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На современном этапе развития общества все 

больше возрастает экономическая и социальная зна-
чимость качественной подготовки специалистов вы-
сокого класса. Современное общество развивается в 
направлении возрастающей интеллектуализации че-
ловека и человечества, когда в полной мере проявля-
ется глубокая зависимость современной цивилизации 
от тех способностей и качеств личности, которые за-
кладываются в образовании. Качественная подготовка 
студентов определяет перспективы экономического 
реформирования России, служит критерием проводи-
мых экономических реформ. Образование к концу ХХ 
века стало ведущим механизмом развития наукоем-
ких, образовательноемких экономик. Без сильного, 
развитого образовательного потенциала Россия теряет 
возможности иметь сильную, развитую, конкуренто-
способную экономику. 

Качество специалистов-выпускников вузов зави-
сит не только от глубокого усвоения программного 
материала изучаемых дисциплин, но и от степени 
сформированности у них целостного мировоззрения и 
творческого мышления, которые помогут им адапти-
роваться на современном рынке труда. 

Подготовка специалистов ориентирует учебный 
процесс на три компонента творческой деятельности, 
качественно отличающиеся по своим функциям: ин-
формационную базу, творческое мышление и практи-
ческие навыки (профессионализм). Центральная зада-
ча вуза – активное воздействие на студента с целью 
формирования у него всех трех компонентов.  

Традиционный учебный процесс, инструктивно 
навязчивый по своей форме, позволяет студентам 
приобрести информационную базу. Поэтому для по-
вышения и эффективности творческой отдачи мысли-
тельных процессов, приобретения профессиональных 
навыков студентами специальности «Экономика и 
управление на предприятии» на кафедре «Маркетинг 
и предпринимательство» ОмГТУ разрабатываются и 
внедряются активные методы организации самостоя-
тельной работы студентов в рамках учебной научно-
исследовательской работы (УНИРс). 

Для координации работы за каждым курсом за-
крепляется преподаватель, ответственный за УНИРс. 
Он распределяет студентов по руководителям в нача-
ле учебного года и организует итоговую аттестацию в 
конце года, осуществляя тем самым основные функ-
ции управления: планирование и организация.  

Целью УНИРс является развитие творческого по-
тенциала студентов в познавательной и исследова-
тельской деятельности, формирование способности 
планировать и прогнозировать результаты своей са-
мостоятельной работы, и как следствие развитие 
внутренней и внешней самоорганизации будущего 
специалиста. Это особенно актуально для социальной 

востребованности выпускника и его профессиональ-
ного роста.  

Из сформулированной цели вытекают следую-
щие задачи: 

- стимулировать овладение студентами методо-
логией научного поиска; 

- содействовать способности обучающихся ана-
лизировать исследуемые явления; 

- формировать умение выдвигать и обосновывать 
конкретные практические предложения по совершен-
ствованию объекта исследования; 

- способствовать готовности студентов к управ-
лению собственной исследовательской деятельно-
стью; 

- создать предпосылки для осознания необходи-
мости непрерывного профессионального самообразо-
вания и самосовершенствования. 

Темы УНИРс, предлагаемые студентам, нацеле-
ны на развитие методологических знаний и умений и 
строго соответствуют получаемой специальности. 

Готовность студентов к управлению собствен-
ными исследованиями может сформироваться только 
при многократном воспроизведении опыта творче-
ской деятельности. Поэтому их самостоятельная ра-
бота организуется в контексте исследовательской дея-
тельности – поиск, сбор, анализ, выработка предло-
жений и их обоснование. Это позволяет студентам по 
всем перечисленным этапам, то есть многократно, 
пройти весь путь решения творческой задачи, отраба-
тывая необходимые умения и приобретая профессио-
нальные навыки. При этом руководитель УНИРс не 
контролирует деятельность студентов, а управляет 
внешними факторами: помогает выбрать объект ис-
следования, формулирует направление исследования, 
предлагает выбор методов анализа и т.п. Это создает 
условия для развития самостоятельности студента. 
Всю проделанную работу студенты оформляют в виде 
законченного продукта, основные результаты которо-
го защищают публично на внутривузовской студенче-
ской научной конференции.  

Ежегодная публичная защита помогает студен-
там адаптироваться к большой аудитории слушате-
лей, вырабатывает навыки составления доклада, вы-
бора графического материала, представленного на 
плакате, умение не только отвечать на заданные во-
просы, но и самому их формулировать. Работа оцени-
вается комиссией из преподавателей кафедры. Луч-
шие работы рекомендуются к публикации или пред-
ставляются на международную научную студенче-
скую конференцию «Студент и научно-технический 
прогресс», проводимую в г. Новосибирске. А студен-
ты выдвигаются на соискание повышенной стипендии 
разных уровней, что выполняет мотивирующую 
функцию управления. 

УНИРс имеет большое значение при обучении 
студентов-экономистов. Она прививает им навыки 
системного мышления, системного видения сложно-
сти взаимодействия хозяйственных процессов, умение 
видеть главное в производстве и реализации товаров и 
подчинять этому главному все второстепенные мо-
менты. Она позволяет взаимосвязывать разнопред-
метные факторы, влияющие на процесс принятия ре-
шения и конечный результат (экономические, матери-
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ально-технические, организационные и др.), целостно 
воспринимать ряд взаимосвязанных проблем. Защита 
УНИРс как активный метод обучения мобилизует 
резервы умственной деятельности, так как, с одной 
стороны, усиливает познавательно-оценочное воспри-
ятие информации, а с другой – восполняет пробелы в 
имеющейся информации за счет комплексного виде-
ния микропроблем, возникающих в процессе иссле-
дования. Это является одним из преимуществ УНИРс 
как метода обучения, поскольку студента-экономиста 
необходимо научить работать на опережение, предви-
дение возможных ситуаций успехов или потерь, ди-
намику развития производства. Что позволяет уже во 
время обучения в вузе сформировать у студентов не-
обходимые профессиональные навыки. 

 
 
К ВОПРОСУ РАННЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ 
МИНИМАЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СЛУХА У  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Мананкова О.И. 
Новосибирского Государственного  
Педагогического Университета, 

Новосибирск 
 
Одной из главных задач коррекционной педаго-

гики является своевременное выявление отклонений в 
развитии ребенка для того, чтобы наметить план кор-
рекционного воздействия и не упустить сензитивные 
периоды формирования когнитивных функций. 

1) минимальное снижение слуха - препятствие в 
развитии коммуникативной функции речи, формиро-
вание негативных черт характера (замкнутость, оз-
лобленность, агрессия). 

Необходимость раннего распознавания мини-
мального снижения слуха диктует рост количества 
детей с данной проблемой: 

2) причины и факторы, влияющие на снижение 
слуха у детей дошкольного возраста.  

Статистические данные: последствия лечения 
простудных заболеваний антибиотиками и препара-
тами ототоксического действия, акустические травмы, 
социальные условия (систематическое превышение 
уровня шума в быту) и т. п. 

3) дети, входящие в группу риска с подозрением 
на минимальное снижение слуха.  

Необходимость диспансеризации и наблюдения 
этих детей в сурдологических центрах не менее 6 ме-
сяцев (соответствующую информацию довести до 
сведения педиатров и ЛОР.врачей). 

4) при выявлении минимального снижения слуха 
срочная помощь сурдопедагога или коррекционного 
педагога, а также обученного логопеда.  Направления 
работы с детьми, имеющими МНС (минимальное на-
рушение слуха): 

а) выработка условно-двигательного рефлекса на 
звук (сначала на шумы, на гармоничные звуки, затем 
на предложения, подкрепленные действием, слова , 
звуки речи), 

б) локализация звуков в пространстве, 
в) выработка навыка различения звуков разных 

характеров (тонкая дифференцировка: звук большого 
барабана, звук маленького барабана; звук дудочки , 

звук свистка ; глухой звук "С" , звонкий звук "З" и 
т.п.), 

г) развитие слухового восприятия с ситуативной 
зависимостью (с опорой на зрительный анализатор), 
затем переход только на слуховое восприятие нерече-
вых и речевых звуков. 

5) учитывая вышеизложенное, назрела необхо-
димость обучения логопедов работе с детьми, имею-
щими МНС, по развитию слухового восприятия, по 
формированию слуховых образов, по распознаванию 
интонационных компонентов устной речи ( выделе-
ние синтагм – интонационно-смысловых единиц уст-
ного высказывания, темпо-ритмическая организация 
устного высказывания, словесное ударение, логиче-
ское ударение, паузирование ). 

В ВУЗах, где ведется обучение по специальности 
031800 "ЛОГОПЕДИЯ" целесообразно по данным 
направлениям вести курс по выбору: "Раннее распо-
знавание МНС и реабилитационные мероприятия по 
развитию слуховых функций" к чтению данного курса 
привлечение специалистов, преподающих дисципли-
ны по сурдопедагогике. 

6) для успешной работы в данном направлении 
предусматривается активная помощь родителей, 
имеющих детей с МНС. 

Для этого со стороны сурдопедагогов, коррекци-
онных педагогов и логопедов разрабатывается план 
необходимых мероприятий по: 

а) информированию родителей о том, чем чрева-
то равнодушное отношение к МНС и надежда на то, 
что все образуется само-собой; 

б) ликвидации безграмотности родителей по про-
блемам снижения слуха,   

в) обучению родителей методам и приемам педа-
гогического воздействия по развитию слуховых 
функций и приспособительных реакций при общении 
с окружающими, 

7) ранее описанное подводит к рассмотрению во-
проса о возможности создания в крупных городах 
координационных центров совместной сурдологиче-
ской и сурдопедагогической помощи населению с 
МНС. Направления работы данных центров: 

а) тесное сотрудничество медицины и педагоги-
ки, 

б) патронаж семей, имеющих детей с МНС (кор-
рекционные педагоги), 

в) обучение и воспитание детей с МНС в обще-
образовательных учреждениях. 

Нагрузка ложиться на логопеда (интеграция де-
тей с МНС),  

г) тесное сотрудничество коррекционных педаго-
гов, ведущих сопровождение детей с МНС, с учите-
лями начальных классов массовых школ.   

Коррекционные педагоги осуществляют обуче-
ние учителей в работе с детьми, имеющими МНС,. 

д) осуществление контроля над приостановлени-
ем распада речи у детей с МНС со стороны логопедов 
и коррекционных педагогов. 

 
 
 
 
 


