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Статья посвящена актуальной теме в области педагогической и специальной психологии -

вопросу формирования профессиональной компетентности специального педагога с нарушенной 

слуховой функцией, каторын рассматривается в аспекте повышения эффективности среднего про

фессионального и высшего педагогического образования. 

Ключевые слова: профессионально важные качества, студенты с нарушением слуховой функ

ции, личностные качества, ннтерперсональные качества, среднее профессиональное и высшее 

образование. 

The article deals with a timely issue in pedagogical and special psychology, which is the formation 

of professional competence of a teacher with hearing disorders or impairments. 
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О становлении профессионально важных качеств студентов с сохранной и нарушенной... 

The author approaches the issue in terms of secondary and higher vocational education's performance 

improvement. 

Key words: professionally important qualities, students with hearing impairments, personal 

characteristics, interpersonal characteristics, secondary and higher vocational education. 

Новая парадигма профессионального 

образования указывает на необходимость 

рассматривания его с позиций компетен-

тностного подхода, что, в свою очередь, 

требует выделения обобщенных результи

рующих единиц содержания образования. 

В содержании профессиональных стандар

тов образования данные единицы должны 

быть представлены в виде базовых состав

ляющих профессиональной компетентнос

ти, которые в рамках педагогической дея

тельности тесно связаны с индивидуально-

психологическими качествами педагога и 

профессиональными навыками владения 

педагогическим мастерством. В психологии 

и педагогике достаточно много внимания 

уделяется вопросам профессиональной при

годности и процессу обучения специалис

тов, однако особых разработок методоло

гического характера в области специально

го образования, в частности подготовке 

педагогов с ограниченными возможностя

ми жизнедеятельности, приводится недо

статочно (Г. Л. Зайцева, В. П. Ермаков и 

др.). Хотя в последнее время в специальных 

(коррекционных) школах можно встретить 

педагогов с проблемами в области слухо

вой, зрительной и двигательной сферы, на

пример, в учреждениях для детей со слож

ной структурой дефекта, детей с нарушени

ями опорно-двигательного аппарата, с на

рушениями слуховой функции. Включение 

в педагогическую деятельность специалис

тов с особенностями в развитии требует не 

только практической апробации, но и тео

ретического обоснования целесообразнос

ти данного направления профессиональной 

подготовки. Поставленная проблема при

зывает к изучению и сравнению мировоз

зренческих тенденций на педагогическую 

профессию и систему профессиональной 

подготовки людей с особыми образователь

ными потребностями и студентов, обуча

ющихся в условиях традиционной системы 

подготовки педагогов. 

Сравнение требует выделения основных 

профессионально значимых составляющих 

специалиста в области специального обра

зования. К ним относят три главные груп

пы навыков, которыми должен обладать 

каждый педагог, призванный оказывать 

коррекционно-педагогическую помощь ли

цам с особыми образовательными потреб

ностями: 

1. Личностные качества (доброжела

тельность; эмпатия; стрессоустойчивость; 

уверенность в себе; гибкость; авторитет

ность; инициативность; важность достиже

ния результата в деятельности; способность 

выражать свое отношение и эмоциональное 

состояние; готовность принять на себя от

ветственность; творчество ; рефлексив

ность; умение ненасильственного разреше

ния конфликтных и затруднительных ситу

аций). 

2. Интерперсональные навыки (умение 

работать в коллективе; понимание межлич

ностного взаимодействия; лидерские навы

ки; умение оказывать поддержку; умение 

устанавливать контакт с родителями). 

3. Профессиональные навыки (владение 

своим предметом; владение информацион

ными технологиями; владение специальны

ми методиками в условиях индивидуально

го и дифференцированного подхода; знания 

психологии детей и подростков с особен

ностями в развитии; владение базовыми 

навыками психолого-педагогической кор

рекции и поддержки; навыки сотрудниче

ства со всеми участниками образовательно

го процесса, включая родителей, детей и др. 

специалистов; умение передавать знания; 
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навыки перспективного и поурочного пла

нирования; умение повышать мотивацию к 

учению; умение использовать оценки в 

учебном процессе; навыки управления клас

сом; навыки работы в условиях интеграции; 

умение составления тестовых заданий). 

С целью выяснения важности и способ

ности к овладению данными навыками 

нами было проведено анкетирование сту

дентов с сохранной и нарушенной слуховой 

функцией будущих педагогов в области спе

циального образования. В анкете им пред

лагалось оценить значимость качества для 

профессиональной деятельности педагога и 

определить уровень их самостоятельного 

владения данным навыком по следующей 

шкале: 

5 4 3 2 1 0 - 1 - 2 -3 -4 -5 

Полученные нами результаты распреде

лены по трем основным группам качеств и 

навыков, описанных выше. Данные пред

ставлены в форме графиков, которые рас

крывают основные установки мировоззрен

ческих представлений на педагогическую 

профессию студентов с сохранной и нару

шенной слуховой функцией. Было обнару

жено как сходство, так и различие пред

ставлений о педагогической деятельности 

слышащих и неслышащих студентов. 

Рейтинговый анализ данных показал, 

что респонденты обеих групп наиболее зна

чимыми профессиональными качествами 

называют эмпатию, способность к дости

жению результатов в работе, стрессоустой-

чивость, уверенность в себе, умение рабо

тать в коллективе и устанавливать контак

ты с родителями, а наименее значимыми -

рефлексивность, лидерские навыки и вла

дение информационными технологиями. 

Следует отметить, что тенденции, про

являющиеся в различении точек зрения, в 

какой-то степени связаны с личностными 

особенностями глухих людей, ко торые 

проявляются в неадекватности самооцен

ки, в значительных трудностях понимания 

эмоций других людей и их оттенков, в за

труднениях осознания причинной обуслов

ленности эмоциональных состояний, труд

ностях формирования морально-этических 

представлений и понятий в младшем и 

старшем подростковом возрасте (В. Пет-

шак, А. П. Гозова). 

Представленные графики показывают, 

что студенты с сохранной слуховой функ

цией давали более высокий балл в оценке 

важности всех рассматриваемых навыков. 

Свои собственные способности владения 

педагогическим навыком они также оцени

вали на более высоком уровне. 

* 
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• важность фактора для глухих студентов 

И важность фактора для слышащих студентов 

— *— самотоятельное владение фактором глухихми студетнами 

— В— самостоятельное владение фактором слышыщими студентами 

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов оценки важности и уровня владения личностными 
качествами 
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Необходимо указать на убежденность 

студентов с нарушенной слуховой функци

ей в том, что они более доброжелательны, 

гибки в общении, эмоциональны в выраже

нии собственных чувств и уделяют много 

внимания рефлексивной деятельности, чем 

необходимо педагогу (рис. 1). 

Однако мнение глухих студентов о 

собственных личностных качествах (доб

рожелательность , гибкость в общении, 

эмоциональное самовыражение и рефлек

сивность) при проведении независимых 

диагностик «Методика диагностики меж

личностных отношений Т. Лири» и «Оп

росник личностных ориентации Э. Шос-

трома» (Personal Or ientat ion Inventory -

POI) , адаптированного на кафедре соци

альной психологии МГУ им. М. В. Ломо

носова (Ю. Е. Алешина , Л. Я. Гозман . 

М. В. Загика и М. В. Кроз) «Самоактуа-

лизационный тест» (CAT), не подтверди

лось (рис. 2, 3). 

альтруистический 

дружелюбный 

зависимый 

авторитарный 
те 

эгоистический 

агрессивный 

подозрительный 

подчиняемый 

• глухие студенты —©—слышащие студенты 

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов диагностики межличностных отношений Т. Лири 
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов по самоактуализационному тесту (CAT) 
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Показатель шкалы «Дружелюбие» (диаг-

ностика межличностных о тношений 

Т. Лири), показатели «Гибкость в поведении 

и общении», «Спонтанность выражения 

чувств», «Чувствительность (способность к 

рефлексии)» (CAT) у глухих студентов совпа

дают с показателями слышащих студентов 

и находятся в диапазоне 45-55 Т-баллов, что 

составляет статистическую норму. При этом 

показатель «Гибкость в поведении и обще

нии» у глухих студентов несколько ниже, чем 

у нормально слышащих студентов. В то же 

время по шкалам «Самоуважение» и «Само

принятие» (CAT) глухие студенты имеют по

казатели выше среднестатистического уров

ня, что указывает на высокий уровень при

нятия человеком себя независимо от оценки 

своих достоинств и недостатков. 

умение работать в 
коллективе 

1 

лидерские навыки 
3 

умение 
устанавливать 

контакт с 
родителями 

5 

» важность фактора для глухих студентов 

-Ш—важность фактора для слышащих студентов 

• •— самотоятельное владение фактором глухихми студетнами 

- я— самостоятельное владение фактором слышыщими студентами 

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов оценки важности и уровня владения 

интерперсональными навыками 

Похожая тенденция усматривается в 

оценке собственных навыков интерперсо

нального взаимодействия студентами с на

рушенной слуховой функцией. Д анная 

группа респондентов указывает на более 

высокий уровень понимания межличност

ного взаимодействия и умение устанавли

вать контакт с родителями, чем требуется 

педагогу (рис. 4). 

Некоторую неадекватность оценивания 

неслышащими студентами важности и сте

пени владения интерперсональными навы

ками можно оправдать особенностями лич

ностного развития глухих, на которые ука

зывают В. Петшак, А. П. Гозова: стремле

ние к лидерству, недостаточность сформи

рованное™ оценочных критериев межлич

ностного взаимодействия , крайности в 

оценке окружающих, недостаточность диф

ференцированное™ личных и деловых от

ношений, в некоторой степени особеннос

тями понимания речевых высказываний. 

Также, на наш взгляд, проявившиеся тен

денции могут быть результатом коррекци-

онно-педагогической работой, осуществля

ющейся в специальных (коррекционных) 

школах для глухих детей. 

Для слышащих студентов наиболее важ

ным в оценивании профессиональных на

выков педагога является способность пере

давать знания, владение методами обуче

ния, воспитания и коррекции, а также зна

ния психологических особенностей детей. 

Для неслышащих студентов важным явля

ется умение планировать свою деятель

ность, работать в условиях интеграции и 

повышать мотивацию к обучению (рис. 5). 

Приведенные нами данные указывают 

на то, что студенты с сохранной и нарушен

ной слуховой функцией, овладевающие 

профессией педагога в области специально

го образования, имеют особенности в ми-
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•важность фактора для глухих студентов 
• важность фактора для слышащих студентов 
самотоятельное владение фактором глухихми студетнами 
самостоятельное владение фактором слышыщими студентами 

Рис . 5. Сравнительный анализ результатов оценки важности и уровня владения 

профессиональными навыками и умениями педагога 

ровоззренческих установках при оценива

нии значимости профессиональных навы

ков и степени самостоятельного владения 

навыками профессиональной деятельнос

ти. Однако примененный метод ранговой 

корреляции Спирмена, который заключал

ся в установлении корреляционной связи, 

т. е. согласованности признаков професси

онально значимых качеств и умений глухих 

и слышащих студентов педагогических кол

леджей и университета, показал, что линей

ный коэффициент корреляции (г) между 

упорядоченными перечнями качеств и уме

ний в выборках глухих и слышащих студен

тов не достигает статистической значимос

ти, т. е. значимо не отличается от нуля. Ре

зультаты корреляционной связи представ

лены в т абл . 1 . 
Таблица1 

Результаты корреляционной связи профессионально значимых качеств, умений и навыков у глухих 

и слышащих студентов 

Измеряемые факторы 
Важность 

фактора rs зип 

Владение 

фактором r s з и п 
Значимость 

Личностные качества 
0,483 0,531 Незначимо 

0,560 (р < 0,05) 

0,700 ( р< 0,01) 

Интерперсональные навыки 
0,150 0,355 Незначимо 

0,560 (р < 0,05) 

0,700 ( р< 0,01) 

Профессиональные навыки 

и умения 
0,700 0,400 Незначимо 

0,940 (р < 0,05) 

Немаловажное значение для препода

вателей , о с ущес т вляющих профессио

нальное обра зование студентов, имеют 

знания о тенденциях развития професси

онально значимых составляющих у сту

дентов данных категорий. Неправильная 

оценка студентами значимости таких ка

честв и навыков, как рефлексивность, ав-
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пюритетность, эмоциональное самовыра

жение, лидерские навыки, может привести 

в их самостоятельной профессиональной 

деятельности к эмоциональному самовы

горанию и разочарованию в профессио

нальной деятельности. Все вышесказан

ное требует пересмотра содержания учеб

ных дисциплин и курсов, направленных 

на формирование профессионально важ

ных качеств педагога. 

О. В. Сучкова 

ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ 

Работа представлена кафедрой социальной психологии 
Тверского государственного университета. 
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Социально-психологическое свойство личности «религиозность» способствует проявлению 

ценностей безопасности в сознании и поведении молодежи. Ценности безопасности проявляются 

по отношению к обществу и природе в целом и к ближайшему окружению. Для социально-безо

пасного поведения верующей молодежи важны нормативно-ценностный, когнитивный и иденти

фикационный компоненты религиозности. 

Ключевые слова: религиозность, ценности безопасности, доброта, универсализм, социально-

безопасное поведение. 

The social and psychological characteristic of an individual known as Religiosity encourages 

manifestations of safety-related values in the mind and behaviour of a young person. Safety-related values 

exhibit themselves with regard to society, nature and the immediate environment. For religious young 

people that behave themselves in a safe manner, the regulative, value-related, cognitive and identity-related 

components of religiosity are of major importance. 

Key words: religiosity, safety-related values, kindness, universalism, socially safe behaviour. 

В современном мире актуальны пробле

мы безопасности в связи с угрозами различ

ного плана (политическими, экономически

ми, криминальными, военными и др.), ко

торые имеют социальное происхождение. 

Важной задачей становится обеспечение 

безопасности общества, в том числе через 

безопасное поведение его членов. Каждая 

мировая религия, к которым, безусловно, 

принадлежит Христианство, содержит нор

мы, ценности, предписания, которые обус

ловливают поведение верующего. 

Многочисленные данные социологичес

ких исследований отмечают рост религиоз

ности населения России от начала 1990-х гг. 

до наших дней (В. П. Баранников, Л. Ф. Мат-

ронина, А. П. Мчедлов, Ю. А. Гаврилов, 

Ю. Ю. Синелина, Л. Г.Новикова, А. Г. Шев

ченко, Г. С. Широкалова и др.). Принятие 

норм религии может служить для личнос

ти ориентиром, ресурсом, обеспечивающим 

социально-безопасное поведение. 

Религия воплощается в психике приняв

шего ее человека в виде религиозности. Под 
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