
-  повы ш ение конкурен тоспособности  учреж дения образования на ры нке образовательн^ 1х  услуг; раз

работка маркетинговы х концепций с учетом  региональн^хх программ , социальн^хх запросов целевы х субъ

ектов, востребую щ их образовательны е у сл уги  и  подготовленн^хх специалистов;

-  повы ш ение статуса  вузовской науки  как одного из основн^хх ф акторов обеспечения вы сокого ка

чества подготовки  специалистов, развития производительны х сил общ ества и  непреры вного обновления 

содерж ания вы сш его образования; становление и  развитие научны х ш кол известны х учены х учреж дения 

вы сш его образования, ф ормирование исследовательские традиции , развитие научного потенциала; ин 

теграция университетской, академической и  отраслевой  науки; научное и  культурное сотрудничество с 

други м и  вузами  страны  и  зарубежья, направленное на укрепление меж вузовского сотрудничества и  м еж 

дународны х связей, повы ш ение проф ессионального мастерства и  расш ирение инновационного педагоги

ческого опы та проф ессорско-преподавательского состава;

-  пов^1ш ение эф ф ективности преподавательской деятельности  посредством  применения инновацион

ны х методик в образовании, новизны  проводимы х исследований, соверш енствования преподавания и  обра

зовательны х программ , материально-технической базы  и  инф ормационно-образовательной среды, а такж е 

в соответствии  со степенью  удовлетворенности  студентов качеством образовательного процесса; ф ормиро

вание у преподавателя активной позиции субъекта своего проф ессионального развития, мотивации реализа

ции  в полной мере своего личностного  и  проф ессионального, в том  числе научного потенциала;

-  откры тость  и  м н огоступен чатость  организационной  структуры  учреж дения вы сш его образования, 

ф ормирование его организационной  культуры; введение новы х организационно-правовы х ф орм управле

ния в вы сш ей  ш коле, базирую щ ихся на инновационн^хх технологиях, соответствую щ их динамике соци 

ально-экономических изменений.
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У Д К  376

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ б у д у щ и х  л о г о п е д о в

Гал ьп ер и н а  Л . Л ., Габьева  Л . Л . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го сударствен н ы й  

ун и вер си те т и м ен и  А . А . Кулеш ова» , каф едра сп ец иал ьн ы х  п си хол о го -п ед а го ги чески х  д и сц ип ли н )

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования различн г̂х видов самостоятельной работа: студентов- 
логопедов в подготовке к работе в инклюзивной образовательной среде в условиях педагогического вуза.

В  современн^ 1х  условиях  развития си стем ы  образования, переходе к  инклю зивном у образованию  все 

больш е возрастает потребность в нестандартно м ы слящ их творческих личностях.

В  Республике Беларусь в образовательном  стандарте вы сш его образования по специальности  « Л ого

педия» прописан^! основны е группы  компетенций, которы е долж на! бы ть сф ормированы  при  освоении  

образовательн^ 1х  программ: академические, социально-личностн^хе, проф ессиональны е.

В  требованиях к  академическим  компетенциям  указано, что  специалист долж ен ум еть  работать сам о 

стоятельно, бы ть способны м  порож дать новы е идеи  (обладать креативностью ).

О сновой  современного подхода к  подготовке будущ их логопедов, готов^хх к  работе в условиях  ин 

клю зии, долж ны  бы ть не столько учебны е дисциплины , сколько способы  мы ш ления и  деятельности  сту 

дентов. П р и  этом  в процессе обучения важ но развивать у  студентов такие способности , как: творческая
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активность, креативное мы ш ление, умение оценивать, рационализировать, бы стро  адаптироваться к  и з

м енчивы м  потребностям  рынка. П риобретение таких  навыков во м н огом  зависит о т содерж ания, ф орм и  

методов обучения.

В  качестве образовательн^хх инноваций  современная вы сш ая ш кола активно внедряет модульную си

стему, си стем у  кредитов и  рейтинговую  систему. В се  названны е инновации  отличаю тся  м обильностью  

и  взаимосогласованностью . В  результате разрабаты ваю тся такж е интегрированны е образовательн^хе м о 

дели: модульно-рейтигновая и  кредитно-рейтинговая.

К ак  показали исследования С .Н . К оптевой , А .П . Л обанов и  Н .В . Д роздова [1; 2], в рамках эти х  си 

стем  мож но активно использовать тр и  вида самостоятельной  работы: контролируемую  самостоятельную  

работу (К С Р ), управляемую  самостоятельную  работу (У С Р )  и  самообразование. Указанны е виды  сам осто 

ятельной  работы  различаю тся по двум  критериям: активности  и  осознанности .

Контролируемая самостоятельная р а б о та  вы полняется на уровне операций, им еет сам ы й  низкий 

индекс активности  и  осознанности . С туден ты  работаю т под контролем  «задания», которое они  вы полня

ю т, предполагается наличие определенного алгоритма или  аналогии  с целью  ф ормирования навыка. К С Р  

органично согласуется с модульной  технологией  образования. В  этом  случае тем п  и  объем  изучаемого 

материала строго  детерминирован, условием  перехода к  новом у модулю  вы ступает успеш ное вы полнение 

ф орм контроля по преды дущ ему модулю  (тест, контрольная работа, зачет, экзамен). Кредитная систем а 

такж е подходит для организации КСР. К редитны й  балл мож но заработать как в аудитории, та к  и  вне ее, 

при  наличии  пош агового и  и тогового контроля.

Управляемая самостоятельная р а б о та  предполагает более вы сокий  уровень активности  студентов, 

преподаватель вы ступает в качестве ф асилитатора, он  не столько контролирует учебную  деятельность, 

сколько стим улирует ее. Такая работа обязательно предполагает наличие целеполагания. У С Р  предполага

е т уровень ф ормирования не просто  навыков и  операций, а ум ени й  и  действий, способность  осущ ествлять 

перенос, обращ ение к  м еж предм етны м  связям, инвариантны й характер вы полнения задания.

У С Р  такж е м ож ет использоваться в модульном  образовании, но здесь необходимо, чтобы  м одули  раз

рабаты вали сам и  студенты , ч тобы  они  «сам и  себе б^хли методистами^). С  точки  зрения преподавателя, 

модуль на этом  уровне удобен  как ф орма организации учебной  деятельности , целы й модуль мож но пере

вести  на самостоятельное изучение.

И спользование У С Р  в условиях  кредитной  систем ы  зависит о т того , насколько преподаватель готов 

дать кредит доверия, а студент -  взять на себя ответственность. К редитны й  балл как ограничивает свободу 

при  вы полнении  К С Р, та к  м ож ет и  поощ рять ее при  У С Р .

Самообразование рассматривается как конечная цель организации  самостоятельной  работы , как иде

альны й план учебной  деятельности . Самообразование возникает только на уровне действий  и  деятель

ности . Л ичность , способная к  самообразованию , руководствуется внутренней  мотивацией, сама стави т 

перед собой  цель и  вы бирает способы  ее реализации. О на не нуж дается в пош аговом  и  внеш нем  контроле.

М одульны е технологии  не исклю чаю т возм ож ности  самообразования студентов. Самообразование 

м ож ет бы ть основано и  на систем е кредитн^хх баллов.

Рейтинговая инновационная систем а в чистом  виде встречается достаточно редко. С лож но избавится 

о т  субъективны х предпочтений  и  использования размы ты х оценочны х критериев при  определении л уч 

ш его студента. К ак  правило, рейтинговая систем а на практике сама базируется на кредитах и  отметках.

О птим альны м  методическим  обеспечением  самостоятельной  работы  студентов м ож ет вы ступать си 

стем а  учебно-методических комплексов ( У М К )  нового поколения, блочно-модульная систем а обучения в 

сочетании  с инф ормационны ми  технологиям и , проектны е, исследовательские ф ормы  обучения, исполь

зование рейтин говой  систем ы  оценки  знаний, ф орм текущ его и  и тогового тестирования, в то м  числе на 

компью терной  основе.

В  подготовке будущ их логопедов м ы  используем  учебно-методический  комплекс по дисциплине «Ло- 

гопедагогика», содерж ащ ий различн^хе ф ормы  сам остоятельной  работы  студентов. В  том  числе, вы полне

ние заданий к  практическим  и  лабораторн^хм занятиям  (например, написание эссе «Л ичн ость  логопеда»), 

составление схем  и  таблиц  («Взаимосвязь логопедагогики  с дру ги м и  науками»), конспектирование и  ре

ф ерирование спец иальной  ли тературы , вы полнение кон тр ол ьн ы х  работ, под готовка  реф ератов, работа  

с би бли отечн ы м и  каталогам и , п о и ск  необходи м ой  инф орм ац ии  в се ти  И н терн ет, в то м  числе на сайте 

A sab liv a .b y  (инструктивно-методические письма М и н истер ства  образования Республики  Беларусь), рабо

та  в среде M O O D L E , содерж ащ ей учебн^хе и  учебно-методические материалы , компью терное тестирова

ние, построенное на блочно-модульной основе.

С амостоятельная работа студентов-логопедов осущ ествляется в соответствии  с объем ом  и  структу 

рой  програм м  и  учебного  плана. В рем я  и  м есто  студенты  вы бираю т самостоятельно, ч то  удобно для днев

н ой  и  заочной ф орм получения образования.
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Таки м  образом, названн^хе педагогические ф ормы  и  средства предполагаю т разработку для сам остоя

тельного вы полнения студентам и  заданий различного уровня слож ности , обеспечиваю щ их самопроверку, 

самоконтроль и  коррекцию  учебно-исследовательской  деятельности  студентов [3].
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У Д К  373.29

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Д едулевич  М . Н . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . К улеш ова» , каф едра п ед а го гики  д е тств а  и  сем ьи )

Аннотация. В статье рассматриваются проблема: физической подготовки детей к школе; определяются понятия физи
ческой готовности; предлагаются критерии оценки физической готовности ребенка к школьному обучению.

В оп росы  подготовки  детей  к  обучению  в ш коле являю тся актуальны ми  для исследователей на про

тяж ении  м н о ги х  лет. О дной  из проблем  при  рассм отрении  данного вопроса является противоречие м еж 

ду необходим остью  комплексного подхода к ф ормированию  всесторонней  го товности  дош кольников к 

обучению  в ш коле -  и  сущ ествую щ им  неравнозначн^хм отнош ением  к  отдельны м  сторонам  готовности , 

в частности , недостаточн^хм вним анием  к  ф ормированию  ф изической готовности . К  сож алению , в учреж 

дениях дош кольного образования в систем е подготовки  детей  к ш коле зачастую  отдается предпочтение 

интеллектуальному развитию , при  этом  роль ф изической подготовки  явно недооценивается.

С ледует отм етить, что  само понятие ф изической го товности  в литературе трактуется  неоднознач

но. О дни  авторы  ф иксирую т внимание на ф изиологических показателях, другие дополняю т содерж ание 

ф изической подготовки  показателями двигательного развития. Н апример, М .Ю . С тож арова предлагает 

вклю чить в это  понятие такие компоненты , как: биологический  возраст ребенка, сф ормированность фи

зического и  психологического здоровья, уровень и  частота заболеваемости  ребенка, уровень его нервно

психического развития [1] . В .А . Я ким енко  особо вы деляет в качестве показателей ф изической го товности  

состояние здоровья, ф изическое развитие, развитие ф ункциональны х систем  организма ребенка, ф изиче

скую  подготовленность, развитие мелкой м оторики  рук, овладение культурно-гигиеническими  навы ка

м и  [2]. Е .М . О мельченко в качестве основного  критерия вы деляет ф изиологическую  готовность, а именно 

уровень ф изического и  биологического развития, состояние здоровья [3]. В  пособи и  «Впереди  школа» 

авторы  вклю чаю т в содерж ание ф изической подготовки  уровень развития двигательны х ум ений  и  ф изи

ческих  качеств, степень двигательной  активности  ребенка [4].

Таки м  образом, все авторы  однозначно сходятся в одном: успеш ность обучения ребенка в ш коле на

прям ую  зависит о т уровня его здоровья, гарм оничн ости  ф изического развития, сф ормированности  ф унк

циональны х систем , развития движ ений  и  ф изических качеств, мелкой моторики, владения необходимы 

м и  ги гиеническим и  навыками.

К  сож алению , по данн^хм исследований далеко не все дети  приходят в ш колу с хорош им и  показате

лям и  ф изической готовности . Установлено, ч то  здоровы м и мож но  считать лиш ь 20-25%  будущ их перво

классников, у  40%  наблю дается наруш ение осанки  и  проблемы  со стопой. В  процессе обучения в ш коле 

проблемы  со здоровьем  м о гу т  усугубляться, поскольку характерны м  для детей  5-6-летнего возраста яв

ляется незаверш енность процессов развития. Н аруш ение ги гиенических  требований  к  распорядку дня 

первоклассника, в частн ости  недостаточная двигательная активность, статическая нагрузка на опорно

двигательны й аппарат, связанная с продолж ительны м  сидением  за партами, м о гу т  вы звать наруш ения 

осанки, стать причиной  плоскостопия.

Такж е у первоклассников м о гу т  наблю даться тр удности  при  овладении письмом , так  как мелкие 

м ы ш ц ы  ки сти  ещ е недостаточно развиты . В ы сш ая  нервная деятельность у  детей  этого  возраста неустой 

чива, процессы  возбуж дения преобладаю т над процессами  тормож ения. Э то  сказы вается на концентрации  

внимания и  проявляется бы строй  утом ляемостью .
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