
Подсчеты полученных результатов производились по формуле: 
Sl = nl / п х 100%; где SI -достаточный, средний объем знаний по теории, п - общее количе-

ство учащихся, п I - количество учащихся, выполнивших тестовое задание №1 на «отлично». 
S2=n2 / п х 100%;, где S2 - низкий, неудовлетворительный объем знаний по теории, п2 - ко-

личество учащихся, выполнивших тестовое задание № 1 на «неудовлетворительно», «плохо». 
S3=n3 / п х 100%; где S3 - высокий объем знаний по теории, п — общее количество учащихся, 

пЗ - количество учащихся, выполнивших тестовые задания на «превосходно». 
Таким образом, результат работы по теме «Особенности обучения учащихся росписи на уро-

ках изобразительного искусства в старших классах» позволил сделать нам следующие выводы: 
• Методически и организационно выстроенная система работы по обучению учащихся приемам раз-

личных видов художественной росписи подтвердила свой положительный результат в ходе статисти-
ческих и математических обработок данных, что свидетельствует о высоком процентном показателе 
уровня знаний учащихся на этапе контрольного эксперимента (89%). 

• Доказано, что условиями повышения эффективности обучения учащихся приемам различных видов 
художественной росписи является прежде всего систематически и последовательно выстроенная сис-
тема учебной работы 

• Результатом исследования явились методические разработки по обучению учащихся старших классов 
различным видам росписи, которые могут быть использованы в практике работы школ, во внекласс-
ной деятельности по изобразительному искусству. 
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С В Я З Ь К Р Е А Т И В Н О С Т И И П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Н А П Р А В Л Е Н Н О С Т И 
В С Т У Д Е Н Ч Е С К О М В О З Р А С Т Е 

Т. О. ХОЛОД, А. П. ЛОБАНОВ 
In the con temporary condi t ions the problem of correlat ion between creativity and professional orientation has more 

practical than theoret ical s ignif icance. In the present t ime creativity guarantees success in any professional activity. In 
the present thesis we observed the shape of profess ional orientat ion and the general level of creative skills possessed by 
the s tudents of the Belarus ian State Pedagogical Univers i ty and the Culture Institute 
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Каждая профессия предъявляет свои требования к будущему специалисту, где наряду с опреде-

ленным видом направленности личности необходим творческий потенциал, а также специальные 
способности и психологические свойства, определяющие тип креативной личности. В данном иссле-
довании мы предположили, что существует связь между креативностью и профессиональной направ-
ленностью студентов. Мы провели диагностику 159 студентов 3 курса БГПУ и БГУКиИ с помощью 
теста «Направленность личности» (В. Смекала и М. Кучеры) и теста «Насколько вы креативны?» К. 
Венксра. 

В результате мы обнаружили, что чувство прекрасного, тонкость и сила воображения наряду с 
направленностью на себя формируют творческую направленность студентов. При этом студенты 
творческих специальностей значительно превосходят студентов-психологов в уровне творческого 
потенциала (F = 4,38; р < 0,01), последние уступают в способности к абстрагированию (F = 7,24; р < 
0,001), наименее критичны в отношении к известному (F = 4,1 1; р < 0,01), недостаточно способны к 
чувственному восприятию (F = 3,72; р < 0,01), их необходимо больше стимулировать к творчеству 
(F = 2,52; р < 0,05); студентов-режиссеров отличает низкая потребность в приятной рабочей обста-
новке (F = 3,70; р < 0,01) [11. 

Креативность и профессиональная направленность обнаружили тесную взаимосвязь у студснтов-
психологов: большое внимание собственной личности в профессиональном самосовершенствовании 
предполагает большую роль внешних стимулов (г = - 0,40; р < 0,01) в том, чтобы распознать сущсст-
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венное и общепризнанное (г = - 0,42; р < 0,01), отважиться на новые открытия (г = - 0,32; р < 0,05), 
ориентация на взаимодействие - менее выраженную способность к аналитическому мышлению 
(г = - 0,37; р < 0,05) и потребность в гармонии (г = - 0,35; р < 0,05); высокая направленность на дело 
способствует решению сложных проблем и взаимосвязей (г = 0,43; р < 0,01), связана с проявлением 

[любознательности (г = 0,50 р < 0,01). Творческий профиль студентов-народников и студентов-музы-
кантов базируется на выполнении задач: заинтересованность в выполнении своей работы требует 
больше усердия, трудолюбия и целеустремленности (г = 0,52 и г = 0,47 при р < 0,05), при этом мень-
ше усердия студенты-музыканты проявляют в том случае, когда в работе для них важнее наличие хо-
роших взаимоотношений (г = - 0 , 5 3 ; р < 0,01). Достоверная связь между переменными у студентов-
режиссеров и студентов-танцоров отсутствует, однако можно говорить о тенденции студентов-
танцоров к снижению интереса к деятельности при выраженной потребности во взаимодействии 
(г = - 0,29; р < 0,1) [1; 2]. 
I Таким образом, креативность является предпосылкой профессионального становления, способ-
ствуя развитию психологической готовности к профессиональной деятельности и определяя способ-
ность к продуктивному профессиональному творчеству. 
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И С П О Л Ь З О В А Н И Е М М Е Т О Д А М О Д Е Л И Р О В А Н И Я 

Л. А. ЧЕРНЫШЕВИЧ, С. Н. ФЕКЛИСТОВА 
We create the system of exercises with the modeling for the improvement of the rhythmic structure of words in the 

Enunciation of deaf pupils of primary school and elaborate the methodological guidelines on use the visual modeling in 
the correction pedagogical process 
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От качества устной речи, уровня развития коммуникативных навыков ребенка с нарушением слу-

ха будет зависеть возможность свободного выбора будущей профессии, достижения определенного 
оциального статуса[1]. 

Основной единицей для отработки произносительных навыков является слово[2]. Важным разде-
юм обучения устной речи детей со слуховой депривацией является формирование умения восприни-
вть и воспроизводить ритмическую структуру слов. Результаты проведённого нами исследования 
показали, что отмечаются следующие особенности овладения ритмической структурой слов учащи-
йся с нарушением слуха: перенос вперед или назад, двойное невыраженное ударение. Однако тра-
ционная работа по коррекции произношения ритмической структуры во многих случаях малоэф-

фективна. 
Теоретический поиск путей повышения эффективности коррекционно-развивающей работы по-
лил высказать предположение, что действенным средством коррекции произношения слов может 
[ступать метод моделирования, позволяющий образно представить их структуру [3]. Нами были 
работаны упражнения, предусматривающие использование моделей, графически отражающих 
ртуру слов. Эти упражнения были включены в содержание индивидуальных занятий по коррек-

ции произношения. 
• С каждым учеником экспериментальной группы было проведено по 20 индивидуальных занятий. 
Дети контрольной группы продолжали заниматься по традиционной методике. 
В Повторный констатирующий эксперимент позволил определить эффективность использования 
ВДслирования в работе по коррекции ритмической структуры слов. Результаты исследования пока-
жи, что учащиеся экспериментальной группы допустили значительно меньше ошибок в словесном 
[рении. Изменения, зафиксированные в речи учащихся контрольной группы, незначительны. Раз-
иня в уровне овладения ритмической структурой слов учащимися экспериментальной и контроль-
l b y n n подтверждены статистически (U3Mn. = 2,5; UKp. = 4 при р=0,01; 2,5 < 4; U3M„. < UKp ). Это по-
Пяет нам сделать вывод о том, что использование в процессе коррекционной работы метода на-
иного моделирования действительно способствует овладению ритмической структурой слов глу-

ши учащимися. 
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