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Модель формирования готовности учащихся педколледжа к работе с детьми, имеющими нарушение речи

Т. В. Суркова

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПЕДКОЛЛЕДЖА
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ

В статье описан метод моделирования в целях исследования и преобразования явлений, так
как он позволяет воссоздавать наиболее важные свойства, компоненты, связи исследуемой нами
системы и процессов, адекватно их оценить, прогнозировать тенденции их развития. Состав-
ляя модель формирования готовности учащихся педколледжа к работе с детьми раннего возра-
ста с речевыми нарушениями, мы определили компоненты содержания образования: инвариант-
ный и вариативный.
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MODEL OF FORMING OF PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS’ READINESS
FOR WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN
SUFFERING FROM SPEECH DISORDERS

The paper presents a modelling method for researching and transforming of phenomena, as it makes it
possible to recreate the most important characteristics, components and processes of the system under
research, to estimate them adequately and to forecast tendencies of their development. The author
has designed a model of forming of pedagogical college students’ readiness for work with preschool children
suffering from speech disorders and has defined the components of the education content: invariant and
variable ones.
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В нашем исследовании центральным мето-
дом для изучения и описания рассматриваемо-
го нами предмета исследования логично, на
наш взгляд, выбрать метод моделирования.
Для обоснования данной точки зрения обра-
тимся к рассмотрению сущности данного ме-
тода.

Метод моделирования – создание идеаль-
ной с точки зрения научных данных, модели
организации и условий функционирования
педагогического процесса или какой-либо ее
части. Метод моделирования используется в
целях исследования и преобразования явлений
в любой сфере деятельности, он позволяет вос-
создавать наиболее важные свойства, компо-
ненты, связи исследуемых систем и процессов,
адекватно их оценить, прогнозировать тенден-
ции их развития. Значение моделирования со-
стоит в том, что оно делает видимым скрытые
от непосредственного восприятия свойства,
отношения, связи объектов, являющиеся зна-

чимыми для понимания сущности фактов и
явлений. Моделирование как научный метод
является предметом изучения философской
(В. Г. Афанасьев, Б. А. Глинский, Б. С. Дынин,
В. А. Штофф и др.) и педагогической (С. И.
Архангельский, Р. Атахов, Ю. К. Бабанский,
Н. М. Борытко, В. П. Беспалько, В. В. Давы-
дов, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. В.
Моложавенко, И. П. Подласый, И. А. Солов-
цова, Г. В. Суходольский, Л. Н. Трубина и др.)
наук.

С. И. Архангельский рассматривает моде-
лирование как научный метод исследования
всевозможных объектов, процессов и т. д. пу-
тем построения их моделей, которые сохра-
няют основные особенности объекта иссле-
дования.

В. И. Загвязинский, Р. Атахов определили
моделирование как процесс создания моделей,
схем, знаковых или реальных аналогов, отра-
жающих существенные свойства более слож-



286

ных объектов (прототипов), а также как иссле-
довательский инструментарий для изучения
отдельных аспектов и свойств прототипа. Ряд
исследователей (Н. М. Борытко, А. В. Моло-
жавенко, И. А. Соловцова) моделирование
рассматривают как исследование внутрилич-
ностных и межличностных процессов и состо-
яний при помощи их реальных (физических)
или идеальных моделей. В. В. Краевский ха-
рактеризует процесс моделирования как по-
знавательную рефлексию, основанную на по-
нятиях. Г. В. Суходольский трактует модели-
рование как процесс создания иерархии мо-
делей, в которой некоторая реально существу-
ющая система моделируется в различных ас-
пектах и различными средствами. По мнению
В. Г. Афанасьева, моделирование – непрерыв-
ный процесс, который не ограничивается од-
ной обособленной моделью. Процесс модели-
рования представляет собой последователь-
ную разработку ряда сменяющихся друг друга
моделей, что способствует соответствию мо-
дели к моделируемому образцу-оригиналу.

 Понятие «моделирование» всегда опреде-
лятся через понятие «модель». Слово «модель»
происходит от латинского слова modulus –
мера, образец – и понимается как система
объектов или знаков, воспроизводящих неко-
торые существенные свойства системы – ори-
гинала. Модель всегда сводится к какому-либо
образу (схеме, изображению, рисунку, макету)
объекта или системы объектов.

В педагогических словарях, справочниках
выделены следующие особенности и суще-
ственные характеристики модели:

1. Модель – предполагаемый эталон, стан-
дарт, мысленный или условный, является фор-
мой педагогического научного исследования,
обобщенным мысленным образом, замещаю-
щий и отражающий структуру и функции кон-
кретного педагогического объекта в виде схе-
матической совокупности понятий и взаимо-
связей.

2. Модель – предметное графическое или
действенное изображение чего-либо в процес-
се моделирующей деятельности; схема, макет
чего-либо, обычно в уменьшенном виде. Она
является формой и средством познания, лю-

бой системой (воображаемая или реально су-
ществующая), отражающей оригинал, заменя-
ющий его и дающий информацию о нем. Мо-
дель может быть создана путем устранения из
объекта тех свойств, которые кажутся несуще-
ственными, или добавления тех качеств, ко-
торых нет в действительности. Модель всегда
соотносится с объектом и постоянно видоиз-
меняется.

3. Модель может выступать как схема,
изображение или описание какого- либо яв-
ления или процесса в природе, обществе, как
аналог определенного фрагмента природной
или социальной реальности.

Составляя модель формирования готовно-
сти учащихся педколледжа к работе с детьми
раннего возраста с речевыми нарушениями,
мы должны определить компоненты содержа-
ния образования. Наиболее интересна для нас
с этой точки зрения позиция В. С. Леднева,
который выделил: 1) образование качеств лич-
ности, инвариантных предметной специфике
деятельности (познавательных качеств, на-
правленности личности, трудовых качеств,
коммуникативности, эстетических и физиче-
ских качеств); 2) образование опыта предмет-
ной деятельности, дифференцируемого по сте-
пени общности ее видов (общее и специаль-
ное образование); 3) образование опыта лич-
ности, дифференцируемого по принципу тео-
рия – практика (знания и умения); 4) образо-
вание опыта личности, дифференцируемого по
творческому признаку (репродуктивная и
творческая деятельность). Руководствуясь
этим подходом, можно выделить два ведущих
компонента содержания образования: инвари-
антный и вариативный.

Инвариантный компонент представлен с
акцентом на развитие тех качеств личности,
которые необходимо формировать у всех обу-
чающихся, независимо от профиля и специ-
альности. Вариативный компонент определя-
ет дифференциацию содержания образования
в зависимости от профиля и специализации
обучающихся на вариативно-специальную
(обязательную) и вариативно-индивидуаль-
ную (факультативную) части. Следовательно,
в структуре формирования готовности уча-
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щихся к работе с детьми раннего возраста с
нарушениями речи можно выделить:

1. Инвариантную часть – в нее входят об-
щие аспекты дошкольной педагогики и дет-
ской психологии как науки, современные пе-
дагогические и психологические концепции.

2. Вариативно-специальная (обязательная) –
составлена из аспектов теории и методики вос-
питания дошкольников, связанных со специфи-
кой образовательной деятельности педагога.

3. Вариативно-индивидуальная (факульта-
тивная) часть, обобщающая аспекты теории и
методики коррекционной педагогики для де-
тей раннего возраста.

Это вызывает необходимость вариативных
программ и спецкурсов, направленных на уг-
лубленное изучение вопросов коррекции речи
детей раннего возраста с нарушениями речи.
Формирование готовности будущих педагогов
к работе с детьми раннего возраста, имеющи-
ми речевые нарушения, как процесс следует
начинать с подачи определенной информации,
провоцирующей формирование мотивацион-
ного компонента готовности. Это важное ус-
ловие становления активной позиции обуча-
ющихся, так как именно потребность учаще-
гося, его интерес к овладению системой зна-
ний и умений являются «движущей силой»,
важным фактором, обеспечивающим эффек-
тивность учебного процесса.

Итак, начальным этапом формирования
готовности учащихся к работе с детьми ран-
него возраста, имеющими нарушения речи,
должен быть информационно-установочный
этап. Цель: сформировать у студентов положи-
тельную мотивацию на овладение знаниями и
умениями, необходимыми для работы с деть-
ми раннего возраста, имеющими нарушение
речи, на совершенствование значимых качеств
личности.

Второй этап – обучающий. Цель – обучить
учащихся организовывать процесс по коррек-
ции речи дошкольников. Стандартная систе-
ма обучения не гарантирует высокой эффек-
тивности процесса формирования готовности
к работе с детьми, имеющими нарушения речи,
так как оно порождает противоречия между
абстрактным предметом учебно-познаватель-

ной деятельности и реальным процессом про-
фессиональной деятельности; между индиви-
дуальным способом усвоения знаний и умений
в обучении и коллективным характером педа-
гогической деятельности; между вовлеченно-
стью в процессы профессионального труда
личности специалиста на уровне творческого
мышления и активности и опорой в традици-
онном обучении прежде всего на процессы
внимания, восприятия, памяти.

Конкурентноспособность, профессиональ-
ная эффективность специалиста складывает-
ся только в результате активной деятельности
самого учащегося. С точки зрения деятельно-
стного подхода (А. А. Вербицкий, С. Д. Смир-
нова и др.) познание содержания историче-
ского опыта людей осуществляется не путем
передачи информации о нем человеку, а в про-
цессе его собственной активности, направлен-
ной на предметы и явления окружающего
мира, которые формировались в процессе эво-
люции человеческой культуры. Следователь-
но, именно активная деятельность учащегося
определяет основу учебно-воспитательного
процесса. Деятельность преподавателя в этом
контексте выступает как средство организации
такой активности.

Фундаментальная база системы активного
обучения была заложена на рубеже 1970-х гг.
в работах психологов и педагогов по проб-
лемному обучению. Например, в работах А. М.
Матюшкина была доказана необходимость
применения проблемных методов во все ви-
дах и звеньях учебной работы учащихся пед-
колледжа, введено понятие диалогического
проблемного обучения как наиболее полно
и адекватно передающего суть процессов
совместной деятельности преподавателя и
учащихся, их взаимной активности в рамках
«субъект-субъектных отношений». Другое
направление активизации, возникшее отно-
сительно независимо от понятий проблем-
ного и активного обучения, выразилось в по-
явлении активных методов обучения (АМО),
к числу которых относят прежде всего учеб-
ные деловые игры, базирующиеся на прин-
ципе имитационного моделирования ситуа-
ций реальной профессиональной деятельно-
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Таблица 1

Характеристика взаимодействия преподавателя и учащихся педколледжа
в процессе формирования готовности к работе с детьми раннего возраста,

имеющими нарушения речи на информационно-установочном этапе

сти в сочетании с принципом проблемности
и совместной деятельности; анализ конкрет-
ных производственных ситуаций; семинары-
дискуссии; проблемные лекции; методы ма-
тематического моделирования с помощью
ЭВМ и др.

Наличие профессионального (коррекцион-
но-педагогического, в нашем исследовании) у
учащегося – это следствие выработки творче-
ского, по своей сути проблемного подхода. Про-
фессиональная подготовка будущих воспита-
телей должна сформировать у него важнейшие
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творческие способности: способность самосто-
ятельно видеть проблему, сформулировать ее,
выдвинуть гипотезу, найти или изобрести спо-
соб ее проверки, собрать данные, предложить
методику их обработки, проанализировать их,
сформулировать выводы, прогнозировать при-
менение полученных результатов и т. д.

Возможность решения новой учебно-позна-
вательной задачи реальна при использовании
творческого мышления, так как в данном слу-
чае нельзя использовать лишь известные спосо-
бы, применение которых обеспечивается так
называемыми репродуктивными психическими
процессами, связанными с воспроизведением
шаблонов поведения, приобретенных путем
подражания. Учебную проблемную ситуацию
можно представить как психическое состояние
мыслительного взаимодействия данного субъек-
та (учащегося, группы) с объектом (проблемой)
под руководством другого субъекта (преподава-
теля). Таким образом, учебную проблемную си-
туацию характеризуют отношения вида «субъ-
ект – объект – субъект». Проблемная ситуа-
ция – это совокупность параметров, определя-
ющих состояние познающей личности, которая
входит в организованную особым образом учеб-
ную среду, объективную по своему содержанию;
проблемная ситуация характеризует субъекта
познания (учащегося) и его окружение, созда-
ваемого субъектом обучения (преподавателем).

 Применяя и учитывая свои знания по про-
блемному обучению, преподаватель не пре-
подносит готовых знаний, а ставит перед уча-
щимися проблемные задачи, побуждает искать
пути и средства для их решения. Определяю-
щим является то, что знания вводятся не ради
получения следующей порции сведений, а
ради решения проблемы или серии проблем,
является принципиально важным.

 Проводя в жизнь модель формирования
готовности учащихся к работе с детьми ран-
него возраста, имеющими нарушения речи,
нужно тщательно продумать не только актив-
ные формы организации обучения будущих
специалистов, но и методы, приемы, средства,
которые используются педагогом. Они пред-
полагают соответствие возрастным и индиви-
дуальным особенностям учащихся, учитывать
последние научные исследования. Элементы
проблемного обучения были использованы в
нашем экспериментальном обучении учащих-
ся в процессе проведения лекций проблемно-
го характера, семинаров-дискуссий, организа-
ции самостоятельной работы учащихся.

Третий этап – практический. Цель: совер-
шенствование и закрепление приобретенных
знаний и умений в собственно практической
деятельности. Этот этап состоит из самостоя-
тельной профессиональной деятельности сту-
дентов в условиях, максимально похожих на
реальные. Суть отличия заключается в том, что
учащиеся, в отличие от практикующих педа-
гогов, всегда могут рассчитывать на квалифи-
цированную помощь преподавателей и мето-
дистов. Педагогическая практика «интенси-
фицирует» процесс формирования готовно-
сти к работе по коррекции речи у детей в силу
того, что полученные на предыдущих этапах
знания и умения синтезируются, интегриру-
ются и у учащихся складывается целостное,
разностороннее понимание логики данного
процесса.

Данный этап процесса формирования го-
товности к работе с детьми раннего возраста с
речевыми нарушениями не заканчивается, его
улучшение реализуется в ходе реальной про-
фессиональной деятельности по окончании
учебного заведения.
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