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Аннотация. В статье рассматривается применение образовательных программ при обу-
чении студентов с нарушениями слуха в организации среднего профессионального образования 
с учетом особых образовательных потребностей данной категории лиц.  

Аnnotation. The article considers the application of educational programs in teaching students 
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the special educational needs of this category of persons. 
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На пути овладения профессией студент включен в различные виды деятельно-

сти: общественную, учебную, научную, исследовательскую. Основное место в процессе 
образования студента принадлежит учебно-профессиональной деятельности во время 
аудиторных занятий (лекций, семинаров, практических, лабораторных работ) и внеа-
удиторных (самостоятельная работа). 

Особенность методики обучения в профессиональном образовательном учре-
ждении – приобщения студентов к методам самостоятельного познания и научно-
обоснованного действия: изучение методов науки и путей их применения, формирова-
ние интеллектуальных умений и навыков, уметь самостоятельно находить необходи-
мую информацию и пополнять свой багаж знаний в современной цифровой среде. 

Определение «особенности учебной деятельности студентов с особыми образо-
вательными потребностями» в условиях профессиональной образовательной организа-
ции объединяет  требования федерального государственного образовательного стан-
дарта  и состояние здоровья студента, его физические и умственные возможности, уро-
вень школьной подготовки, этические особенности, материально-техническое оснаще-
ние учебного процесса, требования работодателей к будущим специалистам и необхо-
димость сохранения их здоровья, развития творческого потенциала. 

Психолог А.Н. Леонтьев главным признаком деятельности считает ее предмет-
ность. Он пишет, что деятельность, в том числе и учебная, всегда направлена на преобра-
зование того или иного предмета (части) окружающей действительности. Взаимодействие 
человека с предметом деятельности обеспечивает удовлетворение его потребностей. 

Является ли потребностью наличие у человека образования? В западной литера-
туре это показывают как изменения парадигмы образования. Если раньше была прямая 
связь между уровнем образования,  социальным статусом и материальным положени-
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ем, то сегодня она отсутствует. Для студентов, которые пришли учиться это так. Есть 
ли у них потребность учиться? На этот вопрос мы не можем ответить однозначно. 
Наличие и получение образования повышают самооценку человека и это, составляю-
щая часть определение качества жизни отдельного человека и общества в целом, во-
прос развития экономики, общества,  государства. 

Цели обучения уже определены федеральным стандартом и программами для 
каждой специальности. Для организации учебной деятельности студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья необходимо учитывать все вышесказанное. Опираясь 
на эти условия и психолого-педагогические основы обучения лиц с нарушением слуха, 
опорно-двигательного аппарата, психоэмоционального развития определяются прин-
ципы и методы обучения.  

Приоритетные для педагога взаимосвязанные задачи: 
- определить цели, объем и контекст изучаемой информации; 
- выделить особые образовательные потребности лиц с нарушениями слуха; 
- создать условия для запоминания, усвоение и воспроизведения информации 

студентом, последовательность изучения, связи, структуру, отдельные блоки; 
- выделить источники информации, которыми могут воспользоваться студенты, 

в том числе адаптированные с учетом различных видов нарушений. 
- формировать цифровую образовательную среду образовательной организации как 

единое пространство коммуникации для всех участников образовательных отношений. 
Образовательные программы всех специальностей весьма насыщенны и по со-

держанию дисциплин, и по объему самостоятельной работы, и по наличию терминоло-
гии. Для студентов с проблемами слуха каждое новое слово – это целое открытие. И 
чем разностороннее, ярче оно будет представлено, тем быстрее будет понят и усвоен 
учебный материал. 

Известно, что обучение в педагогическом процессе складывается из нескольких 
компонентов: вербально-деятельностный компонент (слово – инструмент познания); 
ценностно –ориентационный компонент (личностная мотивация обучения); компонент 
движения (взаимодействие преподавателя и студента),  в процессе обучения глухих и 
слабослышащих составляющие  самого процесса несколько видоизменены, осложнены 
и требуют учета особенностей лиц с нарушениями слуха. 

К общим особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

- создание доступной инклюзивной образовательной среды; 
- комплексное психолого-педагогическое воздействие для минимизации нару-

шений; 
- учет специфики восприятия и переработки информации; 
- обучение на основе реализации «обходных путей»; 
- использование специальных методов, приемов и средств формирования регу-

лятивной и рефлексивной деятельности; 
- специальное поэтапное обучение использованию устной и письменной речевой 

коммуникации в различных видах деятельности (на основе усложнения языковых 
средств, расширения опыта речевого взаимодействия и воздействия); 

- включение в содержание обучения специальных разделов или дисциплин, ко-
торые не предусмотрены в образовательных программах нормально развивающихся 
сверстников; 

- большая в сравнении с нормально развивающими сверстниками индивидуали-
зация обучения; 

- применение специальных методов и приемов формирования профессионального 
самоопределения (осознание профессиональных возможностей, развитие способностей, 
знаний и умений в определенных областях деятельности, соответствующих требованиям к 
различным профессиям), потребности во включении в профессиональную деятельность; 
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- оказание специальной помощи в подготовке к самостоятельной жизни в обще-
стве, социальной адаптации по различным направлениям (формирование активной 
жизненной позиции, ценность здорового образа жизни, этика и психология семейной 
жизни, преодоление тяжелых жизненных ситуаций, коппинг-стратегии, профилактика 
аддиктивного и делинквентного поведения); 

- разработка программ психолого-социального развития с использованием раз-
личных форм организации деятельности (групповых, коллективных; кооперативное и 
помогающее поведение) [2]. 

Специфические особые образовательные потребности обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

Обучающиеся с нарушениями слуха: 
Слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно имплантированные: 
- специальное сопровождение сурдопедагога; 
- использование специальных методов и приемов развития слухового восприя-

тия, его совершенствование и тренировка в условиях одноканальной и многоканальной 
коммуникации; 

- коррекция и развитие устной и письменной речи как основы обучения и социа-
лизации; 

-использование лингвистических и паралингвистических средств для освоения 
учебного материала и осуществления полноценной коммуникации; 

- применение технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, индивидуальных слуховых аппаратов (имплантов) и других личных адап-
тированных средств в учебных и жизненных ситуациях; 

- применение компьютера в качестве средства коррекционного воздействия в 
процессе слухового восприятия, формирования словесной речи, мышления; 

Глухие: 
- специальное сопровождение сурдопедагога; 
- использование специальных методов и приемов по тренировке и развитию 

остаточного слуха, в том числе – технических звукоусиливающих средств; 
- проведение специальной работы по обогащению представлений о многообра-

зии окружающей звуковой среды на основе разных видов восприятия; 
- включение работы по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи, лингвистических и паралингвистических средств речевой коммуникации, различ-
ных видов устной и письменной речи; расширение профессионального словаря; расши-
рению социального опыта, контактов со слышащими; 

-использование специальной знаково-языковой системы общения; 
- проведение работы по развитию эмоционально-волевой сферы (эмпатии, со-

чувствия, сопереживания); 
применение компьютера в качестве средства коррекционного воздействия в 

процессе слухового восприятия, формирования словесной речи, мышления [2]. 
Включение студента с особыми образовательными потребностями в многосто-

роннюю учебно-исследовательскую деятельность с разнообразной системой  методов 
познания, организационных форм и видов обучения, с одной стороны, не простая зада-
ча, которая имеет свои характерные черты, с другой, эффективный способ формирова-
ния перечисленных компетенций. Активное и правильное включение ресурсов совре-
менной цифровой среды позволит преподавателю с учетом особенностей студентов с 
нарушениями слуха повысить качества освоения федерального государственного обра-
зовательного стандарта. 
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STEAM ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
STEAM TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION 

Аннотация. В статье рассматриваются сущность, особенности STEAM технологий, а 
также возможности использования STEAM технологий в дошкольном образовании. 

Abstract. The article discusses the essence, features of STEAM technologies, as well as the 
possibilities of using STEAM technologies in preschool education. 
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Современные стандарты дошкольного образования России ставят перед педагогами за-
дачу формирования не только целостной, всесторонне развитой, гармоничной лично-
сти, но и личности конкурентоспособной, быстро адаптирующиеся, способной эффек-
тивно работать в условиях стремительно развивающегося, высокотехнологичного мира. 

Стоит отметить, что в практике дошкольного образования США STEAM техно-
логии появились несколько лет назад, а, предшествующая им, STEM концепция – еще 
раньше, в конце 90-х годов ХХ в. [1]. 

STEAM технологии в российское образование пришли сравнительно недавно, 
однако уже успели завоевать уважение педагогов и интерес со стороны исследователей. 
Так, STEAM технологии привлекли внимание научных деятелей в области педагогики, 
экономики, программирования, дефектологии, психологии. 

STEAM – акроним, образованный от английских science (наука), technology 
(технологии), engineering (инженерное искусство), art (искусство), mathematics (матема-
тика). 

Категории “science” включает в себя все естественные науки, такие как биоло-
гия, химия, физика, геология, география, анатомия, медицина, астрономия. 
“Technology” – такие науки, как робототехника, кибернетика, информатика.  

Категория “engineering” подразумевает использование знаний в области инжене-
рии и конструирования. “Art” – включает в себя не только изобразительное искусство, а 
все гуманитарные науки в целом, в том числе и иностранные языки, и новые медиа, и 
живопись, и танцы, и театр, и музыку.  

Категория “mathematics” подразумевает использование знаний в области алгеб-
ры, геометрии, статистики и логики. 

Исследователи в области образования сходятся во мнении, что именно STEAM 
технологии дают возможность подготовить ребенка к реальной жизни, с помощью 
применения теоретических знаний на практике.  

Внедрение STEM технологий в образование способно дать хорошие результаты 
в подготовке специалистов в сфере цифровой экономики [7]. Х. Шарапан в своем труде 
«От STEM к STEAM: как педагоги раннего детства могут применять подход Фреда 


