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В . нетсмс регуляторов поведений человека одно из основных 

мест занимают ценностные ориентации. Они вкрвжлктг сознательное 
I . i ' . . . . 

«шичнепие личности к ссчиальной тейегтггсдьностп, i«n*-"b чянуг 

могивайию ее повеления и оказывают существенное атпяние на вес 

слоротш ее деятельности, 

Наиболее благоприятен, cmi3CTii»w для образования 

пелпим гпьгх ориентации (НО) — юичшсс.пш возраст, В дог черно i 

активно идет процесс дифференшшшп! ценностей и иогфоеннм их в 

иерархическую систему. 

И з у ч и т е ДО слепых и слаоови.ляших ' сгаршскласе!шкчв 

выявило низкий уровень ее диффс^нт^хякиш'остц. Учшциеоя v - l l 

классов и-дштыиакл затрудненна при "делении! множества нвлсшт 

чк; ужаюшей действительности на более и менее цепные, при 

к. -. 1|к>с1шн иЬрпрхической структуры ценностных орелгглиий с уче том 

>ч юкии существования, ближних и дальни* не.чей слоен жизни. 

гм .можносгсй их реализации. 

Причиной этого ЯПЛС1ГИЯ но данным нашею исследования. 
является недоразвитие когнитивного компонент пенное rrnix 
••j 

Ныло вынилено отсутствие представлений о значимости ряда 

обшссгоент/х ценностей. Большинство учащихся смогли раскрыв, 

содержание только 5-7 ценностей. Особые трудности слепые " 

слабовидящие, старшеклассники . испытывали при обьясненин 

тачимоеги "здоровья", "познания", "самора лвилия", "оСинесгиенной 

КТШЛ1... пГ' и др По признанию mhoihv юношей и Ленинск они 

"•п. I -I не спумивались нал ними ширм мчи, 

Дпл.ли: иыез пикании учащихся показал и» неравнозначность 

| н oircH.-n била квхлифиннровлнл нами как "пеиолпгк'' и 

... .1.н,1.юшыс", Неполными счтпались определения ценит н и. •.-•! 1 
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назьгоались одна или две потребности, которые удовлетворяет человек, 

реализуя свои ценностные ориентации, когда использовались только 

общие- фразы й речевые штампы, перечислялись виды деятельности, 
•вязанные с осуществлением той или иной ценности, описывались 
конкретные жизненные ситуации. Большое количество неполных 
ответов дано при определении таких ценностей как "познание", 

"труд", "саморазвитие". 
К неадекватным были отнесены высказывания, в которых 

сущность определяемых цегаюстей подменялась инык, не 
свойствешплм им содержанием. Больше всего неадеквапшх ответов 
зарегистрировано при объяснении понятий "общественная 
активность", "общественное признапие", "саморазвитие", "творчество". 

Таким образом, знания слепых и слабовидящих 
старшеклассников о социально значимых ценностях часто страдают 
вербализмом и не могут служить базой для полноценного развития 
ценностных ориентации. 

Формирование представлений и понятий, составляющих 
когнитивный аспект ЦО, должно стать при обучении детей с 
глубокими нарушениями зрения предметом целенаправленного 
коррекционно-восгогтателмшго воздействия. 

Необходимым условием определения содержания и методики 
специальной работы п этом направлении является учет 
штдишстуальных особенностей каждого ученика. Наши исследователи 
выявили наличие зависимости сущности обществегпгых ценностей or 
уровня общего развития, принадлежности к той или иной социальной 
группе, степеш! нарушешш зропет. Особые трудности испытывают 
юноши и девушки, имеющие низкий средний бал успеваемости (3,0-
3,5), ребята, родители которых проживают в сельской местности и 
занимаются крестьянским трудом, а также "практически слепые" 
школьники, имеющие ост|юту зрешы до 0,02. 

Основу при овладении системой ценностей общества составляет 
социальный опыт личности. Бедный индшшдуалъный опыт ребенка, 
имеющего глубокие нарушении зрения, может компенсироваться в 
ироцессе активного овладения национальной культурой. Белорусское 
литературное и музыкальное nsoprc.i-rao. традиции, обряды дакя 
'"чатс.ищий материал для конкретизации, дополнения и уточнен!;:) 
1[рсдета|Шсний слепых и слабовидящих школьников о важнейших 
общечелопеческих ценностях. 
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Правильно организовавшая работа но формированию 

ц с т к к г ш я ориентации старшеклассников, «.моющих глубокие 

нарушения зрения. при изучении белорусской национально)! культуры 

признана обеспечить не только становление их когнитивного 

компонента, но и профилактику недоразвития системы ЦО в целом. 

Игорь Зайцев 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ Д-:Ш ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

г. Минск 

В социометр$1Чсском эксперименте принимали участие 30 

учащихся 8-10-х классов школы дам детей с тяжелыми нарушениями 

речи. В ы ю предложено 3 критерия выбора; на совместное 

иыполноше учебных заданий, на соимеспшй труд, на дружеское 
общение 

Исследование показало; 

- наибольшее число выборов получили учащиеся , хорошо 
успевающие по школьной программе, в то время как неуспевающие 
л е т выбирались крайне редко, 

- наименьшее число выборов имели учащиеся, у которых 

помимо недоразвитии наб;подаласт, >адержка психического развития, 

- по всем предложенным критериям, как правило, испытуемыми 
выбирались одни и тс же учащиеся; 

среди изолщгаКищых чаще ока повались учащиеся, 
отражающие ринолалией к дизартрией, осложненными общим 
не .'ора тиглем речи, 

учащиеся крайне редко выбирали одноклассников 
противоположного пата;- 1 

- не подучили ожидаемого чиста выборов учащиеся, у которых 
шжелое нарушение реш сопровождалось задержкой психического 
развития, а также дети с ринолалией, дизартрией, осложненными 
общим недоразвитием речи; 

- наиболее адекватно оценили. свое положение в коллективе 
сверстников учащиеся, не имеющие в структуре дефекта 

интеллектуальных отклонении i 
выборов. 

Полученные данные поз» 
наиболее значимым фактором, 
тяжелыми нарушениями речи в 
хорошая успеваемость. В тс 
недостаточность, а также аномали 
ринолалией и дизартрией. осл( 
параличом, делают учащихся on 
Учащиеся, имеющие в структур 
развития чаще всего не способны 

гв школьной среде. Имело ь 
старшеклассниками с тяжелыми 
предложенных им критериев выбо; 

ФАРМ1РАВАННЕ ПРАДУКТЫУНЫХ 

ЗАДАЧ ДАШКОЛЬШКА! 

Нагляднае мысленно mi 
иазнавальную дзейнасцъ, якая 
функцыянаваннем практичных j 
маулення. Эксисрыментальныя 
дашкалыпхам1 па спспыяльи 
навучальнага характеру. Слстэма п 
давала магчымаогь выяуляць таюя 
дзяцей, як характар аперыравашга 
мыслщелмшя дзеянш, а такса» 
рашэнш наглядна-практычных зада 

Выявился мокшая i слабы 
мыслсшш дшикольткау, вызначыл 
якш выюйкающ, наибольший 
магчымаспь сфармуляваць асно^ни 
пераадолешпо недахоиау наглядна)' 
тдоапання дзяцей з асобтом) п; 


