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Проектирование нового учебного курса в подготовке студента педагогического вуза

Н. В. Рябова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО КУРСА
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

В статье рассматривается проблема подготовки студентов-олигофренопедагогов к
обучению социально-бытовой ориентировке учащихся специальных (коррекционных) школ
VIII вида. Представлено научно обоснованное проектирование авторского учебного кур-
са, направленного на формирование профессиональных знаний и умений, необходимых бу-
дущим олигофренопедагогам для осуществления такого обучения.

N. Ryabova

DEVELOPMENT OF A NEW TRAINING COURSE
IN EDUCATION OF FUTURE TEACHERS

The problem of training of students specialising in oligophrenopedagogics for social life teaching
of pupils in special (correcting) schools of the 8th type is considered in the article. The author presents
a scientifically based project of a training course aimed at formation of professional knowledge and
skills, which are necessary for fulfillment of this training.

Профессиональная подготовленность
дефектолога – это результат усвоения им
профессионально необходимого опыта,
накопленного специальной педагогикой в
области воспитания, обучения и социаль-
ной адаптации лиц с отклонениями в раз-
витии. В качестве конечной цели специаль-
ного образования этой категории детей во
всех странах мира выдвигается социальная
интеграция. Ее успех в значительной сте-
пени зависит от социально-бытовой ком-
петентности человека, его способности са-
мостоятельно организовывать свой быт.
Исходя из этого, подготовить каждого ре-
бенка к самостоятельной, независимой от
помощи окружающих жизни, является глав-
ной задачей специальной школы. В норма-
тивно-правовых документах, регламенти-
рующих работу учреждений системы спе-
циального образования, сказано: «Про-
изошла смена приоритетов в задачах кор-
рекционной школы VIII вида. На первое
место выходит задача социальной адапта-
ции умственно отсталого выпускника. …
Ребенок, ограниченный в умственном раз-
витии, не в состоянии сам выделить, осоз-
нать и усвоить те звенья социальных струк-
тур, которые позволяют личности комфор-
тно поддерживать существование в соци-
альной среде и успешно реализовывать в

ней свои потребности и цели. По сути, он
лишен основы самостоятельного, благопо-
лучного существования в сложном совре-
менном социуме»1. Сегодня в условиях ры-
ночной экономики, жесткой конкуренции
на рынке труда, при повсеместном исполь-
зовании новых технических средств и тех-
нологий производства, социальная адапта-
ция выпускников специальных (коррекци-
онных) школ VIII вида действительно при-
обретает особую значимость.

Анализ материалов исследователей (О. К.
Агавелян, И. М. Бгажнокова и А. Н. Гама-
юнова, В. Ю. Карвялис, Н. П. Павлова)
позволил заключить, что большинство из
них понимают социальную адаптацию ум-
ственно отсталых школьников как включе-
ние в трудовую, социальную и бытовую
деятельность2. Несмотря на психофизиче-
ские, когнитивные и личностные особен-
ности этих детей, осложняющие данный
процесс, дефектологи единодушны во мне-
нии, что в условиях целенаправленного,
специально организованного обучения их
можно подготовить к относительно успеш-
ной самостоятельной жизни. В качестве ос-
новного педагогического средства высту-
пает предмет «Социально-бытовая ориен-
тировка», включенный в учебные планы
этих школ с 1981–1982 учебного года. Осо-
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бая роль в организации обучения школь-
ников этому предмету отводится олиго-
френопедагогу. В этой связи подготовка
студентов к осуществлению социально-бы-
товой ориентировки учащегося специаль-
ной (коррекционной) школы VIII вида
приобретает очевидную актуальность.

Деятельность олигофренопедагога, на-
правленная на социально-бытовую подго-
товку этих детей, должна являться состав-
ной частью его профессиональной деятель-
ности, прописанной в Государственном об-
разовательном стандарте высшего профес-
сионального образования (ГОС ВПО) спе-
циальности 031700 – «Олигофренопедаго-
гика» (2000, 2005). Нами проанализирован
ряд нормативных документов, в том числе
ГОС ВПО и учебные планы данной специ-
альности. Проведенный анализ позволил
отметить эпизодичность отражения в нор-
мативных документах данного направления
в подготовке будущих олигофренопедаго-
гов. Так, нацеленность образовательного
процесса на их обучение формированию
готовности умственно отсталого школьни-
ка к социально-бытовой ориентировке
фрагментарно прописана в целях высшего
педагогического образования и его содержа-
нии. Однако требования к подготовке вы-
пускников данной специальности не отра-
жают решаемых олигофренопедагогом в
этом направлении задач; не выделены сфе-
ры профессиональной деятельности, специ-
фичные для социально-бытовой адаптации
умственно отсталых школьников.

Это приводит к трудностям осуществле-
ния молодыми олигофренопедагогами со-
циально-бытовой подготовки воспитанни-
ков таких школ. Они испытывают сложно-
сти в составлении перспективных планов,
дифференцирующих содержание урочной
и внеурочной работы по курсу «Социаль-
но-бытовая ориентировка» (СБО); в струк-
турировании специальных коррекционных
занятий, имеющих свои особенности; в
применении различных методов и приемов
обучения на занятиях по СБО; затрудняют-
ся в трансформации психолого-педагоги-

ческих и методических знаний для реше-
ния задач социально-бытовой направлен-
ности. Данные проведенного нами конста-
тирующего эксперимента (2001–2002 учеб-
ный год; участвовало 162 респондента) так-
же свидетельствуют о слабой подготовке
выпускников факультета коррекционной
педагогики Мордовского государственно-
го педагогического института имени М. Е.
Евсевьева к осуществлению социально-
бытовой ориентировки воспитанников
специальных (коррекционных) школ VIII
вида. Анализ 47 тестовых заданий, выпол-
ненных с помощью специально разрабо-
танной компьютерной программы, свиде-
тельствует о том, что у пятикурсников
сформировалась система естественно-
научных и психолого-педагогических зна-
ний, необходимых в целом для професси-
ональной деятельности олигофренопедаго-
га в специальных образовательных учреж-
дениях. Вместе с тем слабо сформированы
предметные и методические знания, наце-
ленные на осуществление социально-бы-
товой ориентировки воспитанников. На-
пример, выпускники затрудняются в опре-
делении специфических характеристик со-
циально-бытовой деятельности; в выделе-
нии этапов формирования знаний и уме-
ний социально-бытового характера; ком-
понентов системы социально-бытовой
ориентировки; в структурировании уроч-
ных и внеурочных занятий по СБО; диф-
ференциации функциональных обязанно-
стей учителя СБО и воспитателя. Несмот-
ря на хорошее владение общепедагогиче-
скими умениями, выпускники продемон-
стрировали слабые аналитические, кон-
структивные, исполнительские и конт-
рольно-оценочные умения. Например, бу-
дущие олигофренопедагоги затруднялись в
анализе перспективных планов; выделении
критериев сформированности знаний и
умений социально-бытовой направленно-
сти; конструировании диагностического
инструментария; моделировании как уроч-
ных, так и внеурочных занятий по учебно-
му предмету, образовательной развиваю-
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щей среды; выборе методов обучения; кор-
ректировке социально-бытовой деятельно-
сти школьников в связи с изменением со-
циально-бытовых условий. Таким образом,
полученные результаты подтвердили идею
о необходимости целенаправленной подго-
товки будущих олигофренопедагогов к осу-
ществлению социально-бытовой ориенти-
ровки воспитанников специальной (кор-
рекционной) школы VIII вида3.

Быть готовым к какой-либо деятельно-
сти – значит обладать качествами, знани-
ями и умениями, необходимыми для вы-
полнения функций ее субъекта. Чтобы оп-
ределить эти качества, знания и умения,
нужно понять, в чем состоит особенность
самой деятельности. А. Н. Леонтьевым де-
ятельность понимается как «…единица
жизни, опосредованной психическим от-
ражением, реальная функция которого со-
стоит в том, что оно ориентирует субъект в
предметном мире. Иными словами, дея-
тельность – это не реакция и не совокуп-
ность реакций, а система, имеющая строе-
ние, свои внутренние переходы и превра-
щения, свое развитие»4. Модель А. Н. Ле-
онтьева определяет деятельность вообще.
Для нашего исследования интерес пред-
ставляет социально-бытовая деятельность
человека. Создав проекцию общей модели
на конкретную деятельность, можно опре-
делить содержание ее компонентов. С од-
ной стороны, социально-бытовая деятель-
ность имеет ярко выраженную бытовую
направленность, так как представляет со-
бой домашний труд. Она нацелена на удов-
летворение материальных, естественно-
биологических потребностей человека –
это создание и поддержание благоприят-
ных условий жизнедеятельности (уход за
жилищем, за одеждой и обувью); производ-
ство продуктов домашнего обихода (при-
готовление пищи, изготовление вязаной
или сшитой одежды, мебели); выполнение
сложных в технологическом отношении
трудовых процессов в личном подсобном
хозяйстве (уход за домашними животными,
овощными и садовыми культурами на при-

усадебных участках, что характерно для
сельских жителей); потребление услуг, пре-
доставляемых различными службами бы-
тового обслуживания (починка бытовых
приборов, заказ продуктов питания, хим-
чистка одежды). С другой стороны, соци-
ально-бытовая деятельность имеет соци-
альную направленность. Она способствует
формированию межличностных отноше-
ний на бытовом уровне (между соседями,
членами семьи) и развитию деловых кон-
тактов (обращение в службу быта предпо-
лагает деловое общение); отдыху и вос-
становлению сил человека, его духовному
развитию. Итак, социально-бытовая дея-
тельность обусловлена осознанным моти-
вом, регулирующим поведение человека и
отношение к ней. Ее мотивация связана с
направленностью личности, интересами ее
субъекта, целями его жизнедеятельности,
адаптивными возможностями; успех дея-
тельности обеспечивает положительная
мотивация. Социально-бытовая деятель-
ность имеет отдаленные и ближайшие
цели. Для достижения конечной цели (по-
лучение конкретного продукта) человек
должен выполнить те или иные бытовые
процессы, состоящие из трудовых и техно-
логических процессов; компонентами тру-
дового процесса выступают операции, при-
емы, действия и движения. Эта деятель-
ность выполняется посредством решения
специфических задач, требующих опреде-
ленных знаний и набора умений. К ее сред-
ствам относятся специфические матери-
альные, материализованные и идеальные
объекты. При выполнении социально-
бытовой деятельности осуществляется как
промежуточный (контроль над выполне-
нием конкретных операций, действий,
приемов, движений), так и итоговый кон-
троль (сравнивается соответствие конечно-
го продукта цели деятельности) за осуще-
ствлением бытовых процессов, а в резуль-
тате получается конкретный продукт, пред-
ставленный (как правило) в вещественной
(материальной) форме. Резюмируя изло-
женное, можно заключить, что успешная
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социально-бытовая адаптация выпускни-
ка специальной (коррекционной) школы
VIII вида возможна в том случае, если он
овладеет основными компонентами соци-
ально-бытовой деятельности5.

В этой связи цель педагогической дея-
тельности олигофренопедагога, направ-
ленной на социально-бытовую адаптацию
воспитанника специальной школы заклю-
чается в формировании готовности ум-
ственно отсталого школьника к включе-
нию в социально-бытовую среду и овладе-
нию социально-бытовой деятельностью.
Для достижения цели детализируем ее в
виде педагогических задач. Во-первых,
формирование у умственно отсталого
школьника личностно-значимых качеств,
обеспечивающих такую готовность (к их
числу можно отнести устойчивое мировоз-
зрение; социальные и нравственные убеж-
дения; гибкость в любой социально-быто-
вой ситуации; способность к усвоению но-
вой информации; самостоятельность; по-
требность доводить начатое дело до логи-
ческого завершения; инициативность; со-
циальная ответственность и др.). Во-вто-
рых, формирование знаний и умений, по-
зволяющих ребенку включиться в окружа-
ющую социально-бытовую среду (это пред-
полагает формирование знаний об окружа-
ющих предметах и явлениях; о людях, со-
ставляющих ближайшее окружение; соци-
альных ролях; предметах и явлениях более
широкого окружения; о нормах межлично-
стного и делового общения; нормативно-
правовых документах, регламентирующих
деятельность различных учреждений и
организаций, а также формирование уме-
ний воспринимать, анализировать и срав-
нивать предметы, явления окружающей
действительности; включать новые знания
в систему уже имеющихся; прогнозировать
поведение человека в соответствии с раз-
личными социальными ролями; общать-
ся со знакомыми и незнакомыми людьми).
В-третьих, формирование знаний и умений,
позволяющих выпускнику специальной
(коррекционной) школы VIII вида овла-

деть основными видами социально-быто-
вой деятельности (это предполагает форми-
рование знаний об устройстве техники, ин-
струментов и других орудий труда; свойствах
материалов; правилах работы; технико-тех-
нологических процессах; знаний по земле-
делию и животноводству; экономике и до-
моводству, а также формирование общетру-
довых (умений планировать, анализировать,
конструировать предстоящие бытовые про-
цессы, эксплуатировать машины и прибо-
ры, измерять, оборудовать места для выпол-
нения работы, осуществлять контроль) и
социально-бытовых умений (выполнять
специфические для конкретного бытового
процесса действия, приемы и операции; де-
лать разнообразные расчеты, связанные с
конкретным бытовым процессом; готовить
бытовую технику к эксплуатации; выпол-
нять трудовые приемы обработки предме-
тов труда вручную; определять качество за-
готовок, а также конечного продукта)6. Ус-
пешно реализовать поставленные задачи
сможет только профессионально грамот-
ный олигофренопедагог, обладающий оп-
ределенными профессиональными знани-
ями и умениями. С этой целью нами раз-
работана программа авторского курса «Со-
циально-бытовая ориентировка умственно
отсталого школьника», включенного в
учебный план специальности 031700 –
«Олигофренопедагогика» на факультете
коррекционной педагогики МГПИ им.
М. Е. Евсевьева в рамках национально-ре-
гионального (вузовского) компонента7.

Под педагогическими умениями, при-
нимая определение И. А. Зимней, мы по-
нимаем «… совокупность самых различных
действий учителя, которые соотносятся с
функциями педагогической деятельности,
в значительной мере выявляют индивиду-
ально-психологические особенности учи-
теля и свидетельствуют о предметно-про-
фессиональной компетенции»8. На основе
рекомендаций И. И. Ильясова и Н. А. Га-
латенко мы сгруппировали умения следу-
ющим образом: 1) умения решать типовые
предметно-специфические задачи с при-
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менением знаний по дисциплине (типовые
умения); 2) умения осуществлять логиче-
ские приемы на материале знаний по пред-
мету (логические умения); 3) умения решать
нестандартные задачи с использованием
знаний по дисциплине (творческие уме-
ния); 4) умения осуществлять общие при-
емы учебной работы (учебные умения)9.

Типовые умения являются основными
умениями, позволяющими решать слож-
ные предметно-специфические задачи,
присущие той или иной профессиональной
деятельности. Предметно-специфические
умения, которыми должен обладать специ-
алист, характеризуются иерархичностью,
т.е. имеют ряд уровней – конечных и про-
межуточных. Конечный уровень умений
специалиста включает умения решать ито-
говые задачи и умения профессиональной
деятельности. Как правило, конечные уме-
ния определяют профессиональный про-
филь специалиста и отражаются в его ква-
лификационной характеристике. Проме-
жуточные умения приобретаются при обу-
чении отдельной дисциплине, представляя
собой результаты изучения отдельных тем
и разделов. Они называются компонента-
ми конечных умений по дисциплине10. На-
пример, промежуточными умениями, фор-
мируемыми при изучении дисциплины
«Социально-бытовая ориентировка ум-
ственно отсталого школьника», могут яв-
ляться умения работать со специальной
литературой, адаптируя сведения, относя-
щиеся к различным видам социально-бы-
товой деятельности, к особенностям фор-
мирования этих видов деятельности у ум-
ственно отсталых школьников. Данное
промежуточное умение является компо-
нентом конечных умений аналитической
группы. К их числу можно также отнести
умение выделять в прочитанном тексте
главные идеи и опорные понятия; выявлять
связи между фактами, закономерностями
и понятиями; разбивать по смыслу и груп-
пировать материал; самостоятельно фор-
мулировать выводы; составлять план вос-
произведения прочитанного и делать кон-

спект; адаптировать прочитанное к реше-
нию конкретной задачи.

Логические умения – это умения осуще-
ствлять логические приемы на материале
знаний по предмету. К ним относят:
определение понятий; подведение под по-
нятие и выведение характеристик объекта
по понятию о нем; построение суждений;
осуществление самых разнообразных умо-
заключений (дедуктивных и индуктивных),
построение классификаций, доказательств
и опровержений11. Например, при изуче-
нии данного курса студентов логическим
путем подводили к определению понятия
«социально-бытовая ориентировка», явля-
ющегося производным от понятий «соци-
ализация», «быт», «ориентировка». С этой
целью опирались на умения мыслить ло-
гически, например, сравнивать, анализи-
ровать, обобщать, абстрагироваться, кон-
кретизировать. И более простые, составля-
ющие их умения, например, умение обоб-
щать состоит из умений сопоставлять ана-
лизируемые понятия, выделять в каждом из
них общие признаки и называть их, объе-
динять понятия по этим признакам.

Творческие умения – это умения решать
нестандартные задачи с использованием
знаний по дисциплине. Они связаны с фор-
мированием у студентов определенных
эвристических операций, к числу которых,
например, относятся: обобщение задачи, ее
конкретизация, соотнесение условий с тре-
бованиями задачи, ее деление на подзада-
чи, включение объекта в новые связи и
структуры, расширение области поиска,
использование аналогий из далеких и близ-
ких областей12. Например, студенты твор-
чески реализовывали методику работы с
наглядными пособиями (технологические,
инструкционные, операционные карты),
широко применяемую при изучении дис-
циплины «Методика преподавания изобра-
зительной деятельности». С этой целью
опирались на следующие простые умения:
анализировать условие задания; актуализи-
ровать необходимую для его выполнения
информацию, усвоенную ранее; адаптиро-
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вать ее к новому заданию, выявляя сход-
ства и различия в методике применения
наглядности при изучении различных
предметов; определять методику работы с
наглядными пособиями в конкретной пе-
дагогической ситуации.

 К общеучебным умениям относятся уме-
ния осуществлять такие действия, как уяс-
нение содержания учебного материала из
письменных и устных сообщений (состав-
ление плана, резюме, конспекта) на осно-
ве анализа, выведения, сравнения, обобще-
ния и других операций13. Например, в про-
цессе обучения студенты составляли не
только простые, но и сложные конспекты
статей; готовили на их основе сообщения
и доклады.

Применительно к деятельности специ-
ального педагога Н. М. Назаровой выделе-
на также группа специальных умений. Они в
качестве интегрального компонента вклю-
чаются во все виды профессиональной дея-
тельности олигофренопедагога, придавая
своеобразие всем другим умениям и навы-
кам. К их числу относятся, например, уме-
ния видеть отклонения в развитии ребенка,
ставить предварительный диагноз; прово-
дить изучение, диагностику отклонения,
прогнозировать пути дальнейшего развития
ребенка с учетом наличия дефекта; плани-
ровать виды коррекционной работы, отби-
рать и применять необходимые для реше-
ния коррекционных задач методы, приемы
обучения, воспитания, диагностики, кор-
рекции и компенсации14. Например, при
изучении курса «Социально-бытовая ори-
ентировка умственно отсталого школьни-
ка» студенты ориентировались на опреде-
ленную структуру проведения уроков и
внеурочных занятий, применяли специфи-
ческие виды наглядных пособий, приемы
алгоритмизации учебной деятельности,
учитывающие структуру дефекта ребенка.

 Приоритет отдавался проектированию
типовых (предметно-специфических) уме-
ний. Важным средством упорядочения и
направления работы по определению уме-
ний на любом уровне проектирования яв-

ляются типологии. Типология умений мо-
жет быть представлена следующим обра-
зом: 1) предметная отнесенность умений;
2) отнесенность умений к конкретным ви-
дам деятельности15.

Предметная отнесенность указывает на
то, с какими знаниями об объектах и про-
цессах разных видов и их свойствах связа-
ны умения, к каким темам и учебным эле-
ментам содержания обучения по дисципли-
не они относятся. Для успешного осуществ-
ления социально-бытовой ориентировки
умственно отсталого школьника олигофре-
нопедагог должен обладать системой обще-
культурных, социокультурных, человеко-
ведческих знаний. Это философские и нрав-
ственно-этические основы специальной
педагогики; медицинские основы дефекто-
логии; социально-экономические и право-
вые основы специального образования;
психолого-педагогические особенности ум-
ственно отсталого ребенка; основы управ-
ления специальным образованием; основы
организации коррекционно-образователь-
ной деятельности в учреждениях системы
специального образования, а также техно-
логия и методика работы в рамках системы
социально-бытовой ориентировки. Мы
сгруппировали знания в соответствии с об-
щепрофессинальной и предметной подготов-
кой. К первой группе относятся знания, рас-
крывающие сущность понятий «социализа-
ция», «социальная адаптация», «социально-
бытовая адаптация», «социально-бытовая
ориентация»; средства и механизмы социа-
лизации, социальной адаптации; структуру
социальной адаптации (субъект, объект,
предмет (содержание) и результат); основ-
ные группы факторов социализации, ее ста-
дии, виды и институты; особенности про-
цесса социальной адаптации нормально
развивающегося и ребенка с проблемами в
развитии; закономерности и возможности
социальной адаптации детей с проблемами
в развитии. Вторая группа дифференциру-
ется следующим образом: предметные зна-
ния по курсу «Социально-бытовая ориенти-
ровка» (например, правила оказания первой
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медицинской помощи при несчастных слу-
чаях, порядок приготовления пищи, виды
учреждений, реализующих продукты пита-
ния и др.); психолого-педагогические знания,
позволяющие формировать у умственно от-
сталого школьника социально-бытовые
знания и умения (например, раскрывающие
трудности усвоения ребенком представле-
ний о ближайшем окружении, приемы их
преодоления), а также осуществлять про-
цесс социально-бытовой ориентировки це-
лостно, последовательно и систематиче-
ски (например, раскрывающие компонен-
ты системы социально-бытовой ориенти-
ровки; функциональные обязанности учи-
теля СБО и воспитателя); методические зна-
ния (например, цель и задачи предмета «Со-
циально-бытовая ориентировка» в специ-
альной (коррекционной) школе VIII вида;
его роль и место в процессе социально-
бытовой ориентировки умственно отстало-
го школьника; теоретические основы ме-
тодики преподавания СБО; содержание ти-
повой и альтернативных программ по пред-
мету; особенности формирования социаль-
но-бытовых знаний и умений у учащихся;
особенности педагогического взаимодей-
ствия всех участников коррекционно-обра-
зовательного процесса, осуществляющих
работу в этом направлении (учитель СБО,
воспитатель, учителя предметники, психо-
лог, логопед, медицинские работники);
особенности организации работы в систе-
ме социально-бытовой ориентировки).

По второму основанию выделяются
виды деятельности и соответствующие за-
дачи, а также умения их решать. Для осу-
ществления педагогической деятельности,
направленной на социально-бытовую ори-
ентировку умственно отсталого школьни-
ка, олигофренопедагог должен выполнять
такие виды профессиональной деятельно-
сти, как прогностическая; проектировочная
и конструктивная; организаторская; комму-
никативная; рефлексивная16.Обучение чело-
века какой-либо деятельности требует вы-
деления всех составляющих ее действий, в
каждом же действии определяют операции,

обеспечивающие его успех. Например, про-
гностическая деятельность включает следу-
ющие действия, выполняемые учителем
СБО: тщательное изучение индивидуаль-
ных, типологических особенностей уча-
щихся; анализ социально-бытовых усло-
вий их жизнедеятельности; изучение по-
требностей школьников (естественно-био-
логических, социальных, идеальных); вы-
явление мотивов и интересов, побуждаю-
щих детей к социально-бытовой деятель-
ности; определение досуговых видов дея-
тельности, вызывающих интерес; исследо-
вание уровня сформированности знаний,
необходимых для включения учащегося в
социально-бытовую среду и деятельность;
изучение уровня сформированности уме-
ний, важных для осуществления различных
бытовых процессов; изучение уровня сфор-
мированности операций, приемов, дей-
ствий, движений того или иного трудового
процесса; составление характеристик и
дифференциация школьников в соответ-
ствии с готовностью к восприятию матери-
ала социально-бытового характера; форму-
лировка педагогических целей, направлен-
ных на социально-бытовое адаптирование
учащихся; отбор возможных способов до-
стижения выдвинутых целей; предвидение
результатов педагогического воздействия,
направленного на социально-бытовую
подготовку школьников; определение спо-
собов контроля над выполнением социаль-
но-бытовой деятельности; определение
этапов педагогического процесса и распре-
деление времени; определение роли и ме-
ста деятельности воспитателя в формиро-
вании знаний, умений и навыков социаль-
но-бытового характера; совместный с вос-
питателем выбор форм и методов педаго-
гического воздействия; распределение
функциональных обязанностей. Нами оп-
ределен состав действий для каждого из
указанных видов деятельностей17. Каждое
действие включает соответствующие ему
операции. Например, изучение индивиду-
альных и типологических особенностей
детей предполагает составление плана (схе-
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мы) изучения ребенка; подготовку диагно-
стического инструментария; сбор анамне-
стических сведений; индивидуальное на-
блюдение за ребенком; изучение и анализ
продуктов его деятельности; психолого-
педагогических и медицинских документов
на конкретного ребенка; изучение сформи-
рованности знаний и умений по предмету;
обобщение полученных сведений, их сис-
тематизацию; составление плана характе-
ристики на ребенка с указанием его инди-
видуальных и типологических особенно-
стей; написание характеристики. Многие
операции предполагают выполнение соот-
ветствующих приемов. Например, индиви-
дуальное наблюдение за ребенком, требу-
ет продуманного плана; подготовки благо-
приятных условий и необходимого инстру-
ментария; фиксации увиденного, анализа
и обобщения; формулировки выводов.

Для реализации каждого из выделенных
видов профессиональной деятельности не-
обходимо сформировать следующие виды
умений: аналитические, конструктивные,
исполнительские, контрольно-оценочные18.

К аналитическим мы относим умения
анализировать и давать целостную оценку
социально-бытовой ситуации; вычленять в
ней проблему социально-бытовой ориен-
тировки конкретного ребенка; объяснять
ее; выявлять условия и ведущие факторы,
успешно влияющие на социализацию ум-
ственно отсталого школьника; осуществ-
лять ретроспективный анализ форм, мето-
дов, средств решения проблемы; намечать
пути и способы осуществления педагоги-
ческой деятельности, направленной на со-
циально-бытовую ориентировку воспитан-
ников специальной школы; оценивать по-
следствия педагогического взаимодействия
олигофренопедагога с учащимися посред-
ством диагностики сформированности со-
циально-бытовых знаний и умений соци-
ально-бытовой деятельности.

Конструктивными мы считаем умения,
синтезировать результаты анализа соци-
ально-бытовой ситуации, видеть проблемы
каждого школьника и детского коллектива

в целом; конкретизировать цели и задачи
социально-бытовой ориентировки учащих-
ся специальной школы на основе психоло-
го-педагогических особенностей их разви-
тия, условий проживания, интересов и по-
требностей; определять этапы педагогиче-
ского процесса, направленного на социаль-
но-бытовую ориентировку воспитанников,
способы их реализации; отбирать учебный
материал, адаптировать его к конкретным
ситуациям; определять педагогические ус-
ловия эффективного осуществления соци-
ально-бытовой ориентировки; планиро-
вать действия всех участников педагоги-
ческого процесса в рамках системы соци-
ально-бытовой ориентировки; прогнозиро-
вать последствия педагогических действий;
моделировать ситуации, обеспечивающие
эффективную подготовку школьников.

В качестве исполнительских мы выделя-
ем умения осуществлять педагогическую
деятельность, направленную на социаль-
но-бытовую ориентировку школьников;
организовывать свои действия и деятель-
ность учащихся, создавая соответствую-
щую мотивацию; адаптировать учебный
материал социально-бытового характера к
уровню подготовленности обучающихся,
их жизненному опыту; использовать раз-
нообразные формы и методы педагогичес-
кого взаимодействия со школьниками в раз-
личных социально-бытовых ситуациях; сти-
мулировать познавательную самостоятель-
ность учащихся и практическую деятель-
ность в реальной жизни; реализовывать вза-
имодействие всех участников педагогиче-
ского процесса, направленного на осуще-
ствление социально-бытовой ориентиров-
ки воспитанников специальной школы.

Контрольно-оценочными умениями мы
называем умения подводить итог деятель-
ности; контролировать полученные резуль-
таты, сравнивать их с образцом (или про-
ектом предстоящей деятельности); анали-
зировать достижение целей и реализацию
выдвинутых задач; выявлять причины ус-
пехов и неудач; определять направления
коррекции деятельности для более эффек-
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тивного достижения результатов социали-
зации этих детей.

Нами была использована следующая ме-
тодика проектирования умений: 1) задание
конечных умений; 2) задание умений про-
межуточных уровней разной степени слож-
ности19. Например, в качестве конечных
умений аналитической группы выступали
умения анализировать педагогический про-
цесс, направленный на социально-бытовую
ориентировку школьников. Промежуточ-
ные умения могут быть представлены сле-
дующим образом: 1-й уровень – умение ана-
лизировать нормативно-правовые докумен-
ты, регламентирующие педагогический
процесс; 2-й уровень – анализировать
конкретную социально-бытовую ситуацию;
3-й уровень – анализировать документацию
и результаты обследования ребенка с целью
постановки педагогического диагноза, со-
ставления коррекционной программы, на-
правленной на индивидуальную работу по
социально-бытовой ориентировке школь-
ника; 4-й уровень – анализировать и выде-
лять конкретные благоприятные условия,
влияющие на процесс социально-бытовой
ориентировки; 5-й уровень – осуществлять
анализ форм, методов, средств решения
проблем социально-бытовой ориентировки
воспитанников; 6-й уровень – определять
пути и способы решения проблем социаль-
но-бытовой ориентировки умственно отста-
лого ребенка; 7-й уровень – предвидеть ре-
зультаты педагогического воздействия, на-
правленного на социально-бытовую ориен-
тировку школьника. Спроектированные та-
ким образом умения могут быть представ-
лены в виде сводной таблицы, отражающей
предметную отнесенность умений, куда
включаются все группы конечных и проме-
жуточных умений по учебной дисциплине20.

Выделенные нами знания и умения по-
служили основой проектируемого курса
«Социально-бытовая ориентировка ум-
ственно отсталого школьника». При его
рассмотрении выделяются следующие
темы: социально-бытовая ориентировка в
системе школьного образования умствен-

но отсталых детей; особенности знаний и
умений, необходимых школьнику для ус-
пешной социально-бытовой адаптации;
содержание курса «Социально-бытовая
ориентировка» как учебного предмета в
специальной (коррекционной) школе VIII
вида; совместная деятельность учителя
СБО и воспитателя по социально-бытовой
ориентировке школьников; основные ме-
тоды обучения на занятиях по СБО; фор-
мы работы, используемые в процессе соци-
ально-бытовой ориентировки учащихся;
сотрудничество школы и семьи в социаль-
но-бытовой ориентировке детей21.

Таким образом, решение задачи соци-
альной адаптации и интеграции умствен-
но отсталых детей требует корректировки
в обучении студентов педагогических ву-
зов. Возникает необходимость усиления
такого направления, как подготовка оли-
гофренопедагога к формированию готов-
ности воспитанника специальной школы
к включению в социально-бытовую среду
и овладению социально-бытовой деятель-
ностью, что предполагает совершенствова-
ние профессиональной модели, проекти-
рование соответствующих знаний и уме-
ний. Это сделано нами при разработке ав-
торского курса «Социально-бытовая ори-
ентировка умственно отсталого школьни-
ка», направленного на формирование об-
щепрофессиональных и предметных зна-
ний, реализующихся в прогностической,
проектировочной и конструктивной, орга-
низаторской, коммуникативной, рефлек-
сивной видах деятельности олигофренопе-
дагога посредством аналитических, конст-
руктивных, исполнительских, контрольно-
оценочных умений. Результаты экспери-
ментального обучения показали, что оли-
гофренопедагог, изучивший данный учеб-
ный курс является более подготовленным
к осуществлению социально-бытовой ори-
ентировки умственно отсталого школьни-
ка в соответствии с требованиями совре-
менного общества, что в конечном итоге
способствует успешной социальной адап-
тации выпускников специальных школ.

Проектирование нового учебного курса в подготовке студента педагогического вуза
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Р. Н. Слонимская

О КРЕАТИВНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ СПОСОБНОСТЯХ
В УЧЕБНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются взаимосвязи креативных и репродуктивных способнос-
тей в музыкальной деятельности. При этом в учебной музыкальной деятельности соот-
ношение репродуктивных и креативных способностей представляется проблемой, кото-
рая решается музыкантами-практиками повседневно. Рассматриваются различные
точки зрения на соотношение этих способностей в теории психологии применительно к
музыке.

R. Slonimskaya

CREATIVE AND REPRODUCTIVE ABILITIES
IN EDUCATIONAL MUSICAL ACTIVITY

The article deals with interrelation between creative and reproductive abilities in musical activity.
The ratio of creative and reproductive abilities in musical activity is presented as a problem that is
solved daily by professional musicians. Various points of view concerning the ratio of these abilities
are considered in terms of the theory of psychology.

Ум – это не деятельность,
а способность к ней.

 Аристотель

Проблема взаимосвязи креативных и
репродуктивных способностей человека –
одна из актуальных в системе как профес-
сионального, так и общего (массового) му-
зыкального образования. Важность иссле-
дования этой проблемы обусловлена тем,
что креативные и репродуктивные способ-
ности задействованы во всех видах музы-
кальной деятельности человека – в музы-
кальном образовании, музыкальном вос-
приятии, музыкальном творчестве (сочи-
нении музыки, музыкальной импровиза-
ции и др.), в музыкально-исполнительской
практике. В каждой из этих сфер способ-
ности всегда находятся в процессе разви-
тия и взаимодействия. Часто креативные
индивидуально-психологические свойства

человека стимулируют его репродуктивные
способности и наоборот.

Прежде чем приступить к рассмотрению
особенностей проявления репродуктивных
и креативных способностей в учебной му-
зыкальной деятельности, необходимо чет-
ко определиться в понимании этих терми-
нов. В современной психологии под спо-
собностями принято понимать «совокуп-
ность функциональных свойств (качеств)
системы, проявляющихся в эффективной
(т.е. успешной и качественной) реализации
конкретной деятельности» (В. Шадриков)1.
При этом репродуктивные способности
рассматриваются современными исследо-
вателями как природно-обусловленные
качества человека, проявляющиеся в его
умении воспроизводить запечатленное и
сохраненное в памяти строго «по образцу»
(В. Дружинин, М. Холодная и др.). В по-
нятие же «творческие способности» вклю-




