
в» используются технологии активного < — 
а с уровнями слушания, условиями обучения навыкам активного стуки 
активного слушателя, приемами совершенствования умения 
слушания отрабатывается на практических и лабораторных зан 
иных форм общения, деловых игр, тренинга коммуникативных ум! 
ских ситуаций, связанных с использованием формул п е й » * 
( взаимодействия (с лицами, имеющими 
1И членами гжм^ — " — • речевого этикета 

нарушения речи, коллега». I ( . . „ . ^ « п , «ГЛСКЛ. 
| членами семьи ребенка)) например: 
), предполагающее возвращение собеседнику его высказывай* 
о своими словами, Перефразирование начинается «Как я Вас понял.,.1, 
но...», «Другими словами Вы считаете...», «Если я Вас правильно в 
1ите меня, если я ошибусь, но...». Использование этого приема р 
тю-погопеду время на обдумывание, что особенно важно в ситуациях, 
о определить состояние речи ребенка; а Я 
дполагает выделение главной мысли, воспроизведение слов собесед-
виде. Используются фразы: «Если теперь подытожить сказанное Ваш, 
ювными возражениями, как я поняла, являются...», «Итак, Вы л » 
то, что Вы сказали...» и др. Данная техника эффективна при расшит-
жий, при решении проблем, в случаях, когда обсуждение затянулось; 
)бращение к говорящему за уточнениями, получением дополнительны 
тся фразы: «Пожалуйста, уточните это...», «В этом ли заключаете 
' понимаете?» Применяются учителем-логопедом, как правило, при 
•нестических сведений и другие. Н 
енение в учебном процессе техник активного слушания при анализе не-
условиях проведения деловой игры, тренинга коммуникативных умений 
*ршенствованию коммуникативной компетентности I студентов. 

икативная культура будущих учителей-логопедов как условие 
хмональной компетентности / С.А. Й г н а т 1 " " " 
развитии.-2006,-№6. 
психологических условий повышения личностно-профессионалый! 

погопеда / Н.Г. Петелина II Логопед. - 2007. - № 5. ™ 
гепя: теория и практика / Е.И. Рогов, - Ростов н/Д, 1996. 
звание профессиональной компетентности будущего учителя-п 
производственной практике повышенного уровня: автореф, ганова, - Ижевск, 2005. 

Р*» I ЕЛ Черкасова // Ребе« 
- неотъемлемое услЛ нарушений письменной , 

р з е к ж к з ж - — • 
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К исследованию возрастной динамики переживания 
затруднительных ситуаций слабовидящими подростками 

Д. Г. Дьяков 
(Беларусь, Белорусский государственный педагогический 

университет им. Максима Танка) 
Проблема исследования, Решающими факторами, обуславливающими трудности социа-

лизации ребенка с нарушениями зрения, согласно Л.И. Солнцевой, С.Е. Гайдукевич, являются 
(социальная депривация личности», а также особенности развития его познавательной 
«эмоциональной сфер. В этих условиях подросткам со зрительным дефектом, как указывают 
8,3.Кантор, Л.И.Солнцева, приходится чаще, чем их зрячим сверстникам, сталкиваться 
ситуациями затруднения, непродуктивное разрешение которых, по мнению обозначенных 
авторов, связано в этой группе с особенностями активно формируемой на этапе подростни-
чества субъектности деятельности в ситуациях затруднения. Процессом, обеспечивающим 
становление субъектности в затруднительной ситуации, как указывают Ф.Е. Василюк, 
Д.А Леонтьев, Б.В. Зейгарник и др., является деятельность переживания (от «пережить») такой 
ситуации подростком. Оказание помощи слабовидящему подростку в преодолении им 
затруднительных ситуаций, таким образом, требует знания особенностей развития 
переживания затруднительных ситуаций детьми данной категории. 

Имеется достаточно обширный материал исследований познавательной и эмоционально-
волевой сфер детей с нарушениями зрения (И.П. Гайлене, Т.П.Головина, Л.П.Григорьева, 
Т.И.Гаврилко, М.И. Земцова, А.Г.Литвак, З.Г. Ермолович, А.Л. Замулин, Р. Кафеманас, 
Ю,А.Кулагин, Т.П.Назарова, Т.П.Нарышкина, В.М.Сорокин, Л.И.Фомичева, I.КаЯетатепе 
и др.), личности и деятельности таких детей (А. Багдонас, С.Е. Гайдукевич, В. Гудонис, Т.П. Го-
ловина, М.И. Земцова, Л.И.Солнцева, Е.М. Украинская и др.), однако возрастная динамика 
переживания затруднительных ситуаций как процесса становления субъектности деятельности 
в таких ситуациях у них оказалась неизученной. Ее изучение позволит определить направле-
ния и задачи коррекционной работы, способствующие развитию данного процесса, обуславли-
в а л о повышение продуктивности деятельности подростка в затруднительных ситуациях. 

Переживание затруднительных ситуаций определяется в рамках нашего исследования через 
лризму идей А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, О.К. Тихомирова, Ф.Е. Василюка как процесс 
ценообразования, сопровождающийся осознанным соотнесением компонентов предметного 
содержания деятельности (мотива, цели, предметных условий) в затруднительной ситуации. 

Методы и методика исследования. Ведущим методом в исследовании является метод 
жо-моделирующего эксперимента, заключающийся в моделировании переживания 

затруднительных ситуаций у детей с нарушениями зрения на этапе подросткового возраста. 
Эксперимент проводится по специально разработанной методике исследования. Методика 
исследования включает три задания. Задания методики представляют описание затруднитель-
ных ситуаций, в которых испытуемые должны самостоятельно определить направление их 
разрешения. В рамках задания «Разрешение затруднительной ситуации за другого человека» 
экспериментатор описывает отдельные ситуации, включенные в «Экспериментапьно-психоло-
шнескую методику изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга». Мы стремились при-
близить выбираемые из предлагаемых автором ситуации к непосредственному опыту ребенка, 
чтобы помочь ему вообразить себя на месте героя, включиться в его переживания. Пере-
кивание затруднительных ситуаций осуществляется подростком в рамках данного задания 
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в результате идентификации с героем, являющимся субъектом описываемой эксперт 
ром ситуации. Подростку предлагается принять решение в обозначенных условиях ий-! 
сновать его. В рамках задания «Разрешение затруднительной ситуации» под 
предлагается решить задачу, типологически подобную задаче, разрешаемой в рамках пе| 
задания, но при этом указывается, что результат будет оцениваться экспериментаторов^ 
любом исходе ребенок информируется о том, что задание не выполнил или выпи 
неудачно и ему предлагается выбор: решить другую задачу той же серии или пере» 
к следующей серии. Затем предлагается обосновать принятое решение. В рамках з; 
«Обращение копыту разрешения затруднительных ситуаций» испытуемому пред™ 
вспомнить ситуации своей жизни, когда ему приходилось, выполняя значимую для не! 
деятельность, сталкиваться с препятствиями на пути ее осуществления, 
воспроизведения условий деятельности в ситуации и обоснования принимаемого решенк 
испытуемый вынуждено осуществляет процесс реформирования соотношений межд) 
компонентами предметного содержания деятельности в воспроизводимой им ситуации (ю 
основании актуальных особенностей процесса переживания им затруднительных ситуаций). 
При условии несформированности одного из компонентов структуры переживания («осознан 
ное соотнесение цели и предметных условий деятельности» или «осознанное соотш 
цели и мотива деятельности») испытуемому оказывается 2 типа помощи, каждый из которых 
нацелен на образование ненормированного компонента переживания. Принятие и испоя 
зование испытуемым помощи свидетельствует о том, что выстраивание попной структуру 
переживания затруднительных ситуаций осуществляется им в зоне ближайшего развития. 

Опираясь на возрастную периодизацию Д.Б. Эльконина и на принятую в Респуб) 
Беларусь классификацию детей с нарушениями зрения (Т.Л. Лещинская, Т.А. Григорьева, 
З.Г. Ермолович, В.П. Гриханов), мы выделили следующие группы испытуемых: в контрога 
фуппу включены нормально видящие подростки в количестве 104 человек; эксперима 
ную группу составили слабовидящие подростки в количестве 62 человек. В каждую фуппу 
вошли три подгруппы: младшие (11-12 лет), средние (14-15 лет) и старшие (16-17 лет) под-
ростки. В рамках статистической обработки использовался апостериорный критерий Дункана. 

Результаты. На протяжении подросткового возраста у слабовидящих, в отличие от № 
нормально видящих сверстников, не образуется полная функциональная структура пережи-
вания затруднительных ситуаций. Слабовидящими старшими подростками в ходе переш 
ния самостоятельно осознанно не соотносятся цель действия и мотив планируемой в затруд-
нительной ситуации деятельности. В то же время на протяжении подросткового возраста 
у детей этой группы обнаруживается тенденция, состоящая в образовании в зоне ближайи 
развития полной функциональной структуры переживания затруднительных ситуаций. 

В динамике развития переживания у слабовидящих подростков, в отличие от их нормально 
видящих сверстников, выявлен этап, предполагающий фрагментарность структуры пережи-
вания затруднительных ситуаций (образуется цель действия, которая осознанно соотносится 
с предметными условиями деятельности в ситуации затруднения). 

У нормально видящих подростков каждый из этапов подросткового возраста (11-14 
15-17 лет) сопровождается значимой динамикой переживания затруднительных ситуаций. 
У слабовидящих подростков существенные изменения в переживании затруднительных ситуаций 
обнаруживаются лишь к концу подросткового возраста. 

О с н о в ы т е х н о л о г и и п р о ф и л а к т и к и ст 
э м о ц и о н а л ь н о г о з д о р о в ь я д е т е й младш 

с о с о б е н н о с т я м и психофизиче< 

(Беларусь, Белорусски! 

В настоящее время психологами, педагогами, д 
и консультативных психолого-педагогических центров о п 
обращений по поводу тех или иных видов школьной неус 
младшего школьного возраста с особенностями психофизи 

Дети с особенностями психофизического развития (ОП1 

также основным школьным стрессам (стресс оцениван 
экслектационная фрустрация, переутомление, стресс псих 
тивные стрессы) и дидактогениям - психотравмам, на 
образовательным процессом в целом. 

Тревожных детей отличает низкий уровень самооцег 
отказываться от решения задачи. По мнению Н.К. См 
специфично именно для первых этапов обучения, когда т 
ребенка на непонимание им новых требований и невозможн 

Значительная роль в нарушениях поведения детей с ик 
отводится психотравмирующим факторам. Эти нарушена 
ческие реакции компенсации и гиперкомпенсации. И.А. Юрке 
ным депрессиям, В. Кречмер- неврозам, Я. Комендер, . 
связанным с безуспешным пребыванием в массовой школе | 

В результате отсутствия пракпмеских рекомендаций 
удетей с ОПФР состояний эмоционального дискомфорта возь 
логию профилактики стрессов и укрепления эмоционально! 
с ОПФР. Психолого-педагогической основой разработанной 
психологические особенности младших школьников, облад 
нарушениями эмоциональной сферы, связанными сочеЕ 
динамических характеристиках протекания психических пр 
основное внимание при разработке данной технологии мы у 
состояний и укреплению эмоционального здоровья детей млад 

Цель технологии- развитие способности детей млади 
«эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Основные 
нежелательных личностных особенностей, поведения, на 
переживания, лучшего понимания себя и других, обучение ум 
создание возможностей для самовыражения, формирования 
ческого владения выразитепьными движениями - средствам 
кой, жестом, пантомимикой); расширение представлений дете 
развитие удетей навыков общения в различных жизнен» 
адекватной оценочной деятельности, направленной на г 
и поступков окружающих людей; обучение детей лрием 
психомышечного напряжения; помощь ребенку в осознании а 
самооценки, развитии потенциальных возможностей, отреаги| 
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