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М. I*. ЛК( ю т и  к
I>pl V имгии Л. С 11ушкина, Брест
I Inyiiii.ill рукпиоди гель Т В. Александрович, канд. пед. наук, доцент

<1111 jm il'.CkO I' РЛШИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ЮШКО 11.1101 О HOJPACTA ПОСРЕДСТВОМ 

м о д ш г ж м м х  ИГР

Фпрмиромимис' шороньи детей, полноценное развитие их организм а-  
один in  иг...... проблем в современном обществе. В период дошкольно
го дсп  гии у pcfti'iwu шк подымаются основы здоровья, всесторонней физи
ческой милптшниммостн и гармонического физического развития. Одним 
h i oiiuiiiMi.iK ергдеni комплексного развития ребенка-дошкольника, фор- 
MiipniiiiMMN гго фи шческих, интеллектуальных и психологических качеств, 
носап тмин v ririrll ноли, смелости, настойчивости, выдержки, решимости 
NIMIMKI'ICN модпижмыс игры

Hi рпи дни детей по прежде всего двигаться, действовать. Во время 
моднмжиых игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие 
качссиш, кик имициитшш и самостоятельность, уверенность и настойчи- 
i i o c t i . Оми приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать 
омрсдслгииыс нрпнмлп.

I In innik11 ин in рн косит коллективный характер. Мнение сверстников, 
к н к  т и п  п т ,  охи i i . i i i u c T  большое влияние на поведение каждого игрока. 
I) i n i i i u T i M i H ' i M  in качества выполнения роли тот или иной участник 
м о д н и ж н о й  i n  p i . i m o i k c i  m i  лужить поощрение или, наоборот, неодобрение 
г о н н р и ш е п  ги к  не i n  мриучиются к деятельности в коллективе.

Hi-pc сШойстнонмы противодействие одного игрока другому, одной 
команды другой, кш да перед играющим возникают самые разнообразные 
in iii'ih. iprhyuiiuiic мгновенного разрешения. Для этого необходимо 
н крщчиймшП срок оцемитъ окружающую обстановку, выбрать наиболее 
мрнниш.мпс игйстпие и выполнить его. Так, подвижные игры способствуют 
симомп'шамию Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников 
положиICIM.MMC >моции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабеваю
щей пк гтпмнн м.к) ммо1 'ократно проделывали те или иные приемы, проявляя 
необходимые ноленые качества и физические способности. Для возникно- 
HCMiiN ишерсса к игре большое значение имеет путь к достижению игровой 
цели характер и степень трудности препятствий, которые надо преодоле
на п. uim иопученич конкретного результата, для удовлетворения игрой.

Сорениовагельмый характер коллективных подвижных игр также 
можс| пктишпиронать действия игроков, вызывать проявление решительно
сти, мужсспш и упорства для достижения цели. Однако необходимо
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Воспитательные цели:

ственнь^произведени^™ ЧеСКОГО В° СП< ™  * 4
-  воспитание чувства ответственности за коллективный труд- 

воспитание уверенности в собственных силах.
Осуществление данной программы требует соблюдения общепелагс 

гаческих (научности, систематичности и последовательности, доступноста 
наглядности, прочности, воспитывающего характера обучена с^зн ател!

поста к о ^ л е Г 0™ ’ ИНДИВИДуального и специфических (систем
ности, комплексности, развития, рассмотрения нарушений речи во взаимо
связи с другими сторонами психического развития ребенка, деятельностно 
го подхода, учета этиологии и механизмов, учета симптоматики нарушение 
и структуры речевого дефекта, принцип обходного пути) принципов

Основные методы и приемы работы, используемые при подготовке 
игры-драматизации, -  инсценировки, чтение наизусть, объяснение разучи 

ание фольклорных произведений, словесные и подвижные игры ’вырази
тельное чтение учителя-логопеда, обсуждение и др. Все методы и Z e м J  
используются в комплексе, чередуются и дополняют друг д р Т а ?

Освоение программы определяется овладением воспитанниками 
старшего дошкольного возраета о ОНР следующими знания™

знание лучших образцов художественных произведений (от фольк
лора до авторских сказок, рассказов, басен, стихотворений)- 

знание интонационных правил;
-  знание элементов сценического искусства: знакомство с панто

-  знание невербальных средств общения -  
и умениями:

н а в ы к ш и ™ ™  произн“ ™ < '" “ ™  » Р»™ ико-инто„,ш овны м и

произведения^1^ Денное™ художественного

~ адекватно взаимодействовать с партнерами по роли связывать 
между собой словесные и физические действия.

Основу разработанной нами программы составляют произведения

н аруш ен и ям и^16 ПР° ф£ШМ0Й вос™ тания и обучения детей с тяжелыми 
нарушениями речи для специальных дошкольных учреждений Данная

Г Е £ Е Г " “ н* 5 Ч Л -  ™
Одним из наиболее эффективных средств коррекции интонационной 

выразительности ре,„ « « я  „ ф а - д р ^ в д и ,  ^  ее
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М«.».еПст..ие успешно осуществлялось, необходимо правильно ее организо- Г егодинески правильно подходить к выбору 
МГ/1ГМИН грамотно руководить процессом постановки игры, Учитывать 
ищишидуапьные и возрастные особенности каждого ребенка, показывать 
„„„мер правильно интонированной речи, выбирать увлекательное произ- 

с простьми и понятными детям диалогами, в которых тем 
по мепее, должны присутствовать средства выразительной речи. Лого д  
лонжси показывать детям пример выразительной речи.
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' 3. Грибова, О. Е. Технология организации логопедического обсл д -
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М. Г. БОРЕЦКАЯ
ЬоГУ имени А. С. Пушкина, Брест
I Ыучный руководитель -  Н. Н. Чайчиц, старшии преподаватель

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
I )  У С  ЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
( О ЦИ АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ироолема эмоциональной устойчивости привлекает внимание иссле- 
сл£й уже не одно десятилетие. Однако в последние годы эта тематика 

, | и т . особенно актуальной по причине усиления действия старых и появле- 
это и ускорение том но, жизни, „ з н а н и к л ь н ^ л и -  

чпш е интенсивности умственного труда, взрыв информации и т. ^ о э т о м у  
шипистает необходимость поиска путей оптимизации психического сост 
„им человека. Специалисты по социальной работе в территориальном цешре, 
,м | упмн мо взаимодействие с людьми, неспособными самостоятельно р 
„ „ „ „ ш  проблемами, несут ответственность за их разрешение, ™  ш вышает

их чмоциональной нагрузки. Ситуацияусугубляетсясло^ вш им ся

н „гщ пи.иасти  специалиста по социальной работе противоречием между
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можно сделать вывод о том, что большая часть сотрудников ТЦСОН, при 
нявших участие в исследовании, имеют высокий и средний показател1  

агрессивности в отношениях.
Анализ и интерпретация данных методики «Ш кала эмоционально! 

стабильности -  нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка демонстрируют 
что 64 % сотрудников ТЦСОН являются экстравертами, для них свой
ственны следующие основные качества: дружелюбие, активность, положи
тельное отношение к общению, также им присущи эмоциональная возбуж
денность, импульсивность, вспыльчивость, склонность к агрессивности. 
Необходимо отметить, что экстраверсия может способствовать перена
пряжению на работе, быть причиной повышенной эмоциональности, не
уравновешенности, также являться одним из факторов эмоционального 
выгорания у испытуемых. Интровертам, которые, согласно результатам 
исследования по данной методике, составили 36 %  испытуемых, свой
ственна замкнутость, сосредоточенность на себе, своих чувствах, утомляе
мость от активного общения, изоляция от социального взаимодействия, 
уравновешенность, сдержанность, контроль своих чувств, планирование 
своих действий заранее. Необходимо отметить, что интроверты меньше 
подвержены стрессу и менее эмоциональны внешне, но стресс у них может 
накапливаться и в результате приводить к вспышкам агрессии, неуравно
вешенности, нервозности. Болезненное восприятие стрессов и конфликтов, 
сниженные эмоциональные реакции не позволяют им нивелировать 
последствия перенапряжения.

В группе выявлено 8 % испытуемых с очень высоким уровнем ней
ротизма и 40 % испытуемых с высоким уровнем нейротизма, 12 % испы
туемых имеют средний уровень нейротизма и у 40 % наших испытуемых 
выявлен низкий уровень нейротизма, т. е. почти у половины испытуемых 
наблюдаются высокие показатели нейротизма. Нейротизм характеризует 
эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная ста
бильность или нестабильность) человека, следовательно, высокий уровень 
нейротизма у испытуемых может являться одним из факторов их эмоцио
нальной неуравновешенности, склонности к эмоциональному выгоранию, 
проявлению агрессивности в отношениях с людьми.

Анализ и интерпретация данных теста FPI показывают, что в группе 
испытуемых выявлено 72 % с очень высоким и высоким уровнем невро
тичности. Это говорит о высокой эмоциональной усталости работников 
ТЦСОН, их тревожности, они плохо справляются со стрессами, не могут , 
выбрать правильную концепцию поведения в конфликтных ситуациях. | 

Далее проанализируем те шкалы, выраженность которых в наиболь- 11 
шей степени отражает уровень их эмоциональной устойчивости или I  
неустойчивости у испытуемых. 40 %  респондентов проявили высокие I  
показатели по таким шкалам, как спонтанная и реактивная агрессия, раз- |
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фНМНЖимн т о щ и  II помощи и функциями оценки и контроля, что делает его
n |tin |t* i. m o ...... .... itI нги ii-iii.iiocri, эмоционально перегруж енной. У слож няю т-
М 1 1 мимнIм ii пш ик in специалиста, его профессиональным качествам,
IIWIkiiiiiimi м мнении imiim п р о т и в о с т о я н и я  эмоциональным перегрузкам.

1 ...................... качеством личности в этих условиях становится
и м  •MiiiiHiiiiiiHi.iiiiM устойчивость, которую необходимо формировать
................  н|||»|»ччт1оиал|.|10Й подготовки специалиста по социальной
I tut it * t и 1Ь • и-in щи 11 in-м проблемы эмоциональной устойчивости специа-
................... | "нин'п.ной работе занимались А. И. Панов, В. А. Фокин,

М II lull ни, А М Алексеев, П. В. Симонов, Н. Б. Шмелева, Р. Лазарус,
I 11 Мицмсщгпа и др.

lb  н. мипито исследования -  выявить индивидуально-психологиче-
' и ....... "(и ниш | и и »моциональную устойчивость у специалистов по соци-
-I и ним {пиши- и условиях т е р р и т о р и а л ь н о г о  центра социального обслужи- 
(IItIIИМ M i l l  0HCIIIIN.

И исследовании приняли участие 25 человек (мужчины и женщины 
и HiM|iin те от 25 до 55 лет) -  специалисты территориального центра соци- 
.... п .ч, I обслуживания населения (далее -  ТЦСОН). В рамках эмпириче-
■ нищ ми 1сдонпния использовались сл ед у ю щ и е  методики: тест «Агрессив- 
мп1 и. и отношениях» А. Ассингера (позволяет определить особенности 
"iiiiii'iiini испытуемых, а также в ы я в и т ь  уровни агрессивности в отношени- 
•|- \ i i-плою испытуемого), методика «Шкала эмоциональной стабильно-
■ I и иестибильности (нейротизма)» Г. Айзенка (направлена на изучение 
' I" h i  11 и нейротизма, степени э к с т р а в е р с и и -и н т р о в е р с и и , на определение 
и мигримента у испытуемых), м н о г о ф а к т о р н ы й  личностный опросник FPI 
(И Фиренберг, X. Зарг, Р. Г а м п е л ) ,  предназначенный для диагностики
■ "| и  и II и свойств личности, которые имеют первостепенное значение
ими п р о ц е с с а  социальной адаптации и регуляции поведения, тест на само- 
шнчпеу с Iрсссоустойчивости Н. В. К ирш евой , Н. В. Рябчиковой (определя-
■ | уровень стрессоустойчивости испытуемого).

Анализ и интерпретация данных теста «Агрессивность в отношени- 
нч" А Ассингера показывают, что почти У половины респондентов (48 %) 
ш ин"!!-!! средний уровень агрессивности в отношениях, у 32 %  испытуе
мы ч обнаружен высокий уровень и то льк о  у 2 0 %  испытуемых выявлен 
ни im iII уровень агрессивности в отношениях.

Агрессивность в отношениях н егати в н о  влияет как на самих специа- 
Niii urn II (СОН, так и на клиентов цен тр а , не способствует сплоченности 
'""ни I шип, повышает общий эмоциональный фон в группе специалистов. 
| Ми.in имей и такая ситуация п ер ен ап р я ж ен и ем , повышенной ответственно- 
• 11.14 специалистов ТЦСОН, н е д о с та то ч н ы м  умением минимизировать 
' ч ........ .. и конфликтные ситуации, снимать напряжение. Следовательно,
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дражительность, эмоциональная лабильность, и 8 % испытуемых прояв| 
ли достаточно высокие показатели по этим же шкалам. В то же время до! 
росовестное отношение к своим обязанностям, внутренняя культура пов! 
дения, воспитание не позволяют этим людям выходить из себя, они стар! 
ются соответствовать предъявляемым требованиям, сдерживают свои эм<] 
ции, стараются избегать конфликтных ситуаций. Высокие показатели 
этим шкалам не говорят о том, что работники ТЦСОН ведут себя неаден_ 
ватно в отношениях с посетителями и сотрудниками, напротив, нередк) 
такие работники загоняют эмоции «внутрь», внешне выглядят очень спс 
койными и уравновешенными, в то время как на самом деле их переполня 
ют негативные эмоции, ощущение усталости, эмоционального истощения. I

На основе анализа данных теста на самооценку стрессоустойчивостя
Н. В. Киршевой и Н. В. Рябчиковой мы выяснили, что в группе сотруднь 
ков ТЦСОН, принявших участие в исследовании, 60 % испытуемых им е| 
ют низкие либо средние уровни стрессоустойчивости, сотрудников с вы со| 
ким уровнем стрессоустойчивости выявлено 40 %.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
сотрудники ТЦСОН обнаруживают признаки наличия у них эмоциональ-j 
ной неустойчивости, нейротизма, показывают агрессивность в отношени- 
ях, склонность к обостренному восприятию ситуаций на высоком эмоцио-| 
нальном уровне, относительно невысокий уровень стрессоустойчивости.! 
Это проявляется в склонности к созданию конфликтных ситуаций, плохой] 
адаптации к стрессам, неумении найти выход из трудной ситуации, эгоиз
ме, неуступчивости, упрямстве. В группе испытуемых работников ТЦ С О н] 
большой процент работников с высокими показателями эмоциональной] 
лабильности, раздражительности. Все это указывает на необходимость! 
осуществления профилактических мер, направленных на повышение эмо
циональной устойчивости у специалистов по социальной работе и преду-j 
преждение у них эмоционального выгорания.

М. Ш. БОТВИЧ
БрГУ имени А. С. Пушкина, Брест
Научный руководитель -  Р. И. Чичурина, старший преподаватель

ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ИГРОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Компьютеры широко внедряются в повседневную жизнь. Возрастает 
количество людей, умеющих работать с компьютерными программами, 
играть в компьютерные игры. В настоящее время число людей,

■I

ними ((Mm hi, pm ic t ,  гак как многие сферы
»if .......................  | и. iiHiii.кшииия информационных

Hill ........ 11 hi к i yet «компьютерную зависи-
ь .............. ..  i т м и н н ы м  i' использованием компью-

|  MHMtMt t » | mhihhiiimt m < 4 остальных видов деятельно- 
ItHlllHIHM i 1|П i ими ИМ1Д1.МИ 111.

и» нннпшн г \ и шимми категория общества, одним 
|j§fH|*nN i ти п  in ппш. ннишис компьютера в развлека-

I М*1М ниннн.ншп iiuipiH iii уже не могут представить себе 
км* nip, in моим компьютерные технологии еще 

* I ни нм нПршнм, подобное увлечение может приве- 
MI имш hi А но уже приводит к формированию 

ниш и мшу и тую щ их ему проявлений (сужение соци- 
п||*|И|| иии'регни, ухудшение зрения и осанки, измене- 

1> учиАпнН тч и н щ .тк  ги). Исследователи указывают, что
I .............................. mMiii.Hiiepnoll зависимости у детей и подростков

мним шиш нПтгним и взаимопонимания с родителями, 
и Инниными шипами. ’) го во многом обусловлено недоста- 
нрнннншн и.щ | i i i i i h i i i i . i i i . i x  навыков. Такие подростки имеют

нркП'Иннм и »»*•* .................... . II шнмодейстииях и социальной адаптации.
П HHHi. fi Hi I .......... . цпн. состояла в выявлении соотношения

I (шипи |hi нн1 1   .......    >< HIHU.IKOII и уровня экспертности в компью-
1 И|1НЫИ М фм II и....... ... приняли участие 60 учащихся одной
hi I |it-н и м h i ............................................................... I li|.....  ширнете 14-15 лет.

1 1 . jiHi hi и .hi iMiHi|iit‘ii‘i it I lit) исследования был посвящен выявлению
.... mi ...... .. | .......in n .. ...................жых играх. Для этого использовался тест

I .п . | ..i ннн шиш.......пи in |нни ill компьютерной зависимости. Чем выше уро-
1н hi нн ...................... иимт.ннерных играх, тем выше выражена склонность
I. hi | it ми >Н н I im 11 i.ii 1 1 >'| >к> >11 кипи имости. 1>ыли получены следующие резуль-
i н 1 1 . 1 И   ...........  h i  m i ' h  i ни и  .............   уровень экспертности в компью-
1 . 1 .h iI.......his, ’(i рсеноиденгов средний уровень экспертности в ком-
.......... .. ii I in н in pin и (I " и респондент -  низкий уровень экспертности
и d i i M i i h i i i i e p i i w H  h i  р н х .  '  ■

II.............   и i m  нике (мнирического исследования был использован
I ii 11 ii н 11111. I...... . ни in- н и >i уровня развития социальных навыков (А. П. Голь-
....... Ни | IS ly in. | и I i.i опроса показали, что у 13 % респондентов определяет-
1 .1 HI.........II ...... пи. ра шития социальных навыков, у 47 %  респондентов -
. |н нннп  ...... т .  и у 40 % респондентов -  низкий уровень. Далее сопостав
им......... мин.in.и* уровни развития социальных навыков и экспертности

н  1 . 1  .....  н I i . i  ч i n  рнх у подростков (таблица).
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