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с трудом определяют ударную гласную, а 

тем более безударные гласные, поэтому не 

могут подобрать проверочные слова. При 

несформированности фонематического слу-

ха ученики тоже допускают ошибки при 

подборе проверочных слов. Кроме того, пра-

вильному выбору проверочных слов мешает 

бедность словарного запаса и отсутствие 

языкового чутья. 

Таким образом, нарушения письменной 

речи являются распространенным речевым 

расстройством у школьников. 
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моциональный интеллект (EQ) – спо-

собность человека управлять самим со-

бой и другими людьми. Эмоциональный ин-

теллект включает в себя самосознание, кон-

троль импульсивности, уверенность, само-

мотивацию, оптимизм, коммуникативные 

навыки, умение эффективно выстраивать вза-

имоотношения с другими людьми. Эмоцио-

нальный интеллект играет важнейшую роль в 

жизни и карьере каждого человека. Однако 

для того, чтобы этот уникальный вид интел-

лекта проявился и сработал, он должен разви-

ваться не путем тренингов и семинаров во 

взрослый период жизни, а еще в детском саду 

через осознание дошкольником роли и зна-

чимости окружающих его людей [1, с. 23]. 

Однако долгое время проблема развитию 

эмоционального интеллекта не уделяли 

должного внимания. Лишь с введение феде-

ральных государственных образовательных 

программ для дошкольников ситуация поме-

нялась. Развитие эмоционального интеллекта 

стало одним из приоритетов. В разделе ФГОС 

ДО «Социально-коммуникативное развитие» 

отмечена потребность формирования соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, 

развития готовности к коллективной работе с 

ровесниками [5, с. 20]. 

Но есть категория детей, которые испы-

тывают трудности в формирование эмоцио-

нального интеллекта, так как у них имеются 

патологии зрительного анализатора. Из-за 

нарушения различительной способности, 

глазодвигательной координации, цветораз-

личения, сужения границ поля зрения, воз-

никают изменения в процессах восприятия: 

фрагментарность, уменьшение объема, за-

медление темпа, сокращение суждений. А так 

же зрительно-пространственной ориентации 

(это проявляется в том, что дети не выделяют 

глубину, удаленность, протяженность про-

странства). Они не могут на расстоянии вос-

принимать мимические и пантомимические 

проявления собеседника, что приводит к не-

адекватному восприятию реальных состояний 

и характеристик, а значит, нет достаточного и 

точного социального общения. 

Следовательно, нет полных и точных 

представлений о том, как могут выражаться 

согласие и несогласие, одобрение, удивление 

и другие эмоциональные проявления. Пред-

ставления о мимике, жестах, пантомимике 

очень непрочные и расплывчатые [2, с. 34]. 

Л.И. Солнцева отмечает, что, не владея 

мимикой, дети не могут передать свое эмо-

циональное состояние. Соответственно, не 

могут оценить и эмоциональное состояние 

партнера [3, с. 114]. 

Можно сделать вывод, что дети с наруше-

нием зрения нуждаются  в квалифицирован-

ной помощи по формированию эмоциональ-

ного интеллекта. 

В ходе исследования нами были обследова-

ны дети группы компенсирующей направлен-

ности МБДОУ «Детский сад «Журавлик». 

Констатирующий эксперимент проводился 

по трем методикам: методика цветовой тест 

М. Люшера (эмоциональный компонент), ме-

тодика идентификации эмоций А.Д. Кошеле-

вой (когнитивный компонент), методика 

«Сюжетные картинки» Ю.А. Афонькиной, 

Г.А. Урунтаевой (поведенческий компонент) 

[4, с. 105-111]. 

После анализа результатов исследования по 

методике цветовой тест М. Люшера, было вы-

явлено что 33% детей с нарушением зрения 

испытывают негативных состояний. Многие в 

последнюю очередь выбрали коричневый, се-

рый и черных, это говорит о том, что дети сво-

боды от взрослых, уйти от неблагоприятной 

ситуации, отрицание каких-либо ограничений. 

По методике А.Д. Кошелевой получили 

следующие данные. Правильность передачи 

эмоций сформирована на среднем уровне у 

49,5% детей с нарушением зрения от всей 

группы исследуемых. У них возникают за-

труднения, но после помощи взрослого, объ-

яснении эмоционального состояния героя, 

дети передают эмоции адекватно, но практи-

чески не используют экспрессивно-мими-

ческие средства общения. А остальные ис-

следуемые имеют низкий уровень, что сви-

детельствует о неспособности передать эмо-

ции героя даже с помощь взрослого. 

Анализ результатов по методике «сюжет-

ных картинок» Ю.А. Афонькиной, Г.А. Урун-

таевой показал, что правильно понимают эмо-

ции на сюжетной картинке на среднем уровне 

67% испытуемых детей с нарушением зрения. 

Э 
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При этом дети определяют эмоций на сюжет-

ных картинках с направляющей помощью пе-

дагога, самостоятельно определяют лишь  не-

которые эмоциональные состояния героев. 

Низкий уровень правильности понимания эмо-

ций был выявлен у 33% испытуемых с нару-

шением зрения. Испытуемые даже с разносто-

ронней помощью, затруднялись в определении 

эмоциональных состояний. 
Для развития эмоционального интеллекта 

у таких детей нами была разработана про-
грамма, которая позволяла в игровой форме 
развивать компоненты данного интеллекта. 
Программа включает в себя 32 занятия. Каж-
дое занятие состоит из нескольких блоков: 

1 блок. «Я чувствую» включает в себя 
комплекс игр направленный на развитие по-
нимания своего эмоционального состояния. 

2 блок «Я хочу» входят ролевые игры и 
игровые ситуации, направленные на разви-
тие понимание эмоций окружающих, осо-
знание своей мотивации.  

3 блок «Я знаю» состоит из комплекса ло-
гических задач, которые позволяют разви-
вать память, логику, внимание. 

4 блок «Я могу» содержит комплекс 
упражнений и игр с фиксацией успешного 
выполнения, направлены на развитие само-
оценки, навыка управления своими эмоция-
ми и отображения эмоций с помощью мими-
ки и пантомимики. 

5 блок «Я делаю» включает игры, квесты, 

направленные на развитие самооценки и со-

циализации. 

В завершении занятия проводится упраж-

нение «Ладошки» в ходе, которого дети ис-

пользуют полученный опыт и знания в жизни. 

Занятия проводятся в форме путешествия 

в страну «Монсиков» к героям мультфильма 

«Монсики». 

Проведенный контрольный эксперимент  

по тем же методикам что и констатирующий 

показал, что: 

 по методике цветовой тест М. Люшера 

уровень негативных эмоций снизился на 20% 

и составляет 13%, так же уменьшилось вы-

бор коричневого и серого цвета на послед-

них позициях; 

 по методике А.Д. Кошелевой, возросла 

правильность передачи эмоций на 33% и со-

ставила 82,5%; 

 по методике «сюжетных картинок» 

Ю.А. Афонькиной, Г.А. Урунтаевой пони-

мание  сюжетных картинок со среднего 

уровня перешло на высокий уровень, и 

наблюдается полное отсутствие низкого 

уровня понимания эмоций. 

По результатам данного исследования 

можно сделать вывод, что разработанная 

нами программа для детей с нарушениями 

зрения эффективна. 
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циально значимых качеств преподавателя понимается совокупность компонентов, которые отра-
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истема военного образования должна 

соответствовать современным требова-

ниям к качеству подготовки специалистов 

для Вооруженных сил Российской Федера-

ции, поэтому постоянно совершенствуется. 

Новые руководящие требования распростра-

няются на всю систему образования, вклю-

чая высшую военную школу [4]. Возрастает 

роль личности преподавателя в процессе 

обучения курсантов и возникает необходи-

мость изучения и развития социально значи-

мых качеств преподавателя технических 

дисциплин военного вуза [3]. 

Для повышения эффективности профес-

сиональной деятельности преподавателей 

технических дисциплин военного вуза целе-

сообразно разработать модель социально 

значимых качеств преподавателя и приме-

нить ее на практике [1, с. 95-96]. 

Под моделью преподавателя понимается 

совокупность компонентов, которые отражают 

свойства личности, необходимые для педаго-

гической деятельности. Она является рацио-

нальным отражением образа личности, к кото-

рому необходимо стремиться преподавателям 

при развитии социально значимых качеств [2]. 

При разработке модели социально значи-

мых качеств преподавателя технических дис-

циплин в военном инженерном вузе предлага-

ется учитывать специфику вуза и результаты: 

С 


