
Дети с нарушением интеллекта обладают 
потенциальными возможностями в развитии и 
формировании сложных двигательных актов, 
требующих осмысления, которые при занятии 
скалолазанием могут достичь достаточно высо
кой степени развития.

С 2010 года на базе спортивной детско- 
юношеской школы (СДЮШ) «Грань» города 
Новокузнецка была создана интегрированная 
группа, в которую вошли дети младшего 
школьного возраста с нарушением интеллекта, 
а так же воспитанники СДЮШ «Грань». В про
цессе тренировок с детьми работали:

-  Проскурин Александр Вячеславович, 
тренер, кандидат в мастера спорта по альпи
низму и спортивному скалолазанию;

-  Пьянкова Екатерина Ивановна, студент
ка факультета дошкольной и коррекционной педа
гогики и психологии, альпинист 3-го разряда.

На начальном этапе был оценен уровень 
физического развития детей с нарушениями 
интеллекта, на основании чего был разработан 
дополнительный комплекс тренировочных уп
ражнений, уточнено расписание тренировок, В 
дополнительный тренировочный комплекс, 
вошли упражнения лечебной физкультуры, на
правленные на коррекцию развития двигатель
ных качеств. Кроме того, учитывались группы 
здоровья детей и возрастные требования к ор
ганизации тренировочного процесса, введен 
охранительный режим.

В ходе проведения занятий помимо разви
тия двигательных качеств мы обращали свое 
внимание на коммуникативное развитие детей, 
чему способствовало включение в единый тре
нировочный процесс детей с нормативным пси
хофизическим развитием и детей с нарушением 
интеллекта. За время тренировок наблюдалось 
развитие коммуникативных умений: способно
сти входить и устанавливать контакт со сверст
никами, поддерживать и завершать общение, 
пользоваться разнообразными средствами ком
муникации, что, в конечном счете, улучшило 
социализацию детей обоих категорий.

Основным результатом работы явилось 
улучшение маркерных показателей физическо
го развития. Так, значительно улучшились по
казатели, характеризующие физиологическое

развитие (жизненная емкость легких с 1514, 35 
мл до 1984, 43 мл, становая сила с 287,56 Н до 
403, 78 Н, кистевая сила правой руки с 130,32 
до 156,23, статическая выносливость с 3,76 до 
6,96 с), а так же основные уровень развития 
основных движений (прыжок с места с 122,27 
см до 139,17 см, метание медбола с 306,45 см 
до 316,65 см ). Данные показатели на момент 
окончания основного этапа тренировок у детей 
с нарушениями интеллекта приблизились к та
ковым у их нормативно развивающихся свер
стников, посещающих секцию.

Полученные результаты обсуждались и 
получили высокую оценку на тренерском сове
те ДЮСШ «Грань». Были даны рекомендации 
адаптировать предложенную систему трениро
вок к детям с нарушениями опорно
двигательного аппарата. В перспективе, мы на
деемся осуществлять подготовку детей с огра
ниченными возможностями здоровья к пара- 
олимпийским играм.
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Психолого-педагогические 
конфликты в процессе 

педагогического общения

Данная работа посвящается изучению 
конфликтно-стрессовых ситуаций, которые 
становятся барьерами для эффективного педа
гогического общения.



Материалом для работы послужили дан
ные, полученные при работе с литературой, 
бесед с преподавателями школы-интернат №24, 
г. Североуральска, Свердловской области.

Актуальность данной проблематики 
обусловлена постоянным интересом психоло
гов и педагогов (Л.С. Выготский, A.A. Леонть
ев, A.C. Макаренко и другие) к изучению при
чин возникновения конфликтов в педагогиче
ском взаимодействии учителя и учеников, к 
поиску эффективных способов их преодоления.

Предметом настоящей работы является 
выявление типичных конфликтно-стрессовых 
ситуаций, их типология и способы разрешения.

Целью работы является анализ подобных 
ситуаций в психолого-педагогическом аспекте, 
что предусматривает решение следующих кон
кретных задач:

-  выявление характеристик педагогиче
ского общения с точки зрения социально
педагогического взаимодействия;

-  определение типологии конфликтов при 
обучении младших школьников и подростков;

-  характеристика типичных проблем
ных ситуаций и рекомендации их разрешения.

Педагогическое общение представляет со
бой коллективную систему социально-психоло
гического взаимодействия. В связи с этим мож
но выделить следующие линии общения: 1) об
щение педагога с отдельными учащимися; 
2) общение педагога через отдельных учащихся 
с коллективом в целом; 3) общение с коллекти
вом в целом; 4) общение педагога через коллек
тив с отдельными учащимися. Причем эти ли
нии общения находятся в постоянном взаимо
действии, пересекаются, взаимопроникают и т.п. 
В педагогической деятельности коллективность 
общения -  это не просто коммуникативный фон 
деятельности, а важнейшая закономерность пе
дагогического общения [1].

Исследования по проблеме общения по
казывают, что в процессе педагогического об
щения происходит взаимозаражение общаю
щихся, коммуникативное взаимозаражение пе
дагога и учащихся, существенным образом 
влияющее на творческое самочувствие педагога 
и класса. Это взаимозаражение возникает на 
основе эмоциональной общности переживаний

педагога и обучающихся, укрепляет ее, высту
пая одновременно как результат эмоциональ
ной общности. Этот эффект самым существен
ным образом влияет на содержательную сторо
ну педагогического общения, на уровень по
знавательной деятельности учащихся и т.п. 
Возникает известное педагогическое сопережи
вание. Учитель выступает как активатор сопе
реживания и заражает учащихся проблемой, 
совместным поиском, причем сопереживание, 
вызванное им у учащихся, в свою очередь, 
влияет на самого педагога.

Важно уметь воспринимать и оценивать 
эмоциональную реакцию класса в целом и каж
дого ученика в отдельности как показатель 
уровня и глубины восприятия информации. На 
этом педагогическом умении в свое время на
стаивал A.C. Макаренко, говоря, что «можно и 
нужно развивать зрение, просто физическое 
зрение. Это необходимо для воспитателя. Нуж
но уметь читать на человеческом лице, на лице 
ребенка, -  и это чтение может быть даже опи
сано в специальном курсе. Ничего хитрого, ни
чего мистического нет в том, чтобы по лицу 
узнавать о некоторых признаках душевных 
движений».

Эта способность педагога в известной ме
ре приближает его деятельность к художествен
ному творчеству, которое предполагает умение 
видеть то, что не видят другие, «распредмечи- 
вать» эстетическое содержание явления.

В педагогическом общении чрезвычайно 
важно адекватное понимание педагогом уча
щихся и учащимися педагога. Это способствует 
корректировке и интенсификации учебно- 
воспитательного процесса. В организации пра
вильного взаимопонимания в процессе педаго
гического общения существенную роль играет 
эмоциональная идентификация и эмпатия как 
способность «эмоционально (а не только ра
ционально) воспринять другого человека, про
никнуть в его внутренний мир, примять его со 
всеми мыслями и чувствами». Уметь эмоцио
нально идентифицировать себя с ребенком, за
жить его чувствами и мыслями, а значит, адек
ватно понять его мысли и переживания — 
сложная задача. Именно на этом качестве на
стаивал A.C. Макаренко [6]. Педагогически



очень ценно, когда учитель умеет проникать в 
психологическое состояние учащихся. Ведь 
«представление о партнере диктует выбор 
средства воздействия на него. Верное пред
ставление о партнере -  условие продуктивно
сти этих воздействий...» Педагог У.П. Королен
ко писал в «Учительской газете»: «Когда чув
ства не находят соответствующего выражения, 
резко снижается возможность взаимопонима
ния. Причина? Низкая эмоциональная культу
ра, неумение владеть формой эмоциональных 
переживаний и читать чужие эмоции. Для педа
гога это губительно».

Таким образом, эмоциональная иденти
фикация является важнейшим компонентом 
процесса педагогического общения, как перед 
организацией воздействия, так и после него. 
Здесь эмоциональная идентификация выступа
ет как элемент опережающий (прогностиче
ский) и завершающий (оценочно-уточняющий). 
Таковы функции эмоциональной идентифика
ции в процессе профессионально-педагоги
ческого общения.

Педагогическое общение как коллектив
ная система социально-психологического взаи
модействия состоит из следующих составляю
щих: общение педагога с отдельными учащи
мися, общение педагога с целым коллективом 
учащихся, общение педагога через отдельных 
учащихся с коллективом, общение педагога 
через коллектив с отдельными учащимися.

Важным компонентом педагогического 
общения является эмоциональная идентифика
ция, которая выполняет прогностическую и 
оценочно-уточняющую функции [5].

Можно выделить три аспекта профилак
тики пограничных стрессовых переживаний, 
которые являются причинами конфликтов в 
педагогическом общении: социальный, педаго
гический, медицинский.

Конфликтно-стрессовые ситуации в 
младших классах можно разделить на три 
группы: 1) дидактические, 2) этические, 3) за
предельно-этические.

Конфликтные ситуации, возникающие 
при работе с подростками делятся на следую
щие группы: 1) конфликты дисциплины,
2) конфликты в сфере дидактического взаимо

действия, 3) конфликты в методике обучения,
4) конфликты в тактике взаимодействия учите
ля с подростками, 5) конфликты этики.

В случае возникновения проблемы, про
воцируемой педагогом, ему предстоит решить 
следующие задачи: 1) определить сферу дейст
вия проблемы, 2) выбрать адекватный аппарат 
решения проблемы (попытаться изменить по
ведение ученика, свое поведение, среду, обста
новку взаимодействия).

Педагогу не следует пользоваться сле
дующими типичными замечаниями: 1) предпи
сывающие замечания, 2) подавляющие замеча
ния, 3) косвенные замечания.

Предписывающие замечания делятся на 
пять видов:

-  приказы, команды указания;
-  предостережения, угрозы;
-  нотации проповеди;
-  поучения;
-  советы предписания.
Подавляющие замечания делятся на

шесть категорий:
-  критика, противопоставления;
-  обязы вания, насмешка, стереотипизация;
-  интерпритация, анализирования, ди

агностирования;
-  поощрения, положительная оценка;
-  поддержка, симпатизирование, во

одушевление;
-  допрашивание, выспрашивание, рас

следование.
Косвенные замечание делятся на насмеш

ку, поддразнивания, развлекающие замечания.
Вместо этих трех типов негативных за

мечаний («словарь лягушки») учитель должен 
использовать замечания в своей полной форме 
(«словарь принца»).

Первая часть полного замечания -  объек
тивное описывание ситуации, неприемлемой для 
педагога. Вторая часть замечания -  адекватное 
описание конкретного эффекта неприемлемого 
поведения ученика. Третья часть замечания -  
сообщение о чувствах и эмоциях учителя в ре
зультате этого конкретного эффекта.

Трехчастное замечание предполагает, так 
называемый, способ сотрудничества в решении 
конфликтной ситуации [4].



В случае возникновения конфликтной си
туации при столкновении ценностей педагога и 
ученика следует использовать способ эффек
тивной консультации, также можно активно 
использовать тренинг эффективного профес
сионально-педагогического общения.

Это система обучения основам профес
сионально-педагогического общения, разрабо
танная автором, апробирована в различных ву
зах страны. В этой системе также обобщен ма
териал исследований Ю.П. Азарова, Л.Д. Ер
шовой, A.A. Леонтьева и других.

Можно использовать также упражнения, 
предлагаемые A.A. Леонтьевым: выстраивание 
логики предстоящего общения, тренировка пе
дагогической наблюдательности.

Эти упражнения не только развивают на
выки педагогической импровизации в общении, 
но и активно формируют педагогическое мыш
ление, на основе которого педагогическая им
провизация может оформляться.

Для того чтобы теория и методика про
фессионально-педагогического общения были 
хорошо освоены и активно внедрены в непо
средственную педагогическую деятельность, 
начинающему педагогу необходимо системати
чески работать над собой, увеличивать и ус
ложнять свой личный опыт общения с детьми.

Невозможно ожидать от школьников 
способности от природы к умению к психоло
гической и нравственной самореализации.

Главный способ бесконфликтного педаго
гического общения -  формирование высокого 
уровня педагогического профессионализма, вла
дение искусством выхода из конфликтных си
туаций без потери собственного достоинства [2].

Организация эффективного педагогиче
ского взаимодействия требует высокого уровня 
эмоциональной идентификации с объектом 
воздействия [3].

Необходима разработка индивидуальной 
лексики приспособления к объекту воздейст
вия, приемы их чередования, уместность ис
пользования.

На основе программы педагогического 
тренинга, необходимо в каждом конкретном 
конфликте стремиться развивать плодотворные 
стороны собственно педагогического общения

и вести борьбу с негативными наслоениями в 
общении.
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Оптимизация процесса обучения

Обучение молодого поколения является 
одной из важнейших и первоочередных задач, 
стоящих перед современным обществом. Про
цесс осознания огромной роли образования как 
одного из основополагающих факторов эконо
мического и социального прогресса, духовного 
становления личности, выдвинул на повестку 
дня вопросы интеллектуального, творческого 
развития студентов, высокого качества образо
вания, общей и профессиональной культуры. В 
связи с этим А.Н. Леонтьев писал, что «... об
разование -  самый прямой путь пополнения 
интеллектуального потенциала страны. Но этот 
потенциал представляет собой не просто запас 
знаний, навыков, мыслительных возможностей. 
Речь здесь идет, прежде всего, о людях, кото
рые владеют этим запасом. Вот почему и само 
дело формирования человека, т.е. его образова
ние и воспитание, становится сегодня важней
шей проблемой, ибо решение всех других зави
сит в конечном итоге от кадров и их убежде
ний». Под обучением подразумевается как пе
редача фундаментальных знаний об окружаю
щем мире, так и выработка социальных автома


