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творчества профессиональных художников. 
При подготовке и после завершения рабо-

ты выставки или конкурса студенты создают 
портфолио, в котором собирают фотографии 
своих творческих работ, афиши выставки, 
дипломы, фотоснимки экспозиции и себя в 
группе участников. Этот акт завершает ком-
плекс сложных переживаний по поводу важ-
ного творческого события в жизни студента 
и становится уже документом его самостоя-
тельной профессиональной биографии. Та-
кой позитивный опыт способствует повы-
шению мотивации к учёбе. 

Студенческие выставки и конкурсы слу-
жат популяризации образовательной систе-
мы кафедры, факультета, университета в 
ряду других вузов, что обретает особое зна-
чение для профориентации абитуриентов.

Столь активные методы вузовской подго-
товки педагогов-художников, как конкурсы 
и выставки творческих работ, обеспечивают 
развитие и саморазвитие личности студен-
та. Они позволяют студентам в стенах уни-
верситета получить, помимо обязательной 
учебной программы, ещё и опыт самосто-
ятельной творческой деятельности, готов-
ность к социально-культурному диалогу и 
способствуют дальнейшей целенаправлен-
ной практической реализации обретённого 
опыта. Так для них конкретнее определя-
ются параметры будущей профессии, созда-
ются установки на постоянное собственное 
творчество и готовность в педагогической 
деятельности наряду с передачей знаний 
и навыков помогать своим ученикам в их 
творческом развитии.
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М. В. Глебова

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Специальная педагогика связана с проблемой наркотиков. Мой основной интерес заклю-
чается в помощи глухим детям, принимающим наркотики. Моя исследовательская работа 
включает достижения психологии, медицины и общей педагогики. Президент Медведев 
привлёк общественное внимание к этой проблеме по телевидению. Моя научная работа 
обеспечила положительные результаты. Огромное число людей в мире заинтересовано в 
решении этой важной проблемы. 
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DEVELOPMENT OF ANTI-DRUG STABILITY 
IN CHILDREN WITH HEARING PROBLEMS

Special pedagogy is connected with the problem of drugs. My major interest in helping deaf 
children taking drugs. The research regards this problem based on the achievements of psychology, 
medicine and pedagogy. President Mr. Medvedev has drawn public attention to this problem in his 
speech on TV. The research has produced positive results. A great number of people in the world are 
interested in solving this important problem. 
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Наркомания в России  — глобальная 
проблема общества. По официальным дан-
ным, за последние десять лет количество 
зарегистрированных больных с диагнозом 
«наркомания» выросло почти на 60%. Самое 
опасное — это то, что две трети из этого 
количества людей — молодежь в возрасте 
до 30 лет. 

Свою задачу мы видим в том, чтобы рас-
смотреть педагогический аспект вышеобо-
значенной проблемы и наметить основные 
направления ее решения.

 В России нет не только достоверной 
информации о наркозависимости людей с 
нарушением слуха, но нет и специализиро-
ванных служб по профилактике и лечению 
данного заболевания, антинаркотических 
программ с учётом специфики дефекта. 

В литературе по коррекционной педа-
гогике проблема наркомании не отраже-
на. Достаточно проанализировать учебные 
программы по специальной педагогике, 
учебники и учебные пособия разных лет, 
чтобы убедиться в этом (М. И. Никитина, 
Е. Г. Речицкая, специальная педагогика в 
трёх томах под редакцией Н. М. Назаровой, 
Г. Н. Пенина, Л. И. Аксёновой, Т. Г. Богда-
новой, С. А. Морозова, Л. В. Андреевой) [5, 
с. 68]. Медицина гарантирует лишь до 10% 
излечения молодёжи на ранних стадиях нар-
котической зависимости.

 Это ещё раз подтверждает теоретиче-
скую и практическую значимость нашей ис-
следовательской работы. 

 Анкетирование глухих подростков, обу-
чающихся в школах, свидетельствует о том, 

что детям небезразличен круг вопросов, 
связанных с наркотиками, — значит, воз-
никает проблема воспитания полноценной 
личности в школе. Глухие подростки «груп-
пы риска» при решении своих проблем, 
связанных с наркотическими веществами, 
используют жестовую речь. В присутствии 
воспитателя дети либо обрывают общение, 
либо «общаются украдкой», пряча жесты. 
При исследовании речи глухих, склонных к 
наркомании, мы пришли к выводу, что спе-
циального словаря жаргонных слов у них 
нет. Существуют наиболее часто используе-
мые жесты для выполнения определённых 
желаний, т. е. важны содержание жеста и 
частота его использования.

Антинаркотическую профилактическую 
работу в специальном образовательном 
учреждении целесообразно строить на осно-
ве программ [4]. 

Основная задача данных документов — 
формирование антинаркотической устой-
чивости личности ребёнка с проблемами 
слуха.

Значение педагогического сопрово-
ждения школьников со слуховой деприва-
цией — это формирование рефлексивной 
позиции ребёнка на основе создания поля 
самореализации. У любого ребёнка есть ши-
рокий спектр потенциальных способностей, 
любой подросток имеет определённый со-
циальный опыт, что, к сожалению, не всегда 
учитывается взрослыми. Воспитание реф-
лексивной позиции детей с нарушением 
слуха возможно. Если им в этом не будет 
оказана помощь, то они сами выберут поле 
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самореализации, но оно может оказаться со-
циально неприемлемым.

Перечислим направления, способству-
ющие формированию антинаркотической 
устойчивости личности школьников с нару-
шением слуха:

• формирование условий по созданию 
поля самореализации для каждого конкрет-
ного подростка с нарушением слуха должно 
осуществляться специалистами через вклю-
чение детей с нарушением слуха в решение 
различных проблем социальных отношений 
в реальных и имитируемых ситуациях;

• стимулирование самопознания школь-
ников, формирование ими собственных по-
зиций и способов адекватного поведения в 
различных ситуациях;

• оказание помощи детям в анализе про-
блем социальных отношений и вариативном 
проектировании их поведения в сложных 
жизненных обстоятельствах;

• информационное обеспечение и орга-
низация разветвленной досуговой сферы, в 
которой ребёнок смог найти свою нишу.

 Педагогическая профилактика включает 
в себя педагогическое сопровождение фор-
мирования антинаркотической устойчиво-
сти личности ребёнка с проблемами слуха 
в образовательном процессе специальной 
школы. 

Задачи профилактической работы с деть-
ми в специальных школах:

• информировать детей о действии хими-
ческих веществ на организм;

• сориентировать их на способность сде-
лать свой собственный выбор; подростки 
с нарушением слуха должны чувствовать, 
что им доверяют, но ни в коем случае не по 
принципу «здесь, теперь и сразу»;

• дать детям возможность овладеть опре-
делёнными поведенческими навыками, по-
могающими следовать здоровому образу 
жизни;

• сформировать рефлексивную позицию 
молодого человека на основе создания поля 
его самореализации как личности и индиви-
дуальности, которая будет способствовать 
тому, что подросток с нарушением слуха са-
мостоятельно сможет найти свою социаль-
ную нишу, дать оценку своим действиям, 
поступкам, задуматься об их последствиях и 

о том, как эти последствия смогут повлиять 
на его судьбу. Соответственно этим задачам 
профилактическая работа может включать в 
себя три компонента.

1. Коррекционно-образовательный ком-
понент. Специфический компонент — дать 
ученикам с нарушением слуха представле-
ние о действии химических веществ, изме-
няющих состояние сознания, о механизмах 
развития заболевания, о болезни и о послед-
ствиях, к которым приводит наркозависи-
мость; мероприятия сопровождаются разъ-
яснениями педагогов, которые, насколько 
возможно, восполняют отсутствующее у 
подростков слуховое восприятие: активи-
зируют необходимый словарь, вводят но-
вые речевые конструкции, обороты речи, 
используют словесную, тактильную, жесто-
вую речь для пояснения заданий. 

Цель: научить ребёнка понимать и осо-
знавать, что происходит с человеком при 
употреблении ПАВ. 

Неспецифический компонент — помочь 
детям обрести знания об особенностях свое-
го психофизического здоровья, научить их 
заботиться о себе. 

Цель — формировать у молодого челове-
ка развитую концепцию самопознания.

2. Психологический компонент — кор-
рекция определённых психологических осо-
бенностей личности, вызывающих зависи-
мость к употреблению химических веществ, 
создание благоприятного, доверительного 
климата в коллективе, психологическая 
адаптация подростков из группы риска. 

Цели: психологическая поддержка ребён-
ка, формирование адекватной самооценки, 
формирование навыков принятия решений, 
умения сказать «нет», постоять за себя, свои 
действия и свой выбор.

3. Социальный компонент — помощь в 
социальной адаптации школьника с наруше-
нием слуха к условиям окружающей среды, 
обучение навыкам общения, здорового об-
раза жизни. 

Цель — формирование социальных на-
выков, необходимых для здорового обра-
за жизни и комфортного существования в 
окружающей социальной действительности

Создаётся необходимость разработки но-
вого, специфического для данной конкретной 
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ситуации подхода к профилактике злоупо-
требления ПАВ. Обеспечить реализацию 
данного подхода возможно на основе раз-
работки и внедрения концептуально обосно-
ванных профилактических программ нового 
поколения.

Задачи такой программы следующие:
1. Формирование здорового жизненно-

го стиля, высокофункциональных стратегий 
поведения и личностных ресурсов, препят-
ствующих злоупотреблению ПАВ.

2. Создание условий для открытого, дове-
рительного общения, восприятия информа-
ции, творческой атмосферы в работе.

3. Информирование о действии и послед-
ствиях злоупотребления ПАВ, о причинах 
и формах заболеваний, связанных с ними, о 
путях к выздоровлению, о связи злоупотре-
бления наркотиками и других форм само-
разрушающего поведения с особенностями 
личности, общения, о путях преодоления 
стресса.

4. Направленное осознание имеющих-
ся личностных ресурсов, способствующих 
формированию здорового жизненного стиля 
и высокоэффективного поведения:

• Я-концепции (самооценки, отно-
шения к себе, к своим возможностям и 
недостаткам);

• собственной системы ценностей, целей 
и установок, способности делать самостоя-
тельный выбор, контролировать своё пове-
дение и жизнь, решать простые и сложные 
жизненные проблемы, умения оценивать 
ту или иную ситуацию и свои возможности 
контролировать её;

• умения общаться с окружающими, по-
нимать их поведение и перспективы, сопе-
реживать и оказывать психологическую и 
социальную поддержку;

• потребности в получении поддержки от 
окружающих и в оказании им.

5. Развитие личностных ресурсов, спо-
собствующих формированию здорового 
жизненного стиля и высокоэффективного 
поведения.

6. Развитие стратегий и навыков поведе-
ния, ведущего к здоровью и препятствую-
щего злоупотреблению ПАВ:

• принятие решения и преодоление жиз-
ненных проблем;

• оценка социальной ситуации и принятие 
ответственности за собственное поведение в 
ней;

• отстаивание своих границ и защита сво-
его персонального пространства;

• защита своего «Я», самоподдержка и 
взаимоподдержка;

• избегание ситуаций, связанных с упо-
треблением ПАВ;

• развитие умений использовать альтерна-
тивные ПАВ способы получения радости;

• развитие умений бесконфликтно и эф-
фективно общаться.

Педагогическое сопровождение и 
внедрение программы воспитания ан-
тинаркотической устойчивости лич-
ности целесообразно осуществлять в 
оздоровительно-образовательном центре 
по типу летнего городского лагеря с кру-
глосуточным пребыванием на базе школы-
интерната для глухих детей. В центре су-
ществует особый режим дня и распорядок 
жизни, который должны соблюдать как дети, 
так и родители, так как это является частью 
профилактической работы.

В  профильный оздоровительно-
образовательный центр принимались школь-
ники с нарушением слуха и склонностью к 
наркозависимости в возрасте 14–18 лет (20 
человек). Отбор детей проводился на осно-
вании авторской методики, выявляющей 
школьников «группы риска» с нарушением 
слуха. Все они составили эксперименталь-
ную группу из 20 человек (10 мальчиков и 
10 девочек), которую распределили по под-
группам по степени втянутости и наличия 
дефекта. Подростки употребляли в основ-
ном табак, курительные смеси, алкоголь, 
психотропные вещества, летучие смеси, ве-
щества бытовой химии.

Реализация воспитательной функции ак-
туализации осуществляется в основном за 
счет автономности временного коллектива. 
Ограничен контакт с окружающим миром, в 
результате чего создается своеобразная пе-
дагогически управляемая микросреда, по-
зволяющая актуализировать положительный 
жизненный опыт и закреплять его в течение 
определенного времени. Программа вклю-
чает в себя 20 занятий, которые проводятся 
в мини-группах по 5–10 человек в условиях 
центра ежедневно.
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Единичное или редкое употре-
бление наркотиков

I группа

Многократное употребление без 
признаков психической и физи-

ческой зависимости
II группа

Наркомания 1-й степени: сфор-
мирована психическая зависи-

мость
III группа

Александр К., 1994 Наталья Б., 1993 Анастасия Ш.,1993

Вадим Т., 1995 Нина К., 1993 Юрий Д., 1995

Владимир Р., 1995 * Алевтина Т., 1992 Арсений П., 1994

Никита С., 1994 Роман Г., 1993

Елизавета Т., 1994 Михаил В., 1993

Юлия К., 1993 Александр С., 1993

Денис Д., 1993 Варвара Р., 1994
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Группы детей, склонных к употребле-
нию наркотических веществ, мы создали по 
степени втянутости, опираясь на медицин-
скую классификацию (единичное или ред-
кое употребление наркотиков; многократное 
употребление без признаков психической и 
физической зависимости; наркомания 1-й 
степени: сформирована психическая зави-
симость) [1].

 В начале экспериментальной работы про-
центное соотношение детей с нарушением 
слуха, употребляющих наркотики, выгляде-
ло следующим образом: 

* единичное или редкое употребление 
наркотиков — 40%; 

* многократное употребление без призна-
ков психической и физической зависимости 
— 45%; 

* * наркомания 1-й степени (сформирова-
на психическая зависимость) — 15%. 

Жизнь в центре можно организовать в 
условиях сказочного города или необитае-
мого острова, жители которого составляют 
свои законы и правила жизнедеятельности 
[2]. Но обязательными принципами работы 
должны быть:

• субъектность включения детей и под-
ростков во все мероприятия, проводимые в 
центре;

• сменяемость видов деятельности, кото-
рая исключает однообразие и, естественно, 
следующее за ним утомление;

• оптимальность, которая представляет 
собой выбор необходимого времени работы 
с детьми и подростками в тех или иных ме-
роприятиях, опирающихся на физические и 
психические ресурсы конкретного контин-
гента участников;

• сочетание работы, направленной на 
профилактику наркомании, с реабилитаци-
онными медицинскими мероприятиями и 
работой по организации досуга ребят.

Исходные позиции разработки програм-
мы педагогического сопровождения наркоза-
висимых школьников с нарушением слуха.

1. Сущность аддиктивного поведения вы-
ражается в стремлении к уходу от реально-
сти путем искусственного изменения своего 
психического состояния. Для этого исполь-
зуется эпизодическое или регулярное упо-
требление каких-либо веществ (алкоголь, 
табак, наркотики, средства бытовой химии, 
не предписанные врачом медикаменты и 
т. п.). 

Независимо от выбранного средства или 
способа целью аддиктивного поведения яв-
ляется бегство от обыденности, скуки, оди-
ночества, эмоциональных и межличностных 

ГРУППЫ ГЛУХИХ ПОДРОСТКОВ
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проблем, снятие напряжения и переживание 
интенсивных эмоций.

2. Причиной употребления подростками 
ПАВ является их стремление познать новые 
ощущения. Мы исходим из того, что умень-
шить роль фактора асоциального влияния 
различных группировок может формирова-
ние у подростков готовности к сохранению 
своей автономности, рефлексивной позиции 
и осознанности собственного поведения [3].

 3. Мы исходим также из концепции со-
циального закаливания, предполагающего 
включение воспитанников в ситуации, тре-
бующие волевого усилия для преодоления 
негативного воздействия социума, выработ-
ки определенных способов этого преодоле-
ния, адекватных индивидуальным особенно-
стям человека; для выработки социального 
иммунитета, рефлексивной позиции.

При этом социальное закаливание соз-
дает условия, необходимые для того, чтобы 
учащиеся могли проявить свои волевые ка-
чества, преодолеть себя, выработать опреде-
ленный иммунитет к негативному влиянию 
социальной среды, сосредоточиться на вы-
явлении причин собственных неудач и оты-
скать пути их преодоления.

Социальное закаливание — это педа-
гогически обоснованное провоцирование 
овладения конкретными социальными дей-
ствиями, позволяющими человеку опреде-
литься со своим положением в социальной 
среде, научиться преодолевать препятствия 
и реализовывать себя. В этой связи следует 
подчеркнуть, что социальное закаливание 
может выполнять ряд функций: 

• регулятивную, т. е. позволяющую судить 
о допускаемой мере, о границах дозволен-
ного во взаимоотношениях с окружающей 
действительностью;

• компенсаторную, обеспечивающую бла-
гоприятные условия для развития, приумно-
жения сил, способных свести к минимуму 
имеющиеся недостатки, инициирующую 
освоение тех видов действительности, ко-
торые помогают успешному самоопределе-
нию [6]. 

В своей экспериментальной работе мы 
будем использовать наиболее современные 
традиционные методы. 

Для создания антинаркотической про-
граммы использованы четыре методики, 
апробированные и зарекомендовавшие 
себя эффективными: сказкотерапия, социо-
драма, социально ориентирующая игра и 
социально-психологический тренинг. Пред-
лагаемая программа основана не на запу-
гивании ребенка «страшными» фактами из 
жизни наркоманов или последствиями упо-
требления наркотиков, а на уважении лично-
сти человека при одновременном обучении 
его навыкам самоанализа, самостоятельно-
го выбора решений, умениям отстоять свое 
убеждение в необходимости здорового об-
раза жизни [ 6, с. 65]. 

Особые условия пребывания в профиль-
ном оздоровительно-образовательном цен-
тре [строгий режим дня (нет свободного вре-
мени), ограниченность общения с внешним 
миром, усиленная физическая подготовка, 
самообслуживание, общественно полезный 
труд, усиленная психологическая и педаго-
гическая работа] позволили сформировать 
у школьников антинаркотическую устойчи-
вость, изменить их жизненные ценности в 
положительную сторону.

 Эффективность программы формиро-
вания антинаркотической устойчивости у 
подростков оценивалась с использованием 
опросника Спилбергера [6, c. 124]. Уровень 
агрессивности замерялся на основе опро-
сника Басса-Дарки [6, c. 117]. Для оценки 
психического состояния использовалась 
методика оценки психической активации 
интереса, эмоционального тонуса, напря-
жения и комфортности Н. А. Курганского и 
Т. А. Немчина [6, c. 131], с целью изучения 
эмоциональной атмосферы в коллективе ис-
пользовался прием цветописи А. Н. Лутош-
кина [6, c. 121]. Все методики показали по-
ложительную динамику после курса занятий 
у детей с нарушением слуха. Для обработки 
результатов экспериментальной работы ис-
пользовался статистический метод (реги-
страция, ранжирование, шкалирование). 
Результативность реализации программы 
выявлена через динамику показателей диа-
гностических методик до проведения заня-
тий и после внедрения программы. Анализ 
графиков и диаграмм выражен в баллах и 
процентах. 
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Формирование антинаркотической устойчивости у школьников с нарушением слуха

Показатели методик До занятий После занятий

Уровень агрессии 8 баллов 2 балла

Эмоциональный фон 1 балл 15 баллов

Уровень тревожности 75 баллов 25 баллов

Психическая активация

Высок. уровень — 0% чел. 
Низк. уровень — 80% чел.

Высок. уровень — 55% чел. 
Низк. уровень — 10% чел.

Развитие интереса
Высок. уровень — 0% чел. 
Низк. уровень — 60% чел.

Высок. уровень — 55% чел. 
Низк. уровень — 5% чел.

Уровень напряжения
Высок. уровень — 75% чел. 

Низк. уровень — 0% чел.
Высок. уровень — 5% чел. 
Низк. уровень — 45% чел. 

Уровень комфортности
Высок. уровень — 0% чел. 
Низк. уровень — 90% чел.

Высок. уровень — 55% чел. 
Низк. уровень — 5% чел.

Корректировка поведения глухих под-
ростков проходит с большим эффектом по 
нашей программе. Это объясняется их лич-
ностными особенностями.

После проведённых мероприятий пока-
затели изменились в положительную сто-
рону. Используя динамическое наблюде-
ние, анкетирование, беседы с педагогами, 
а также школьниками, прошедшими курс 
в оздоровительно-образовательном центре, 
мы выяснили, что 65% подростков отказа-
лись от наркотических веществ, ведут здоро-
вый образ жизни и не желают возвращаться 
к прошлому опыту (по данным исследова-
ния за октябрь–ноябрь 2010 г.). 

Наши исследования показали, что нар-
комания 1-й степени с психической зави-
симостью не поддаётся педагогическому 

воздействию, а требует комплексного подхо-
да с вмешательством медиков. Полученные 
результаты исследований позволили нам го-
ворить об эффективности программы воспи-
тания антинаркотической устойчивости лич-
ности и педагогического сопровождения. 

Ценность созданной нами антинаркоти-
ческой программы воспитания личности в 
процессе педагогического сопровождения 
состоит в том, что она эффективно воздей-
ствует на глухих школьников. Её форму 
можно наполнять сочетанием таких мето-
дик и приёмов работы, которые необходимы 
школьникам на данном этапе наркозависи-
мости и соответствуют их жизненным по-
требностям и интересам, осуществлению ко-
торых поможет внедрение этой программы.
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М. Н. Горанская

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПИСЬМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ

 Рассматривается роль формирования компенсаторной компетенции у студентов 
неязыковых специальностей в рамках дисциплины «Иностранный язык» для становления 
их профессионально-коммуникативной компетенции. Предлагаются критерии оценивания, 
соответствующие им дескрипторы и уровни сформированности компенсаторной компе-
тенции в письменной деловой речи.

Ключевые слова: компенсаторная компетенция, критерии оценивания, уровни 
сформированности.

 

 М. Goranskaya 

DIAGNOSTICS OF COMPENSATION COMPETENCE LEVEL
IN BUSINESS WRITING OF STUDENTS NOT MAJORING 

IN FOREIGN LANGUAGES

The importance of the development of compensation competence at EFL classes for the formation 
of students’ professionally-communicative competence is discussed. Evaluation criteria, as well as 
the corresponding descriptors and levels of compensation competence in business writing are 
suggested. 

Keywords: compensation competence, evaluation criteria, levels of competence.

В курсе обучения иностранному языку 
в вузе невозможно предусмотреть все си-
туации реального иноязычного профессио-
нального общения и возможных коммуни-
кативных помех. В связи с этим приходим 
к осознанию всё возрастающей роли фор-
мирования компенсаторной компетенции 
у студентов неязыковых специальностей в 
рамках дисциплины «Иностранный язык». 

Компенсаторная компетенция трактуется 
нами как готовность и способность субъ-
екта преодолевать неизбежные затруднения 
различного характера в процессе общения, 
используя все доступные вспомогательные 
ресурсы, мобилизуя все имеющиеся в опыте 
стратегии с целью достижения взаимопони-
мания с речевым партнёром. 

А н а л и з  р е зул ьт ат о в  п р и м е н е н и я 
когнитивно-обобщающих и диагностических 

методов исследования даёт основание для 
вывода об актуальности специально органи-
зованного обучения студентов применению 
компенсаторных стратегий в письменной 
деловой речи, востребованной у представи-
телей многих специальностей. Осуществле-
ние целенаправленного внутри- и межъязы-
кового переноса знаний, навыков и умений 
студентами при продуцировании текстов 
официально-делового стиля письменной 
речи будет способствовать становлению не 
только их иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции, но и 
профессионально-коммуникативной компе-
тенции на родном языке.

Однако итоговое тестирование Федераль-
ного агентства по образованию РФ (www.
fepo.ru), составленное на основе Федераль-
ного государственного стандарта высшего 


