к существенному искажению реаль-

ности и, как следствие, к дезадаптации.  

Данное проблемное поле представ-

ляет интерес как для специалистов-пси-

хологов, так и для других участников 

психолого-педагогического сопровож-

дения инклюзии, в первую очередь, учи-

телей.  

Далее мы рассмотрим основные со-

держательные аспекты психолого-педа-

гогического просвещения педагогов ин-

клюзивной практики по указанной тема-

тике. 

В качестве проблемных вопросов, 

мотивирующих педагогов к изучению 

проблематики действия защитных меха-

низмов личности можно использовать 

следующие: «Почему родители избегают 

занятий со своими детьми? И как можно 

помочь в этой ситуации?», «Почему дети 
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с ОВЗ являются более “беззащитнымиˮ 

по сравнению со сверстниками?», «По-

чему чем здоровее человек, тем он пси-

хологически более защищен и наобо-

рот?», «Что делать, если ребенок про-

пускает занятия из-за болезни?», «Каков 

“взгляд изнутриˮ на нарушение в разви-

тии?»  

Содержание психологического про-

свещения педагогов может быть разде-

лено на ряд тематических блоков. Рас-

смотрим их содержание. 

Блок 1. Онтогенез защитных меха-

низмов. Уровни психологической защи-

ты. Этапы их формирования. 

Психологическую защиту необхо-

димо рассматривать как один из уровней 

системы жизнеобеспечения личности, 

которые в ходе онтогенеза развиваются 

постепенно: первым по времени форми-

рования является уровень психосомати-

ческого реагирования. Далее начинает 

формироваться уровень психологичес-

ких защит. В школьном возрасте скла-

дываются копинг-механизмы. В процес-

се становления личности развиваются 

высшие личностные ресурсы [1; 2]. 

Определенный интерес для педаго-

гов представляет рассмотрение взаимо-

связи между стрессом, неблагоприятны-

ми социальными воздействиями и реак-

циями организма, например, такими, как 

простудные заболевания, бронхиальная 

астма и т. д. С этой точки зрения частые 

и длительные болезни детей являются 

индикатором их психологического не-

благополучия, поводом задуматься о не-

благоприятных воздействиях (в том чис-

ле и педагогических). Кроме этого, в дан-

ном контексте, можно дать обоснование 

занятиям физической культурой, дыха-

тельными упражнениями с точки зрения 

укрепления системы жизнеобеспечения 

человека, повышения его адаптационных 

возможностей. 

При знакомстве педагогов с систе-

матикой бессознательных механизмов 

психологической защиты, с функциями 

конкретных защит наиболее сложным 

является вопрос о «пользе» или «вреде» 

защиты, который решается исходя из 

роли психологической защиты в адапта-

ции к социуму, адаптации или дезадап-

тации человека благодаря их действию. 

Важно, что снижение тревоги в случае 

действия первичных, примитивных за-

щит дается человеку «дорогой ценой» 

существенного искажения реальности, 

в то время как сложные, более эффек-

тивные защиты, связанные с интеллекту-

альной переработкой информации поз-

воляют сохранить контакт с реальностью 

в большей степени. При изучении данно-

го информационного блока могут быть 

рассмотрены вопросы: «Почему дети не 

“слышатˮ замечания?» или «Почему дети 

“забываютˮ выполнить просьбу взросло-

го?», даны рекомендации по предотвра-

щению подобных ситуаций. 

Уровень осознаваемых копинг -стра-

тегий – представлен защитными совла-

дающими стратегиями, которые могут 

быть как конструктивными, так и некон-

структивными. 

Уровень высших личностных ресур-

сов – характеризует здоровую, успеш-

ную и зрелую личность, которая про-

должает свое развитие, справляясь как 

с повседневными фрустрирующими си-

туациями, так и с кризисами развития [2]. 

Данные уровни последовательно 

формируются в онтогенезе и все одно-

временно функционируют у взрослого.  

Поэтому при организации комп-

лексного психолого-педагогического со-

провождения детей в условиях инклюзии 

необходимо учитывать потенциальное 

(если речь идет о маленьком ребенке) 

или фактическое (у взрослого) наличие 

всех перечисленных уровней. 

Блок 2. Роль семьи и школы в фор-

мировании защитных механизмов у лиц 

с ОВЗ.  

Для педагога важно понять проис-

хождение особенностей защитного стиля 

ребенка и механизмы влияния на форми-

рование адекватной и зрелой системы 
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психологических защит ребенка в онто-

генезе.  

Важнейшим фактором, влияющим 

на формирование системы жизнеобеспе-

чения у ребенка является защитный 

стиль его матери [1; 12].  

Рождение ребенка с отклонениями 

в развитии является тяжелым жизнен-

ным событием в семье. Трудности, свя-

занные с воспитанием ребенка с откло-

нениями в развитии, вызывают качест-

венные изменения жизнедеятельности 

семьи, нарушают адаптацию как отдель-

ных ее членов, так и группы (семьи) в це-

лом, приводя к утрате жизненных воз-

можностей родителями, прежде всего 

матерями [4]. 

Семьи, имеющие детей-инвалидов, 

являются психологически незащищен-

ными и чувствуют свое отличие от дру-

гих. Большую роль в адаптации родите-

лей ребенка с ОВЗ к сложившейся ситу-

ации играют механизмы психологичес-

кой защиты. Родители могут демонстри-

ровать такие формы защитного поведе-

ния, как рационализация (родитель не до 

конца осознает и принимает тяжесть на-

рушения развития ребенка); идентифи-

кация (перенос на ребенка собственного 

опыта); сопротивление (противодействие 

родителей вмешательству извне); фантази-

рование (родители не перестают питать 

надежду на то, что нарушение ребенка 

когда-нибудь исчезнет совсем) [7; 8]. 

Блок 3. Особенности психологичес-

кой защиты у детей и подростков с проб-

лемами в развитии. 

В контексте оказания помощи детям 

с проблемами в развитии важно оценить 

вклад когнитивных процессов в форми-

рование защитных механизмов. При изу-

чении взаимосвязей когнитивного разви-

тия младших школьников и используе-

мых ими механизмов психологической 

защиты было выявлено, что дети, имею-

щие низкий уровень интеллекта, не ана-

лизируют проблемную ситуацию, им-

пульсивно осуществляемое вытеснение 

сочетается с достаточно высокой часто-

той использования изоляции, регрессии, 

деструктивности. Средний уровень ин-

теллекта позволяет дифференцировать 

психотравмирующую информацию, 

проблемную ситуацию, но продуктив-

ный выход из нее ребенку найти все еще 

трудно (показатель изоляции, регрессии, 

деструктивности уменьшается, а субли-

мации увеличивается незначительно), 

поэтому частота использования вытесне-

ния увеличивается. Высокий уровень 

интеллекта обеспечивает защиту от пси-

хотравмирующей информации с помощью 

сублимации, что позволяет значительно 

снизить частоту использования не только 

вытеснения, но и других недостаточно 

эффективных механизмов. Наряду с этим 

вытеснение отрицательно коррелирует 

с образной креативностью, т. е. чем ниже 

у детей уровень этого показателя, тем 

чаще диагностировалось вытеснение [3]. 

За последнее десятилетие был про-

веден ряд исследований, направленных 

на изучение механизмов психологичес-

кой защиты детей и подростков с проб-

лемами в развитии. 

Так, показано преимущественное 

преобладание  регрессии и  отрицания 

в качестве механизмов психологической 

защиты в группе подростков с умствен-

ной отсталостью и преобладание ком-

пенсации и рационализации в группе 

нормально развивающихся подростков. 

У подростков с умственной отста-

лостью структура психологической за-

щиты представлена в виде двух не свя-

занных между собой блоков. Триада пер-

вого блока (регрессия – отрицание – про-

екция) в большей степени характерна для 

умственно отсталых  подростков с низ-

ким уровнем социально-психологичес-

кой адаптации. У подростков с умствен-

ной отсталостью со средним уровнем 

адаптации в большей степени проявля-

ются механизмы психологической защи-

ты второго блока (рационализация – вы-

теснение – компенсация). 

У подростков с нормальным интел-

лектом структура механизмов психоло-
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гической защиты представлена более 

развернуто – выявлены корреляционные 

связи практически между всеми видами 

механизмов психологических защит [5; 6]. 

Были изучены защитные механизмы 

личности у детей с неврозами и неврозо-

подобным синдромами, обусловленными 

резидуально-органической патологией 

ЦНС [10]. 

Дети с неврозоподобными наруше-

ниями используют примитивные спосо-

бы психологической защиты, характер-

ные для более раннего уровня развития, 

а именно замещение, идентификацию, 

регрессию, проекцию. Причем выявлена 

связь между типом личности и способом 

психологической защиты. Дети с невро-

зоподобным синдромом  инфантильно 

расторможенного типа часто используют 

регрессию, а дети интровертированного 

активного типа часто используют такой 

защитный механизм, как замещение, т. е. 

направление агрессии на кого-то друго-

го. Дети с неврозами доминантного типа 

часто используют проекцию, т. е. пере-

нос своих отрицательных качеств на дру-

гих лиц, а также подавление и вытесне-

ние. Такие защиты, как рационализация, 

отрицание, возникающие как результат 

внутриличностных конфликтов, у детей 

с неврозоподобными синдромами встре-

чаются достоверно  реже, чем  у детей 

с неврозами.  

Проведенное нами исследование осо-

бенностей психологической защиты у сла-

бослышащих и слабовидящих подрост-

ков показало блокирование негативной 

информации на уровне восприятия либо 

памяти и недостаточное использование 

психологической защиты по типу интел-

лектуализации, связанной с процессами 

мышления. Полученные данные отража-

ют, с одной стороны, особенности ког-

нитивной сферы детей с сенсорными 

нарушениями, а с другой – особенности 

их эмоционального развития. 

Блок 4. Формирование копинг -стра-

тегий – осознанных способов преодоле-

ния стресса.  

Непосредственная постепенная, по-

шаговая работа с выявлением, осознани-

ем и истолкованием способа защиты мо-

жет быть реализована только квалифи-

цированным психологом. Она является 

достаточно сложной, в силу возможного 

сопротивления ребенка, нежелания стал-

киваться с травмирующей реальностью.  

При проведении просветительской 

работы с педагогами рассматривается 

решение таких задач, как конструктив-

ное изменение психотравмирующей жиз-

ненной ситуации, симптоматическое сни-

жение тревоги, укрепление «Я» и повы-

шение самооценки, которые способст-

вуют снижению дезадаптивной защит-

ной деятельности [11], и конечно, прояв-

ление сопереживания и эмоциональной 

поддержки, что также приводит к умень-

шению защитного сопротивления.  

Педагоги могут участвовать в обу-

чении детей осознанным стратегиям 

совладания со стрессом – вместе с деть-

ми анализировать трудные ситуации, 

учить выбирать способ совладания, ко-

торый может помочь в данном случае. 

Поэтому в психолого-педагогичес-

ком просвещении должны быть рассмот-

рены факторы совладающего поведения 

и их взаимодействие, типология стресса 

и совладания (виды стрессовых ситуаций 

и копинг-стратегий: например, копинг 

избегания и его разновидности); модель 

ресурсов совладающего поведения (со-

циальные, когнитивные); динамика и раз-

витие совладающего поведения в оното-

генезе (в том числе передача и «наследо-

вание» паттернов копинга) [9].  

В заключение отметим, что психо-

лого-просветительская работа, направ-

ленная на обогащение знаний педагогов 

инклюзивной практики о глубинных 

структурах личности, их роли в адапта-

ции и в педагогическом процессе не бу-

дет результативной без использования 

практикоориентированных форм работы 

с педагогами по рассматриваемой тема-

тике – групповых тренинговых занятий, 

анализа проблемных ситуаций, практи-

ческих домашних заданий и т. п. В этом 
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случае педагоги смогут действительно 

помочь детям с ОВЗ гибко и осознанно 

адаптироваться к разнообразным услови-

ям, а также достигнуть необходимых лич-

ностных образовательных результатов. 
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Инклюзивное образование в России, 

являясь ведущей тенденцией современ-

ного этапа развития системы образова-

ния, находится в стадии становления. 

Цель инклюзивного образования – обес-

печение лицам с ОВЗ наиболее полного 

взаимодействия, помощи друг другу как 

членам сообщества, возможности  пол-

ноценной социальной жизни, активного 

участия в коллективе, местном сооб-

ществе. Исходя из этого, все члены дет-

ского коллектива и общества связаны 

между собой, и обучающиеся не только 

взаимодействуют друг с другом в про-

цессе обучения, но и развиваются. Сле-

дует указать, что инклюзивное образова-

ние – это не альтернатива, не подмена 

специального образования, это тот вари-

ант обучения, который предполагает 

планомерное изменение системы образо-

вания через сближение двух ее подсис-

тем – общей и специальной.  

Как известно, инклюзия, в отличие 

от интеграции, предполагает создание 

специальных образовательных условий, 

что связано с необходимостью удовлет-

ворения особых образовательных пот-

ребностей детей с ОВЗ, включенных в сис-

тему инклюзивного образования. Созда-

ние для них адекватных условий обуче-

ния в общеобразовательной организации, 

которой  отводится центральное место 

в обеспечении так называемого инклю-

зивного (включенного) обучения, обус-
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ловлено  тем, что ограничения в жизне-

деятельности и социальная недостаточ-

ность ребенка с ОВЗ непосредственно 

связаны как с первичным, обусловлен-

ным биологическим  неблагополучием, 

так и с его социальными ограничениями, 

возникающими как результат влияния 

первичного нарушения. Отклонения в раз-

витии ребенка приводят к его выпаде-

нию из социального и культурного обра-

зовательного пространства, нарушается 

его связь с социумом, культурой как ис-

точником развития. Следовательно, удов-

летворяя особые образовательные по-

требности ребенка с ОВЗ, можно от-

крыть ему путь к образованию наравне 

со здоровыми сверстниками. 

Важнейшее место в инклюзивной 

школе отводится психолого-педагогичес-

кому сопровождению образовательного 

процесса и всех его участников. Исходя 

из специфики рассматриваемого вопро-

са, в этом случае под сопровождением 

можно понимать взаимодействие сопро-

вождающего и сопровождаемого, направ-

ленное на разрешение профессиональ-

ных проблем. При этом  система профес-

сиональной деятельности специалистов, 

сопровождающих педагогов инклюзив-

ного образования направлена на созда-

ние социально-психологических условий 

для формирования у них профессио-

нальной готовности к организации и ре-

ализации инклюзивного образования. 

Создание модели психолого-педаго-

гического сопровождения процесса сов-

местного обучения можно рассматривать 

как одно из основных, обязательных 

условий, составляющих успешность инк-

люзии. Психолого-педагогическое со-

провождение следует рассматривать как 

комплексный процесс, который затраги-

вает все сферы жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса. 

Анализируя опыт работы сотрудни-

ков кафедры  специальной  педагогики 

и психологии АлтГПА по данному во-

просу, остановимся на некоторых аспек-

тах организации и содержания процесса 

сопровождения педагогов, обеспечива-

ющих инклюзивное образование. Цель 

данного сопровождения – это подготовка 

педагогов для работы как с детьми с ОВЗ, 

так и с их нормально развивающими 

сверстниками, формирование социально-

го интереса к этим детям и толерантного 

отношения участников образования в от-

ношении детей с ОВЗ. 

При организации психолого-педаго-

гического сопровождения педагогов ин-

клюзивного процесса в образовательном 

учреждении должны быть учтены сле-

дующие принципы [3]. 

 Междисциплинарное взаимодей-

ствие в команде специалистов сопровож-

дения. От того, насколько сотрудники 

объединены идеей инклюзивного образо-

вания, насколько понимают друг друга 

и придерживаются единого подхода к со-

провождению «особого» ребенка и его  

семьи, других участников образователь-

ного процесса, зависит эффективность 

работы, успешность сопровождения ре-

бенка и эмоциональный климат в коллек-

тиве. Междисциплинарный подход пред-

полагает опору на следующие положе-

ния: единая научно-методологическую 

концепция  в понимании нормативного 

и нарушенного развития ребенка; общий 

междисциплинарный язык в трактовке 

тех или иных результатов диагностики; 

разработка взаимодополняющей коррек-

ционно-развивающей программы; откры-

тость информации о ребенке для всех 

специалистов, которые работают с ним 

и его семьей; единое календарно-тема-

тическое планирование; проведение спе-

циалистами коррекционно-развивающих 

занятий на материале, включенном в со-

держание общеобразовательной прог-

раммы. 

 Непрерывность сопровождения – 

обеспечивается благодаря тому, что  

психолого-педагогическое сопровожде-

ние функционирует на всех ступенях об-

разования. 

 Системность – значимость и про-

дуктивность сопровождения определя-
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ется его системностью, вниманием к ши-

рокому кругу вопросов. Среди них семья, 

обустройство образовательной среды, 

обучение и воспитание, взаимодействие 

детей, вопросы самопознания и личност-

ной самореализации. Сопровождение 

семьи является одним из приоритетных 

направлений в работе педагогов инклю-

зивного образования, означает не только 

поддержку семей, имеющих детей с осо-

бенностями психофизического развития. 

Это также и формирование социального 

интереса к «особым» детям у всех ро-

дителей инклюзивной группы.  

 Обеспечение положительного  эмо-

ционального самочувствия всех участ-

ников образовательного процесса. На 

всех этапах инклюзивного образования 

сопровождение обеспечивает положи-

тельное эмоциональное самочувствие 

обучающихся, положительную динамику 

в развитии и положительные учебные 

достижения, способствующие развитию 

взаимодействия детей. Учеными установ-

лена прямая связь между наличием со-

циально-эмоционального благополучия 

ребенка в учебном коллективе и его ус-

пешностью во всех видах деятельности, 

в том числе и учебной. Технология со-

циально-эмоционального взаимодейст-

вия предполагает работу с педагогами, 

нормально развивающимися детьми и их 

родителями в системе инклюзивного 

образования, нацеленную на преодоле-

ние отрицательных установок, формиро-

вание принятия «особых» детей, 

понимание  их особых  потребностей. 

В этих условиях у детей с особенностями 

психофизического развития формиру-

ется социальная компетентность, навыки 

общения с окружающими, преодолева-

ется социальная изоляция, расширяются 

возможности произвольного взаимодей-

ствия со сверстниками. У тех и других 

формируется определенная степень соци-

альной зрелости и понимание факта 

(одного из главных признаков инклюзив-

ного образования), что ребенок с ОВЗ не 

хуже и не лучше других – он такой же, 

как все. 

 Индивидуальный подход. Важный 

принцип, которым руководствуются 

специалисты психолого-педагогического 

сопровождения – индивидуальный под-

ход к каждому педагогу, который в даль-

нейшем решает задачи индивидуального 

сопровождения как детей с ОВЗ, так и их 

семей [3]. 

Стратегия психолого-педагогичес-

кого сопровождения педагогов инклю-

зивного образования предполагает: при-

нятие и учет различий, индивидуального 

своеобразия обучающихся; создание си-

туации успеха для всех участников обра-

зовательного процесса; баланс коллек-

тивного и индивидуального в учебно-

воспитательном процессе; компромисс 

между общим и специальным в обуче-

нии; создание и поддержание атмосферы 

принятия, толерантности, сотрудни-

чества в классе [2]. 

Формой организации сопровожде-

ния педагогов является создание и реа-

лизация программ подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации пе-

дагогических кадров для работы с лица-

ми, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья в контексте инклюзивно-

го образования. Тематика курсов опре-

деляется на основе результатов монито-

ринга, связанного с динамической оцен-

кой различных параметров процесса ин-

клюзии, как в общеобразовательной ор-

ганизации, так и в системе в целом. 

В качестве базы подготовки педаго-

гов и специалистов в Алтайском крае 

выступает Институт дополнительного 

образования АлтГПА и АКИПКРО. На 

базе этого института кафедрой специ-

альной педагогики и психологии реали-

зуются различные мероприятия для пе-

дагогов, специалистов, включенных или 

включающихся в инклюзивную практику. 

Как показывает практика организации 

таких мероприятий, наиболее востребо-

ванными из них являются следующие:   
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– обучающие семинары для педаго-

гов и руководителей, которые могут 

быть организованы как на базе образова-

тельной  организации, так и выездные 

в образовательных организациях города 

с целью освоения приемов и методов ра-

боты с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; например, ка-

федрой специальной педагогики и пси-

хологии АлтГПА в рамках деятельности 

лаборатории «Диагностика и коррекция 

нарушений развития» организуются се-

минары-практикумы по разработке ин-

дивидуальных программ  сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзии; 

– включение в программы образо-

вательных учреждений среднего и выс-

шего профессионального образования 

специальных курсов, подготавливающих 

будущих педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования, а также вклю-

чение в учебные планы магистрантов, 

обучающихся по направлениям: «психо-

лого-педагогическое образование», «спе-

циальное (дефектологическое) образова-

ние» дисциплин, связанных с изучением 

теории и методики инклюзивного обра-

зования, основ сопровождения инклю-

зивного образования, технологии инклю-

зивного образования, педагогического 

оценивания в условиях инклюзивного 

образования, дистанционного образова-

ния и др.; 

– участие педагогов в конференциях 

разного уровня, посвященных пробле-

мам инклюзивного образования; 

– организация индивидуальных кон-

сультаций для педагогов инклюзивного 

образования (например, по проблемам 

привития толерантного отношения к де-

тям с ОВЗ, по формированию комфорт-

ной и безопасной среды в классах ин-

клюзивного обучения), а также совмест-

ная разработка  со специалистами кафед-

ры специальной педагогики и психоло-

гии (СПиП) АлтГПА методических ре-

комендаций по вопросам организации 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями;  

– создание или активизация дея-

тельности ПМПк на базе образователь-

ных организаций, осуществляющих про-

цесс организации инклюзивного образо-

вания. Данная организационная форма 

работы позволит не только осуществлять 

комплексное взаимодействие специалис-

тов образовательной  организации,  но 

и разрабатывать и внедрять индивиду-

альные образовательные программы обу-

чающихся с ОВЗ. В целом, данное струк-

турное подразделение образовательной 

организации позволяет обеспечить опти-

мальные условия для воспитания и раз-

вития детей с ОВЗ и их здоровых сверст-

ников, способствует их успешной социа-

лизации и интеграции в общество;  

– организация взаимодействия спе-

циалистов общего и специального обра-

зования; 

– взаимодействие организаций об-

щего образования со специалистами 

ПМПК; 

– для изменения стереотипов, про-

фессиональной позиции педагогов ис-

пользуются и активные  формы работы 

с участниками образовательного процес-

са (тренинги, мастер-классы, мастерские 

и др.); 

– привлечение общественных орга-

низаций, родительских ассоциаций и дру-

гих заинтересованных служб для опти-

мизации процесса инклюзивного образо-

вания,  например, посредством участия 

в совместных мероприятиях.  

В качестве задач совместных меро-

приятий можно обозначить следующие:  

 принять философию инклюзии; 

 научиться наблюдать за ребенком, 

отмечая  изменения  в  его  поведении 

и обучении; 

 проявить страхи и развенчать пред-

рассудки, связанные с обучением детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

 выявить ресурсы для организации 

эффективной работы;  
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 поставить цели для мотивирован-

ного восполнения пробелов в профессио-

нальных знаниях; 

 осуществить реальное междис-

циплинарное сотрудничество как внутри 

своего педагогического коллектива, так 

и во всех внешних структурах [2]. 

Также  кафедра  СПиП  участвует 

в проекте «Обучение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», реали-

зуемом образовательным кластером од-

ного из микрорайонов г. Барнаула. Од-

ним из направлений в реализации этого 

проекта является психолого-педагогичес-

кое сопровождение педагогов и специа-

листов, включенных в инклюзию.  

Организация эффективного межсе-

тевого взаимодействия в образователь-

ных учреждениях кластера осуществля-

ется по модели непрерывной образова-

тельной вертикали:  «Детский сад – шко-

ла – профильное обучение», а в будущем 

и среднее специальное и высшее. В этом 

случае установленный контакт между 

специалистами дошкольной и школьной 

ступеней позволяет осуществлять преем-

ственность реализации принципов и тех-

нологий преподавания, обучающих и раз-

вивающих программ, предназначенных 

как для обычных детей, так и для детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов. 

Варианты сотрудничества многооб-

разны: преподаватели кафедры участву-

ют в повышении квалификации педаго-

гов образовательных учреждений клас-

тера, консультируют их по вопросам 

разработки и написания образователь-

ных маршрутов, индивидуальных обра-

зовательных и коррекционно-развиваю-

щих программ, рецензируют и проводят 

экспертизу  программ, индивидуально 

и в группах консультируют педагогов по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

Это позволяет педагогам быстро и каче-

ственно решить проблемы, возникающие 

при реализации образовательных прог-

рамм и маршрутов, а обучающимся по-

лучить качественную образовательную 

услугу, т. к. основными направлениями 

обеспечения качества получаемого обра-

зования являются дифференциация и ин-

дивидуализация. 

Результатом психолого-педагоги-

ческого сопровождения педагогов ин-

клюзивного образования, по мнению 

С. В. Алёхиной, должно стать формиро-

вание профессиональной готовности, 

структура которой может быть сведена 

к следующим параметрам: 

 эмоциональное  принятие детей 

с различными типами нарушений в раз-

витии; 

 информационная готовность; 

 знание основ специальной психо-

логии и педагогики; 

 знание общих и специфических 

закономерностей психического развития 

детей с ОВЗ; 

 знание индивидуальных особен-

ностей детей с различными нарушени-

ями в развитии; 

 готовность включать детей с раз-

личными типами нарушений в деятель-

ность на занятии (уроке); 

 владение педагогическими тех-

нологиями; 

 готовность педагогов моделиро-

вать занятие (урок) и использовать вари-

ативность в процессе обучения;  

 готовность к профессиональному 

взаимодействию и обучению [1]; 

 удовлетворенность собственной 

педагогической деятельностью. 

Подводя итог, следует сказать, что 

на сегодняшний день необходимо гово-

рить о подготовке педагогических кад-

ров нового типа, ориентированных на 

понимание инклюзии как социального 

явления в целом, так и образовательной 

инновации в частности, владеющих ком -

петенцией обеспечения обмена опытом, 

действиями, ценностями, осуществляю-

щих специальную деятельность по ин-

культурации детей и взрослых.  
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Целенаправленное использование 

технологий организации и сопровожде-

ния инклюзивного образовательного  про-

цесса, формирование компетентного  про-

фессионального сообщества, определен-

ная устойчивость инклюзивных практик 

делают актуальным вопрос оценки эф-

фективности совместных усилий всех 

участников продвижения инклюзивного 

образования. 
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ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена осмыслению ценности инклюзивного образования и условий, необ-

ходимых для его развития на современном этапе. В качестве важнейшего условия становле-

ния и развития инклюзивной культуры, инклюзивной  политики и инклюзивной практики 

в детском саду и школе рассматривается профессионально -личностная позиция руководите-

ля образовательного учреждения. Описана последовательность управленческих действий, 

направленных на развитие инклюзии в образовательном учреждении.  
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are necessary for its development on the modern stage. Professionally -personal stand of the leader 

of educational institution is considered as the most important condition of formation and develo p-

ment of inclusive culture, inclusive politics and inclusive practice in a kindergarten and at school. 

There is described the sequence of managerial solutions directed to the development of inclusion at 

an educational institution. 
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Если еще десять лет назад идея ин-

клюзивного образования обсуждалась 

лишь узким кругом специалистов, то 

сегодня данная идея получила не только 

законодательный статус, но и прошла 

достаточно успешную апробацию в ряде 

регионов России, в том числе и в Ново-

сибирске. 1 сентября 2011 г. стартовал 

региональный проект «Обучение и соци-

ализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новоси-

бирской области». Сегодня уже понятно, 

что у инклюзивного образования, пред-

полагающего совместное обучение (вос-

питание) лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и лиц, не имеющих 

таких ограничений, есть будущее. Ана-

лиз успешной практики инклюзивного 

образования позволяет утверждать, что 

инклюзия  необходима не только детям 

с ограниченными возможностями здо-

ровья и их родителям, но и детям с услов-

но нормативным развитием и их родите-

лям, педагогам и обществу в целом. Ко-

ротко поясним данный тезис. 

Посещение общеразвивающего дет-

ского сада или обучение в массовой 

школе, где созданы специальные образова-

тельные условия,  позволяет детям с ОВЗ, 

с инвалидностью, детям, имеющим осо-
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бые образовательные потребности, реа-

лизовать свое законное право на получе-

ние качественного образования по месту 

жительства, получить поддержку широ-

кого социального окружения, приобрес-

ти жизненно важный опыт взаимодейст-

вия со своими сверстниками, стать час-

тью детского или подросткового сооб-

щества с присущей ему субкультурой, 

что крайне необходимо для решения за-

дачи социализации данной категории 

детей. 

Инклюзия ценна и для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, детей-ин-

валидов. Включаясь вместе со своим 

особым ребенком в жизнь обычного дет-

ского сада или школы, родители полу-

чают возможность усилить воспитатель-

ный потенциал своей семьи, расширить 

контакты, преодолеть искусственную 

изоляцию, характерную для многих се-

мей с проблемным ребенком. 

Но от подлинной инклюзии выиг-

рывают  не только дети с  проблемами 

в развитии и их родители, но и все дру-

гие участники образовательного процес-

са. Так, по мнению исследователей, нор-

мативно развивающиеся дети в инклю-

зивных группах и классах растут более 

толерантными, открытыми, общитель-

ными, менее тревожными и агрессивны-

ми [2; 4]. 

Педагоги, работающие в инклюзив-

ных детских садах и школах с очень раз-

ными детьми, учатся осуществлять на 

деле индивидуальный подход к каждому 

ребенку, видеть «лица необщее выра-

женье» Миши или Саши, при организа-

ции образовательного процесса ищут, 

говоря словами Выготского, «обходные 

пути» развития для каждого ребенка с ОВЗ 

и, что особенно важно подчеркнуть, 

стремятся создать условия для раскры-

тия познавательного и личностного по-

тенциала каждого ребенка: и нормативно 

развивающегося, и одаренного, и имею-

щего нарушения развития. А значит, вы-

игрывают все дети. Работа педагогов в ин-

клюзивном ОУ сегодня, на этапе станов-

ления инклюзивной практики в россий-

ском образовании, носит творческий, 

поисковый характер. Инклюзия – это по 

сути своей системная педагогическая 

инновация, реализация которой способ-

ствует повышению профессиональной 

компетентности воспитателей и учите-

лей, освоению ими на практике идей гу-

манной педагогики. Не случайно инклю-

зию рассматривают как инструмент пре-

образования и конкретного образова-

тельного учреждения, и всей системы 

российского образования [2; 3; 4]. 

Для образовательного учреждения 

инклюзия – это, прежде всего, новые 

ценности, новые педагогические техно-

логии, по-новому мыслящие и работаю-

щие как единая команда педагоги, по-

новому организованная образовательная 

среда. 

Наконец, ведущие зарубежные и оте-

чественные специалисты в области ин-

клюзивного образования полагают, что 

инклюзивное  образование – это  путь  

к инклюзивному обществу – обществу 

без дискриминации и насилия, где есть 

место любому человеку, независимо от 

его пола, возраста, этнической принадлеж-

ности, индивидуально-психологических 

особенностей и состояния здоровья [2]. 

Одним словом, ценность инклюзии 

далеко выходит за рамки образования. 

Чтобы инклюзивное образование успеш-

но развивалось, необходим целый комп-

лекс условий. Формат небольшой статьи 

не позволяет перечислять все условия. 

Мы выделим лишь 6 стартовых условий, 

необходимых для успешного вхождения 

уже работающего образовательного 

учреждения в инклюзивное поле: 

– активная позиция руководителя 

ОУ, принимающего ценности, идеоло-

гию инклюзивного, т. е. «включающего» 

образования – образования для всех; 

– принимающая атмосфера в ОУ; 

– доступная развивающая среда; 

– обученная междисциплинарная 

команда специалистов; 

– адекватное нормативно-правовое 

обеспечение; 
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– продуктивное взаимодействие пе-

дагогов с родителями и различными со-

циальными институтами (для наращива-

ния ресурсов). 

Среди перечисленных условий пер-

вое место занимает профессионально-

личностная позиция руководителя ОУ. 

Под профессиональной позицией руко-

водителя образовательного учреждения 

понимается «такое положение руководи-

теля по отношению к себе, другим субъ-

ектам и объектам управления, которое 

характеризуется субъектностью, профес-

сионализмом, системой отношений с дей-

ствительностью и влияет на оптималь-

ность профессиональной управленческой 

деятельности. При этом субъектность – 

форма проявления активного отношения 

руководителя к себе как субъекту про-

фессиональной деятельности; основой 

профессионализма выступает успешное 

осуществление руководителем профес-

сиональной деятельности; система от-

ношений определяет ценностно-смысло-

вые ориентиры руководителя (личност-

ные смыслы и мотивация профессио-

нальной управленческой деятельности, 

ценности – основа принятия управленче-

ских решений)» [1]. 

На современном этапе развития рос-

сийского образования именно от руково-

дителя (от его личного отношения к ин-

клюзии, от его управленческой воли, от 

его активности и настойчивости в поиске 

ресурсов, от его профессиональной чест-

ности, от его готовности развиваться 

самому и вести за собой – как подобает 

лидеру ОУ – своих коллег) зависит – 

быть ОУ инклюзивным или не быть, по-

скольку инклюзию нельзя навязать 

«сверху», нельзя «ввести» приказом ми-

нистерства образования. Это приведет 

к профанации замечательной идеи, к ими-

тации инклюзии.  

Подлинную инклюзию можно лишь 

«вырастить», последовательно и целена-

правленно формируя в ОУ особую ин-

клюзивную культуру, инклюзивную поли-

тику и постепенно разворачивая инклю-

зивную практику. Под инклюзивной куль-

турой специалисты [2] понимают систе-

му ценностей, норм, правил, регулиру-

ющих отношения между участниками 

образовательного процесса, определяю-

щих уклад, психологический микрокли-

мат в ОУ. Инклюзивная культура пред-

полагает признание ценности личности, 

человеческой индивидуальности, приня-

тие особенного ребенка как равного, как 

имеющего ресурсы для своего развития. 

Инклюзивная культура – это отношения 

сотрудничества между всеми участника-

ми образовательного процесса. Если для 

руководителя ОУ сказанное не просто 

красивые слова,  если он  сам является 

в той или иной мере носителем данных 

ценностей и норм, то он обязательно 

будет культивировать их в своем педаго-

гическом коллективе и детском сооб-

ществе. Как показывает анализ реальной 

образовательной практики, понимание 

и принятие руководителем ОУ ценнос-

тей, смысла инклюзии является «пуско-

вым механизмом» для выстраивания им 

инклюзивной политики, т. е. системы 

внутренних законов, локальных актов, 

необходимых для развития инклюзивной 

практики. Итак, все три взаимосвязан-

ных процесса: формирование инклюзив-

ной культуры, инклюзивной  политики 

и инклюзивной практики должен «запус-

тить» именно руководитель ОУ. И если 

сегодня мы слышим от заведующей 

ДОУ, директора школы сетования по 

поводу неготовности педагогов к работе 

в парадигме инклюзивного образования, 

об отсутствии узких специалистов, об 

отрицательном   отношении родителей 

к совместному обучению здоровых детей 

и детей с ОВЗ и т. д. (перечень можно 

продолжить), можно спросить самого 

руководителя: а что он сам сделал для 

изменения ситуации? Сопоставительный 

анализ реальной образовательной ситуа-

ции в городе Новосибирске и области по-

казал, что инклюзивная практика в сель-

ских школах НСО, включившихся в ре-
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гиональный проект, успешнее, чем в го-

родских. На первый взгляд, парадокс: 

сельские школы, располагающие, в срав-

нении с городскими, значительно мень-

шими ресурсами для инклюзии, добива-

ются лучших результатов. Но на самом 

деле ничего удивительного в этом нет. 

Просто  руководители  сельских школ 

в большинстве своем душой принимают 

и детей с нарушениями в развитии, и их 

родителей. Понимают, что этим детям 

лучше учиться в  местной школе и жить 

в своей семье, а не в интернате за 500 км от 

дома. Вот и стремятся директора сельских 

школ сделать все возможное, чтобы ин-

клюзия состоялась и пошла на пользу 

всем.  

А руководители многих городских 

ОУ, к сожалению, образовательную, со-

циальную ценность инклюзии, о которой 

шла речь выше, попросту отрицают. Та-

кая позиция оправдывает собственное 

бездействие. 

Руководитель, имеющий ответст-

венную профессиональную позицию, 

задает себе вопросы: «А что может руко-

водитель?», «Какие шаги нужно сделать 

на пути к инклюзивному детскому саду 

или школе?» Ответы на эти вопросы тре-

буют обстоятельного разговора. Опира-

ясь на существующие учебно-методичес-

кие пособия [2; 3; 4] и материалы соб-

ственных наблюдений, обозначим лишь 

самые первые шаги руководителя, кото-

рые необходимо сделать на подготови-

тельном этапе. Полагаем, что деятель-

ность руководителя будет успешной, 

если конкретные практические действия 

будут опираться на продуманные про-

ектные решения. 

Итак, последовательные шаги руко-

водителя ОУ на подготовительном этапе. 

1. Руководитель ОУ обсуждает со 

своими помощниками (заместителями), 

специалистами и педагогами необходи-

мость и  возможность  включения  ОУ 

в работу по развитию инклюзивного об-

разования; организует просвещение пе-

дагогического коллектива по ключевым 

вопросам: что такое инклюзивное обра-

зование, каковы его цели, ценности, 

принципы, какие условия необходимы 

для успешной инклюзивной практики; 

вместе с коллегами оценивает возмож-

ности и дефициты, существующие в ОУ. 

2. Руководитель ищет различные 

возможности для организации обучения 

педагогов ОУ, повышения их компе-

тентности в области специальной психо-

логии, коррекционной педагогики, орга-

низации инклюзивного образовательного 

процесса. 

3. Руководитель разрабатывает ло-

кальные нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие реализацию инклюзивного 

образования в ОУ, назначает ответствен-

ного за организацию инклюзивной прак-

тики (координатора). 

4. Совместно с координатором ру-

ководитель формирует междисципли-

нарную команду специалистов, которые 

будут работать в формате психолого-

педагогического консилиума ОУ. 

5. Совместно со специалистами кон-

силиума руководитель организует подго-

товку родительского и детского коллек-

тивов к появлению в ОУ детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

6.  Под руководством руководителя 

начинается подготовка материально-тех-

нической базы, необходимой для вклю-

чения особых детей в образовательный 

процесс (установка необходимого обо-

рудования, оснащение кабинетов специ-

алистов и т. д.). 

7. Руководитель устанавливает от-

ношения сотрудничества с образователь-

ными учреждениями, имеющими опыт 

инклюзивного образования, с обществен-

ными организациями и другими соци-

альными партнерами.  

Мы уверены, что последовательная, 

пошаговая реализация проекта развития 

ИО обязательно даст положительные 

результаты, важно лишь начать. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ,  

В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  
 

В статье обозначены проблемы формирования устной и письменной речи первоклас с-

ников, представлена специфика организации диагностико -коррекционно-развивающих заня-

тий, раскрыты принципы работы учителя-логопеда, описаны этапы проведения занятий.  
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FEATURES OF LOGOPEDIC MAINTENANCE OF FIRST-FORMERS 

EXPERIENCING DIFFICULTIES IN FORMING OF THE PROCESS 

OF WRITING AND READING IN CONDITIONS OF CARRYING  

OUT DIAGNOSTIC-CORRECTIONAL-DEVELOPING LESSONS 
 

The paper dwells on the problems of forming of the spoken and the written language of first -

formers, there is shown the specificity of organization of diagnostic-correctional-developing les-

sons, there are uncovered principles of logopedist’s work, there are described the stages of carrying 

out the lessons. 
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Родное слово является основой всякого умственного развития  

и сокровищницей всех знаний. Поэтому так важно заботиться о  

своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности.  

К. Д. Ушинский [5, с. 75] 
 

Недоразвитие устной и письменной 

речи младших школьников влечет за со-

бой трудности усвоения программного 

материала, развития и формирования по-

знавательных, коммуникативных, регу-

лятивных УУД, формирование чувства 

неуспешности, и, как следствие, сниже-

ние учебной мотивации. Среди речевых 

нарушений у обучающихся первого и вто-

рого класса, сопровождаемых в условиях 

Барабинского филиала ГБОУ НСО ОЦДК 

часто диагностируемым является не-

сформированность  процессов  письма  

и чтения, обусловленная общим недо-

развитием речи. Спецификой организа-

ции занятий в условиях групп кратко-

временного пребывания (14 занятий по 

25–35 минут) является краткосрочность 

(2 раза в неделю) реализации программы 

диагностико-коррекционно-развивающей 

направленности. Диагностико-коррекци-

онно-развивающие занятия в нашем фи-

лиале посещают дети не только разного 

возраста, но и имеющие различные осо-

бенности в развитии. Неоднородность 

группы детей требует к себе дифферен-
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цированного подхода, а это значит, что 

и содержание, и направления логопеди-

ческого сопровождения в филиале сущест-

венно отличается от работы логопедов 

других образовательных учреждений, 

где возможно проведение логопедичес-

кой работы длительное время, вплоть до 

устранения речевых нарушений. 

При реализации логопедического 

сопровождения мы опираемся на диаг-

ностическое обследование. Учитывая ре-

зультаты диагностики, подбираем комп-

лекс методов и приемов работы, методи-

ку проведения диагностико-коррекцион-

но-развивающих занятий учителя лого-

педа с первоклассниками, у которых от-

мечаются недостатки во всех видах рече-

вой деятельности: говорении, аудирова-

нии, чтении и письме. Методика включа-

ет в себя комплекс методов и приемов 

диагностико-коррекционно-развивающей 

работы и последовательность их исполь-

зования в процессе занятий. С. М. Виш-

някова определяет понятие методики как 

совокупности способов целесообразного 

проведения какой-либо работы [1]. Це-

лесообразность и продуктивность мето-

дического материала определяется спе-

цификой психофизического развития 

детей. 

Речь первоклассников с ОНР III уров-

ня речевого развития характеризуется 

ситуативностью, сжатостью, непроиз-

вольностью, имеет форму диалога. 

Монологическая речь, как правило, 

сопровождается поиском необходимых 

высказываний, многократным повторе-

нием слов и предложений. Нарушение 

звукопроизношения, недостаточная сфор-

мированность фонематических процес-

сов, лексико-грамматическое недоразви-

тие, трудности толкования слов с опорой 

на вербальный контекст затрудняют ос-

мысленность чтения, становление пись-

менной речи. Так, у детей с ОНР навык 

чтения и письма может формироваться 

в более поздние сроки, и для его станов-

ления необходима активная дифферен-

цированная помощь специалистов, орга-

низующих комплексное сопровождение 

ребенка с ОВЗ. 

Н. Я. Семаго отмечает, что, следуя 

в своем развитии законам нормативного 

становления, ребенок с речевой патоло-

гией проходит те же этапы речевого он-

тогенеза, что и нормально развивающий-

ся ребенок, но делает это в более позд-

ние сроки и искаженно [7]. 

У детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья речевые нарушения 

характеризуются стойкостью симптома-

тики вследствие определенных особен-

ностей процесса протекания когнитив-

ных операций. В отдельных случаях на-

блюдается снижение тонуса познава-

тельной активности в целом, и особенно 

в сфере языковых явлений. Для таких де-

тей характерен низкий уровень концен-

трации и распределения внимания, сла-

бая продуктивность запоминания. 

Основополагающим моментом при 

отборе содержания, комплекса методов 

и приемов является определение прин-

ципов работы учителя-логопеда. На ос-

нове анализа особенностей детей с ОВЗ 

можно выделить следующие принципы 

коррекционно-развивающей работы: 

 принцип  единства диагностики 

и коррекции развития; 

 принцип дифференцированного 

подхода, предполагающий учет причин, 

механизмов, симптоматики нарушения 

речи, возрастных и индивидуальных осо-

бенностей ребенка; 

 принцип комплексного подхода, 

который предполагает одновременное 

воздействие нескольких специалистов; 

 принцип учета «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип создания условий для воз-

никновения у детей положительных эмо-

ций в процессе осуществляемой деятель-

ности; 

 принцип воздействия на двига-

тельную функцию;  

 принцип оречевления деятель-

ности; 
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 принцип многократного повто-

рения. 

Общее недоразвитие речи представ-

ляет собой системное нарушение, харак-

теризующееся недостаточной сформиро-

ванностью   фонетико-фонематических 

и лексико-грамматических средств язы-

ка, поэтому коррекционно-развивающий 

процесс предусматривает восполнение 

имеющихся пробелов. 

Учитывая особенности детей с об-

щим недоразвитием речи, внимание учи-

теля-логопеда направлено, прежде всего, 

на нормализацию звуковой стороны ре-

чи: формирование фонематических про-

цессов, представлений о звукобуквенном 

составе слова, навыков анализа и синтеза 

звукослогового состава слова, так как 

нормализация звуковой стороны речи 

закладывает предпосылки успешного 

развития лексико-грамматического строя 

речи и связной речи. Однако формиро-

вание фонематических процессов, разви-

тие лексико-грамматического строя речи, 

развитие связной речи идет одновремен-

но с коррекцией звукопроизношения.  

На основании материалов обследо-

вания составляется рабочая программа 

для каждой группы детей и индивиду-

ально, в которой отмечается: состав де-

тей, характеристика возрастных и инди-

видуальных особенностей, цель, задачи, 

ожидаемые результаты, методы и прие-

мы работы с ребенком, тематический 

план. На данном этапе логопедического 

сопровождения в своей работе использу-

ем методики, разработанные авторами: 

Р. Е. Левина, И. Лалаева, И. Н. Садовни-

кова, Л. Л. Ефименкова, А. Н. Корнев, 

З. Е. Агронович, З. А. Репина и др.  

В соответствии с охарактеризован-

ными принципами и с учетом структуры 

дефекта выстраивается методика логопе-

дического воздействия. Диагностико-кор-

рекционно-развивающие занятия прово-

дятся поэтапно. 

Первый этап – «Организационный 

момент» – нацелен на создание положи-

тельного настроя на занятии и может 

проводиться в разных вариантах. Напри-

мер, на наших занятиях мы можем вклю-

чать такие элементы, как: 

 «приветствие» в стихотворной 

форме; 

 мимические упражнения, способ-

ствующие подвижности артикуляцион-

ного аппарата; 

 релаксационные упражнения, по-

могающие снять мышечное напряжение, 

развивающие воображение, помогающие 

преодолевать двигательную неловкость; 

 элементы фольклора; 

 элементы воображаемых ситуа-

ций, экскурсий, поездок, приключений;  

 литературных персонажей;  

 сюжетных и пейзажных картин; 

 специально изготовленных пособий. 

Эти элементы позволяют сделать 

логопедические занятия позитивными, 

побуждают интерес к познанию нового, 

обогащают речевую активность детей. 

На данном этапе диагностико-коррекци-

онно-развивающих занятий выявляем, 

какой метод позволяет включиться в де-

ятельность. Выбор метода зависит от 

конкретных обстоятельств, темы, цели, 

задач, содержания занятия, уровня ре-

альных возможностей. На логопедичес-

ких диагностико-коррекционно-разви-

вающих занятиях, например, мы исполь-

зуем прием воображаемой ситуации, где 

дети отправляются в увлекательные пу-

тешествия, становятся активными участ-

никами событий. С помощью такого при-

ема дети, преодолевая речевые наруше-

ния, проявляют интерес к занятиям, ак-

тивно и внимательно воспринимают но-

вый материл. 

Второй этап «Введение» включает 

актуализацию усвоенных знаний, повто-

рение пройденного материала, введение 

новой темы. Тема занятия определяется, 

исходя из тематического плана. Выби-

раются две темы: логопедическая и лек-

сическая. Задания, предлагаемые в этой 

части, позволяют плавно и незаметно 

перейти к теме занятия. 
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В течение третьего этапа («Основ-

ная часть») решаются поставленные ди-

агностико-коррекционно-развивающие 

и образовательные задачи, отвечающие 

целям занятия. На этом этапе проведения 

занятий мы проводим артикуляционную  

гимнастику.  Для этого уточняем артику-

ляцию – положение губ, языка, зубов при 

произношении изучаемого звука, пока-

зываем профиль звука на рисунке, ис-

пользуем прием показа-образца, подра-

жания, двойного контроля (одна рука 

приложена к шее в области гортани для 

ощущения вибрации гортани, другая 

поднесена ко рту, чтобы ощущалась 

струя выдыхаемого воздуха), находим 

образное сравнение звука, определяем их 

место в звукобуквенном ряде. 

На этом же этапе проводятся уп-

ражнения для развития: 

 интонационной выразительности 

речи, речевого дыхания; 

 словарного  запаса  (уточнение  

и расширение словаря по лексическим 

темам, введение в речь обобщающих 

слов, развитие навыков словообразования 

существительных и прилагательных, работа 

с многозначными словами, антонимами); 

 грамматического строя речи (рас-

пространение простого предложения, со-

гласование частей речи во фразе, упот-

ребление качественных, относительных 

и притяжательных прилагательных, раз-

витие навыков связного речевого выска-

зывания (сложного предложения), упот-

ребление единственного и множествен-

ного числа существительных, употреб-

ление предлогов); 

 фонематического восприятия (уточ-

нение произношения сохранных звуков, 

определение наличия звука в слове 

(«хлопни в ладоши», «назови слово с за-

данным звуком на слух»), выделение зву-

ков на фоне слова; 

 умений определять количество, 

последовательность и место слов в пред-

ложении,  развитие  слогового  анализа 

и синтеза; 

 связной речи (установление логи-

ческой последовательности, связности, 

отбор языковых средств для построения 

высказывания в тех или иных целях об-

щения (доказательство, оценка); 

 навыков письма и чтения (задания 

на узнавание букв, расположенных не-

правильно,  наложенных  друг на друга 

и т. д., упражнения для запоминания 

букв, тренировочные письменные упраж-

нения на уровне слога, слова). 

Для выявления эффективных мето-

дов и приемов мы подбираем логопеди-

ческий материал, учитывая индивиду-

альные особенности детей. 

Четвертый этап («Заключитель-

ный») направлен на снятие эмоциональ-

ного и мышечного напряжения (физ-

культурные минутки с речевым сопро-

вождением, включающие комплекс фи-

зических и дыхательных упражнений), 

оценку результатов деятельности детей.  

Осуществляя логопедическое со-

провождение на занятиях, большое вни-

мание уделяем диагностике развития. 

Диагностические данные систематически 

анализируются, фиксируются в речевой 

карте. Анализ логопедического обследо-

вания  позволяет нам  сделать  прогноз 

и наметить пути дальнейшего логопеди-

ческого сопровождения. На заседании 

психолого-педагогического консилиума, 

консультациях специалистов после заня-

тий обсуждаются эффективные методы 

и приемы работы с ребенком с наруше-

ниями речи, и каждый из специалистов 

включает в свою работу рекомендации 

учителя-логопеда.  

Процесс комплексного сопровож-

дения фиксируется в дневнике динами-

ческих наблюдений, где каждый специа-

лист филиала может отметить наиболее 

высокую эффективность применения то-

го или иного метода или приема, кото-

рые были реализованы в работе с ребен-

ком, что помогает в проектировании спе-

циальных образовательных условий для 

образовательных учреждений и родите-

лей. В рамках проведения диагностико-
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коррекционно-развивающих занятий реа-

лизуется консультативно-просветитель-

ская форма работы с родителями и пе-

дагогами.  

Работая с данной категорией детей 

в условиях филиала, мы пришли к выво-

ду о необходимости координации работы 

между специалистами: дефектологами, 

психологами,  учителями, логопедами, 

а также важности взаимодействия с ро-

дителями для обеспечения непрерывнос-

ти сопровождения, потому что только 

совместными усилиями можно преодо-

леть возникшие у детей трудности и до-

биться желаемого результата. Такое со-

провождение помогает обеспечивать 

осуществление индивидуально-ориен-

тированной психолого-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивиду-

альных возможностей. Ведь только при 

комплексном сопровождении всех спе-

циалистов мы можем преодолеть труд-

ности в развитии устной и письменной 

речи и определить специальные образо-

вательные условия для полноценного 

развития и становления совершенству-

ющейся социально успешной личности. 

Каждый ребенок имеет право на равен-

ство возможностей, на полноценное учас-

тие в жизни общества, право на образо-

вание, социальную защиту и поддержку. 
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анализирует схемы взаимодействия образовательных школ и учреждений общественного 
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tions of correctional training of children with social deviation and school disadaptation. In the 
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of educational school “After-school clubˮ in the centers of rehabilitation as pledge of successful 

pedagogical activity. 
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На начальном этапе нового тысяче-

летия, в условиях глубоких социальных 

перемен, происходящих в России, идет 

перестройка психологии человека, его 

взглядов, убеждений, привычек, нравст-

венных ценностей и социальных ролей [4]. 

И если для одних такие преобразования 

проходят сравнительно легко, то для 

других они становятся личной трагедией, 

приводя к депрессии, дискомфорту, 

стрессам, алкоголизму, наркомании, бро-

дяжничеству, социальной деградации, 

правонарушениям. Это особенно опасно, 

когда к описанной категории людей от-

носятся дети, подростки. 

По официальным данным, на 1 янва-

ря 2002 года в российских школах обуча-

лось 19,8 млн детей, 8 млн из них не впи-

сываются в обычный учебный процесс, 

а еще более миллиона детей младшего 

школьного и подросткового возраста 

нигде не учатся и относятся к категории 

беспризорных. Образы и нравственные 

ценности литературных героев и истори-

ческих личностей как идеал для подража-

ния  сведен в  нынешнем  восприятии  

к нулю [5].  
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В последние два – три десятилетия 

в России отмечается резкое обострение 

проблемы социального сиротства. По 

данным информационно-аналитического 

управления Аппарата Совета Федерации 

РФ лишь 10 % из общего количества де-

тей, лишившихся попечения родителей, 

стали сиротами вследствие смерти или 

инвалидности родителей, остальные 

90 % детей имеют живых кровных роди-

телей – это так называемые «социальные 

сироты» [6]. 

Критический рост числа детей – со-

циальных сирот представляет для России 

настоящую беду – это тысячи безнадзор-

ных детей, имеющих негативный опыт 

проживания в асоциальной среде и, как 

следствие, – рост количества детей с от-

клонениями в развитии и поведении, уве-

личение числа подростков с социальной 

девиацией и школьной дезадаптацией. 

Проблемы школьной дезадаптации – 

это хроническая неуспеваемость, сопро-

тивление педагогическому воздействию, 

негативное отношение к учению, про-

пуски занятий, побеги из школы и дома. 

Оказавшись  на улице вне школы 

и дома, такие дети оказываются в Цент-

рах реабилитации для несовершеннолет-

них. Дети с педагогической и социаль-

ной запущенностью – это большая часть 

подростков от общего числа воспитан-

ников реабилитационных центров школь-

ного возраста. 

Нередко такие дети попадают в спец-

школы. Спецшкола – это специальное 

учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа для  детей и  подростков 

с делинквентным поведением. В такие 

учреждения дети направляются прину-

дительно по постановлению судьи или 

приговору суда, это дети, которые уже 

успели вступить в конфликт с законом 

и совершить преступления, за которые 

не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности из-за своего возраста [1]. 

Как работать с такими детьми, у ко-

торых целый ряд патологических факто-

ров различного происхождения и как 

включить ребенка с отклонениями в раз-

витии и поведении в социальную среду, 

в нормальную общественно-полезную 

деятельность и адекватные взаимоотно-

шения с окружающими? 

Проблемы организации учебно-вос-

питательного процесса с детьми и под-

ростками, испытывающими временные 

адаптационные затруднения и сложности 

в освоении школьных образовательных 

программ привлекают внимание как спе-

циалистов различных областей специ-

альной педагогики [7], социальной педа-

гогики [5], так и исследователей новых 

научных направлений в общей педагоги-

ке. Одно из них – коррекционная педаго-

гика [2]. 

В педагогической науке в настоя-

щий момент отсутствуют системные ис-

следования коррекционно-педагогичес-

кой деятельности, не ведется пока це-

лостного изучения взаимосвязи между 

коррекционной деятельностью и единым 

педагогическим процессом [2]. Поэтому, 

чтобы выяснить сущность и природу 

коррекционно-педагогической деятель-

ности с детьми с отклонениями в разви-

тии и поведении, следует обратиться к пе-

дагогической практике специальных учеб-

ных заведений, учреждений обществен-

ного воспитания закрытого и открытого 

типов: детских домов, спецшкол, реаби-

литационных  центров  помощи  семье 

и детям, центров реабилитация для несо-

вершеннолетних. 

Анализируя работу по психолого-

педагогическому сопровождению детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, которые находятся в уч-

реждениях общественного воспитания, 

а именно, в детских домах [6], участники 

муниципального опыта указывают на об-

щие положительные тенденции в орга-

низации и планировании работы по ока-

занию образовательных услуг воспитан-

никам детских домов № 6, 7, 11, 12, 13. 

Особо отмечены детский дом № 2 «Си-

бирячок», детский дом «Приют Святого 

Николая». Ярким примером высокопро-
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фессиональной работы является дея-

тельность педагогического коллектива 

детского дома № 12 Калининского райо-

на. Положительная динамика составляет 

100 %, из 54 школьников, воспитанников 

детского дома, хорошую и отличную 

успеваемость в школе имеют 27 детей. 

Одним из условий эффективности 

обучения детей в урочное и внеурочное 

время является индивидуальный подход 

к каждому ребенку, наличие необходи-

мых условий для работы по индивиду-

альным коррекционным программам для 

детей с особыми потребностями. Так же 

успешно  решаются  вопросы обучения 

и в других детских домах г. Новосибирс-

ка, где взвешенное сочетание индивиду-

ального и коллективного педагогическо-

го воздействия, применение различных 

форм и видов внеучебной деятельности 

усиливает ее результативность, помогает 

сделать процесс преодоления недостат-

ков в  развитии личности  с девиацией 

в поведении подростков реальным [6]. 

Особое внимание обращает на себя 

опыт работы психолого-педагогического 

коллектива Красногорской спецшколы 

г. Ярославля [1]. 

Красногорская спецшкола – это спе-

циальное учебно-воспитательное учреж-

дение закрытого типа, в котором посто-

янно находится около 100 воспитанни-

ков. Сюда принудительно, по приговору 

суда, направляются дети, совершившие 

кражу (88 %), различные хулиганские 

действия (63 %), склонные к частым ухо-

дам из дома, бродяжничеству (42 %). По-

давляющее число воспитанников – вто-

рогодники либо те, кто прекратили обу-

чение в школе уже в 1–3-м классах. 

Группы воспитанников – это 8–10 

мальчиков одного возраста. С группой 

работают два воспитателя и классный ру-

ководитель. Эффективность работы спец-

школы во многом определяется комп-

лексным, системным подходом к учеб-

ной, воспитательной и реабилитацион-

ной работе с детьми. Эта система вклю-

чает в себя один из важнейших процес-

сов – образование, которое является по-

казателем умственного развития ребенка. 

Образовательный процесс осуществляет-

ся в учебной и внеучебной деятельности 

детей, где главной задачей является ин-

дивидуальная помощь и педагогическая 

поддержка каждому воспитаннику. 

Для внеурочных учебных занятий 

есть отдельная комната-класс, оснащен-

ная всем необходимым для полноценной 

работы педагога: учебники и пособия по 

предметам, карточки, таблицы, наборы 

обучающих игр, иллюстрации, репродук-

ции, богатая учебная фильмотека. Таким 

образом, в созданной эмоционально бла-

гоприятной ситуации воспитанник осо-

знает  недостаточность  своих  знаний 

и умений и необходимость приобретения 

новых. 

Систематичность в обучении и за-

креплении учебного материала, индиви-

дуальный подход в работе педагогов – 

один из показателей успешности всей 

реабилитационной работы с детьми в спец-

школе.  

В Томской области реализуется про-

ект, направленный на развитие системы 

специальной защиты детства. Задача од-

ного из блоков – создание реабилитаци-

онных центров помощи семье и детям. 

Основная работа центров должна быть 

направлена на профилактику социального 

сиротства, оказание услуг по преодоле-

нию проблемы социального сиротства. 

При изучении опыта педагогов Том-

ской области по психолого-психологи-

ческому сопровождению детей группы 

риска в образовательном пространстве [3] 

обращает на себя внимание исследова-

тельское наблюдение: традиционно об-

щеобразовательная школа не относится 

к числу учреждений, которые преследу-

ют цели профилактики социального си-

ротства. Чаще всего школа ограничива-

ется дисциплинированием детей либо 

опекой и личным человеческим участием 

педагогов в оказании «единичной» по-

мощи детям и их моральной поддержке. 
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Ситуация обостряется следующими 

обстоятельствами: рост социальной диф-

ференциации сделал практически не-

доступным многие из возможных обра-

зовательных услуг для детей из группы 

риска по социальному сиротству. Сегод-

ня сама организация образования в шко-

лах, особенно резкий крен в сторону 

учебных достижений, выделение и рас-

пределение детей по классам с разным 

уровнем образовательных потребностей 

и способностей, введение ЕГЭ в школах – 

все это выталкивает детей из группы со-

циального риска на «периферию» школь-

ной жизни. 

Несмотря на то что дети целевой 

группы неоднородны по возрасту, полу, 

умственному и физическому развитию, 

объединение и выделение их в особую 

группу в общеобразовательных школах 

оправдано тем, что все эти дети характе-

ризуются нарушенной системой соци-

альных и коммуникативных связей, низ-

ким уровнем социальных норм, неразви-

тыми интересами и очень низким уров-

нем учебной мотивации. 

Поскольку дети группы риска, от-

носящиеся к категории «социальные си-

роты», не успешны в учебе, педагогам 

общеобразовательной школы приходится 

думать, как обучать этих детей, чтобы 

они не становились «отверженными». 

Таким образом, создаются классы ком-

пенсирующего обучения, классы вырав-

нивания. Важнейшей задачей общеобра-

зовательных школ с классами коррекции, 

выравнивания является решение проб-

лемы организации эффективной работы 

по профилактике и коррекции девиант-

ного поведения детей и подростков [2].  

Воспитанники нашего центра реа-

билитации для несовершеннолетних 

«Виктория» обучаются в так называемых 

классах выравнивания при общеобразо-

вательной школе № 58 Заельцовского 

района г. Новосибирска. Школа на офи-

циально-договорной основе предостав-

ляет образовательные услуги в соответ-

ствии с уровнями общеобразовательных 

программ двух ступеней общего образо-

вания: 

1-я ступень – начальное общее об-

разование – 1–4-й классы; 

2-я ступень – основное общее обра-

зование – 5–9-й классы. 

Дети в этих классах занимаются по 

учебникам массовых общеобразователь-

ных школ с некоторыми изменениями 

(сокращение некоторых учебных тем, 

объема материала в них). 

Перед школой стоит следующая за-

дача: помочь детям группы риска овла-

деть разнообразными предметными зна-

ниями, в процессе медико-психолого-пе-

дагогической коррекции развивать лич-

ность ребенка, укреплять его обществен-

ную позицию. 

Педагоги, которые занимаются с на-

шими воспитанниками, стараются исполь-

зовать в своей деятельности те виды за-

даний, которые активизируют ребят, 

пробуждая в них потребность в познава-

тельной деятельности, приспосабливают 

к уровню развития детей темп изучения 

учебного материала и методы обучения. 

Причем общедидактические методы и при-

емы, организация учебного процесса 

дифференцируется в зависимости от сте-

пени отставания или педагогической 

запущенности конкретного ребенка. 

Определение ребенка в центр реа-

билитации предполагает переход из од-

ной школы в другую. Резкие условия 

обучения, разнообразие и качественное 

усложнение требований, смена позиции 

в школе, в классе – все это является серь-

езным испытанием для детской психики. 

Психологические и психофизиоло-

гические исследования свидетельствуют, 

что школьники переживают период адап-

тации к новым условиям обучения. Это 

проявляется в возрастании тревожности, 

снижении работоспособности, повышен-

ной робости или, напротив, неорганизо-

ванности, забывчивости. У большинства 

обычных детей подобные отклонения ис-

чезают через 2–3 недели учебы. Однако 

у детей, имеющих множественные функ-



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

100                         Вестник педагогических инноваций, №4 (36), 2014 

циональные, психические отклонения, 

процесс адаптации затягивается на 2–3 

месяца и больше. 

Для детей из приютов выход в та-

кой «открытый мир» провоцирует труд-

ности во взаимодействии со сверстника-

ми, учителями, их переживания по поводу 

непохожести и отверженности. И очень 

часто учебный день заканчивается, не 

начавшись,  т. е.  воспитанники  уходят 

с уроков, либо сразу возвращаясь в центр, 

либо прогуливают время учебных заня-

тий, бесполезно гуляя по улицам в оди-

ночестве или компании подростков, под-

державших идею «побега» из школы. 

К сожалению, не очень успешно об-

стоят дела в центрах реабилитации в ре-

шении вопроса образовательно-коррек-

ционной деятельности. Специалисты на-

шего центра, педагоги школы № 58 тра-

тят много сил и энергии в процессе рабо-

ты с педагогически запущенными под-

ростками, но, увы, мы очень медленно 

продвигаемся в решении этой задачи, 

акцентируя свое внимание на том, что 

выстроенная система взаимодействия 

общеобразовательных школ с центрами 

реабилитации требует серьезной дора-

ботки. 

Педагогическая коррекция на про-

тяжении всего ее срока в отношении 

конкретного ребенка должна быть не 

только систематической, комплексной, 

но и индивидуализированной [4]. 

Недостаток учебного времени, стро-

гий его регламент не дают возможности 

учителям школы оказывать индивиду-

альную  помощь  ученикам  в усвоении 

и закреплении учебного материала. По-

этому педагогическая и психологическая 

службы нашего центра в процессе дина-

мического наблюдения за продвижением 

воспитанников отмечают очень неболь-

шие, к сожалению, успехи и продвижения. 

Несовершенство системы взаимо-

действия  общеобразовательных школ 

и центров реабилитации в вопросах имен-

но оказания индивидуальных образова-

тельных услуг детям, которым эта по-

мощь необходима, накладывает негатив-

ный отпечаток на всю работу в направ-

лении комплексной реабилитации детей 

и подростков школьного возраста. Если 

нарушена цепочка «обучение, воспита-

ние, развитие», программу реабилитации 

необходимо пересматривать, корректи-

ровать, дополнять с учетом возникаю-

щих проблем. 

Обучение детей в классах компен-

сирующего обучения или в классах вы-

равнивания предполагает работу с деть-

ми в группе продленного дня, где учите-

лю предоставляется возможность зани-

маться с каждым ребенком, учитывая его 

индивидуальные проблемы в развитии, 

отставания в обучении, обращая внима-

ние на состояние различных сторон его 

психической деятельности – памяти, 

внимания, речи, мышления. Учитывают-

ся также его личностные характеристи-

ки: отношение к учению, другим видам 

деятельности, работоспособность, усид-

чивость, темп работы, умения преодо-

левать затруднения в решении постав-

ленных задач, использование разнооб-

разных способов умственных и предмет-

но-практических действий для выполне-

ния заданий. 

Таким образом, недостаточно про-

думанная модель обучения воспитанни-

ков центра в общеобразовательной шко-

ле, невозможность предоставления обра-

зовательных услуг во внеурочное время: 

индивидуальная помощь в подготовке 

домашних заданий, объяснение сложно-

го учебного материала неуспевающим 

ученикам, его закрепление – делают на-

сущно необходимым создание в центрах 

реабилитации для детей и подростков 

специальной организации, которая будет 

помогать воспитанникам в учебной дея-

тельности, предоставит возможность вос-

полнять существующие пробелы в зна-

ниях и получать новые по своей индиви-

дуальной программе. 

Предлагаемый новаторский проект 

образовательной школы «Продленка» – 

это уникальная возможность использо-
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вать максимально методику индивидуа-

лизации, обеспечения каждому воспи-

таннику активной, личностно заинтере-

сованной позиции. Появится также воз-

можность создания благоприятных усло-

вий в реализации потенциальных воз-

можностей развития личности каждого 

ребенка посредством выстраивания ин-

дивидуальной траектории. Образователь-

ная школа «Продленка» будет главным 

звеном в общей системе педагогических 

воздействий  в направлении  усвоения 

и закрепления учебного материала по 

программе общеобразовательной школы. 

Главная цель проекта – направить 

педагогическую деятельность на оказа-

ние образовательных услуг воспитанни-

кам центра школьного возраста во вне-

урочное время: используя приемы инди-

видуальной и коллективной деятель-

ности, предоставить детям возможность 

получения необходимых знаний по прог-

рамме образовательной школы. 

Так как для  детей с  отклонениями 

в развитии и социально дезадаптирован-

ных детей обучение в обычных педаго-

гических условиях, определяемых суще-

ствующей культурой, при помощи об-

щепедагогических методов и средств за-

труднительно или невозможно [5], про-

ект образовательной школы «Продлен-

ка» предоставит таким детям возмож-

ность выбора занятий, которые могут 

принимать различные синтетические фор-

мы подачи материала педагогом: беседа, 

списывание, практическое упражнение, 

обучающая игра. Это будет такая уни-

версальная система образования детей, 

которая предполагает целенаправленное 

воздействие на все сферы личности ре-

бенка путем разностороннего и гармо-

ничного развития его через разнообраз-

ные формы индивидуальной и коллек-

тивной работы, включения в разнообраз-

ные виды взаимоотношений. Определен 

стартовый уровень, который обеспечит 

осуществление проекта: 

– наличие рабочей комнаты для 

проведения занятий; 

– необходимое методическое осна-

щение и материальная база; 

– рабочий план составлен в соот-

ветствии  с личностными  потребностя-

ми и интересами воспитанников; 

– осуществление проекта – заранее 

предусмотренное взаимодействие медико-

психолого-педагогических служб центра 

(обеспечение, руководство, контроль);  

– воспитатели, принимающие ак-

тивное участие в создании образователь-

ной школы «Продленка», отвечают сле-

дующим требованиям: высокая профес-

сиональная компетентность, достаточно 

высокий уровень теоретической и прак-

тической подготовки по проблеме, вла-

дение возрастной психологией, наличие 

организаторских способностей и высо-

кий педагогический такт. 

Таким образом, учитывая необхо-

димость и оценивая потенциальные воз-

можности центров реабилитации в воп-

росе создания образовательной школы 

«Продленка», предположим, что данная 

новаторская идея будет поддержана ад-

министративно-педагогическими служ-

бами центров реабилитации для несо-

вершеннолетних и поможет исправить 

недочеты в вопросах взаимодействия 

образовательных школ и центров реаби-

литации. Наши воспитанники, которые 

в силу своей непохожести не вписывают-

ся в общий педагогический процесс об-

разовательных школ, будут иметь воз-

можность получения предметных зна-

ний в достаточном объеме с учетом их 

индивидуальных желаний, наклонностей 

и способностей, а центры будут прово-

дить комплексную реабилитацию детей 

школьного возраста более эффективно. 
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