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Аннотация: студенты с особыми образовательными потребностями, в том числе сироты, тре 
буют повышенного внимания педагогов. Они с существенным запозданием от нормативных тре 
бований осваивают учебную программу, что нередко является причиной отчисления их из высшего 
учебного заведения. Применение педагогических технологий контекстного обучения, обучения через 
обучение и разноуровневого обучения повышает их учебную успешность. Эффективность педагоги 
ческих технологий повышает опора на здоровьесберегающий подход при их реализации. 
Ключевые слова: студенты-сироты, компетенции, особые образовательные потребности, само 
стоятельная учебная работа, педагогическая помощь. 

Abstract: students with special educational needs including orphans require more teachers’ attention. When 
compared to the standard requirements such students appear to master academic programmes with a signifi 
cant delay, which often becomes the reason of their expulsion from a higher education institution. Implementa
tion of such pedagogical technologies as context learning, learning through learning and multi-level learning 
allows the students to improve their learning achievement. Health-preserving approach implemented along with 
these pedagogical technologies increases their effi ciency. 
Keywords: orphaned students, professional competence, special educational needs, self-instruction, peda
gogical assistance. 

В настоящее время среди субъектов педагоги 
ческого процесса высшей школы заметную часть 
составляют студенты с особыми образователь 
ными потребностями. К ним Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образова 
нии в Российской Федерации» относит лиц с ог 
раниченными возможностями здоровья [1, ст. 5, 
п. 5, подп. 1; ст. 11, п. 6; ст. 48, п. 1, подп. 6; ст. 79, 
п. 10]; лиц с особенностями развития [1, ст. 3, п. 1. 
подп. 8; ст. 34, п. 1, подп. 2] и лиц с нарушениями 
развития и социальной адаптации [1, ст. 5, п. 5, 
подп. 1]. Одной из категорий студентов с особы 
ми образовательными потребностями являются 
студенты-сироты, как действительно не имеющие 
одного или обоих родителей, так и переживающие 
состояние социального сиротства. К ним относят 
субъектов педагогической системы высшего учеб 
ного заведения, оставшихся без попечения роди 
телей, до достижения ими 23 лет [2, с. 33]. Выпол 
нение обязанностей законного представителя этих 
студентов возлагается на администрацию высше 
го учебного заведения  [там же, с. 8]. Рассмотрим 
характерные особенности этой группы лиц. 

© Скамьянова Т. Ю., 2015 

Изучением особенностей сирот занимались 
многие исследователи: А. С. Аркин, Дж. Боулби 
(1951 г.), Л. Ярроу (1972 г.), X. Скилз (к 1966 г. он 
двадцать лет наблюдал за группой сирот). Уче 
ные пришли к выводу, что этим лицам присущ де 
привационныи синдром, с ними согласны совре 
менные исследователи, например Е. Н. Юрасова 
(2000 г.). Симптомы проявления депривации у си 
рот описала сотрудник КГУ имени Э. К. Циолков 
ского Е. Б. Козлова. Она считает, что сироты не 
справляются со школьной программой. Л. С. Ва 
ренкова и Н. К. Соловьева (2014 г.) отмечают 
слабую общеобразовательную подготовку вы 
пускников-сирот. Кроме того, сироты «решитель 
но не умеют применять даже имеющиеся у них 
знания» [3, с. 19] для решения новых задач, им 
проще работать по образцу. Н. П. Иванова пред 
ложила методику для определения умения сирот 
применять учебные знания и экспериментально 
подтвердила, что они действительно полностью 
не используют те знания, которыми овладели во 
время учения. Таким образом, эти абитуриен 
ты, к сожалению, к самостоятельному изучению 
нормативного учебного материала в полной мере 
не готовы. 

83 



                          

    
     

    
      

     
     

  
      

    
     

   
        

    
   

     
 

   
      

    
    

     
    

       
       

   
     

    
    

     
    
      

    
    

      
   

  
     
    

      

    

    

 
 

 
 

 

 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2015. № 4 

Став студентами, сироты несколько часов 
ежедневно должны будут посвящать самостоя 
тельной учебной работе, поскольку федеральные 
государственные стандарты нового поколения в 
значительной мере увеличивают часовую нагруз 
ку на этот вид деятельности. Инженер-бакалавр 
после окончания, например, технического универ 
ситета должен быть готовым «к обучению на про 
тяжении всей жизни» [4, ОК-6]. Молодой инженер 
должен уметь эффективно работать с теоретичес 
кими и эмпирическими данными, представленны 
ми как в текстовом виде, так и на электронных 
носителях; уметь обеспечить себе полноценную 
информационную поддержку, которая в значи 
тельной степени определяет качество его само 
стоятельной деятельности. 
Возникает проблема формирования указан 

ной компетенции у студентов-сирот. Для ее ре 
шения мы изучили, насколько успешна самосто 
ятельная учебная работа подгруппы студентов 

сирот из экспериментальной группы студентов 
с особыми образовательными потребностями. В 
ней вместе с сиротами обучались также студен 
ты-инвалиды и лица с серьезными хроническими 
заболеваниями; студенты с длительным пере 
рывом в образовании; студенты, склонные к пе 
реутомлению от интенсивной интеллектуальной 
нагрузки. При проведении экспериментальной 
работы мы проводили анкетирование студен 
тов, многократно беседовали с каждым респон 
дентом, фиксировали их учебную успешность и 
анализировали ее вместе с педагогами-предмет 
никами. Для диагностики мотивации студентов 
с особыми образовательными потребностями к 
выполнению самостоятельной работы использо 
вался тест Е. С. Павловой [5, с. 161–162]. Резуль 
таты исследования систематичности и интенсив 
ности самостоятельной учебной работы студен 
тов экспериментальной группы представлены на 
рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Систематичность самостоятельной учебной работы 
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Рис. 2. Интенсивность самостоятельной учебной работы 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Подавляющее большинство студентов-сирот 

с самого начала учебы систематически занима 
лись самостоятельной работой. Половина под 
группы этих студентов самоподготовку к аудитор 
ным занятиям проводили почти ежедневно, еще 
один человек выполнял задания даже в выходные 
и праздничные дни. В основном студенты-сироты 
уделяли самоподготовке от трех до шести часов 
в день. Необходимо отметить, что нормативные 
рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы предусматривают ее совокупную еже 
дневную величину примерно равной длитель 
ности аудиторных занятий. Указанные занятия 
в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете достигают восьми 
академических часов. Поэтому время самостоя 
тельных ежедневных занятий студентов-сирот, к 
сожалению, не является достаточным для того, 
чтобы успешно справляться с учебной нагрузкой. 
Кроме того, по мнению педагогов, недостаточной 
являлась и эффективность этих занятий. Напри 
мер, при выполнении самостоятельных домашних 
контрольных работ в подгруппе немецкого языка 
никто из трех студентов-сирот за два первые ме 
сяца учебы не выполнил ни одного контрольного 
задания из четырех, требуемых преподавателем. 
Экспериментальная работа, выполненная нами 
ранее, показала, что, действительно, студенты 
с особыми образовательными потребностями 
серьезно отстают от своих практически здоровых 
сверстников как по глубине освоенного ими мате 
риала, так и по скорости его освоения [6, с. 24]. 
Чтобы повысить результативность самостоя 

тельной учебной деятельности студентов, им были 
показаны различные способы ее планирования и 
организации, разъяснены методы повышения ис 
полнительской дисциплины и ответственности 
каждого за результаты своего труда, предложена 
и осуществлена педагогическая поддержка ряда 
занятий. Было аргументировано убеждение, что 
самостоятельная учебная работа не только но
сит деятельностный характер, но и считается выс 
шим типом учебной мыслительной деятельности 
[7, с. 137]; поэтому ее эффективное выполнение 
развивает индивидуальный интеллектуальный 
потенциал студента и доставляет ему удовлет 
ворение от полученных результатов. Результаты 
первой сессии, сданной первокурсниками в поли 
техническом университете, показали, что увели 
чение частоты и длительности самостоятельных 
занятий, повышение эффективности указанной 
деятельности положительно влияют на успевае 
мость студентов  (см. рис. 1 и 2). Однако из под 
группы студентов-сирот только студент с порядко 
вым номером 9 во время подготовки к экзаменам 
нашел возможность заниматься ежедневно бо 

лее шести часов. Результаты не замедлили ска 
заться: его учебная успешность возросла с 2,64 
до 4,00 баллов. Уточним, балл 3,00 соответствует 
своевременной сдаче контрольных мероприятий 
на оценку  «удовлетворительно». Другие студен 
ты-сироты не смогли повысить успешность своей 
самостоятельной учебной работы. 
Таким образом, эпизодическое воспитатель 

ное воздействие на студентов-сирот недостаточ 
но эффективно. Для позитивного разрешения 
проблемы, по нашему мнению, необходимо осо
бое воспитательное воздействие на каждого сту
дента-сироту. Осуществлять это воспитательное 
воздействие желательно с самых первых дней 
учебной деятельности, опираясь на современные 
педагогические технологии. Многолетнее обуче 
ние и воспитание студентов с особыми образо 
вательными потребностями позволило нам по 
добрать наиболее оптимальные технологии при 
организации педагогического процесса для таких 
студентов. Перечислим их: технология контекст 
ного обучения (автор А. А. Вербицкий); технология 
учения через обучение, разработанная и впервые 
примененная на практике профессором Айхштет 
тского университета доктором Жан-Полем Марта
ном; технология разноуровневого обучения (автор 
М. Ю. Бухаркина). Суть педагогической техноло 
гии А. А. Вербицкого заключается в том, что все 
вопросы воспитательной и учебной деятельности 
обсуждаются и решаются с точки зрения их бу 
дущей профессиональной значимости [8, с. 129]. 
Упомянутые технологии разработаны для обу 
чения практически здоровых студентов. В таком 
формате они могут быть полезны для студентов 
с особыми образовательными потребностями. Но 
поскольку каждая из категорий таких студентов 
имеет характерные черты, мы сочли необходимым 
адаптировать эти педагогические технологии, 
приспособить их для наиболее эффективного воз 
действия именно на студентов с особыми образо 
вательными потребностями. 
Для студентов-сирот особенно эффективен 

педагогический процесс, реализуемый с опорой 
на эвристический подход, когда молодой человек 
активно пользуется уже полученными знаниями. 
Образовательный процесс, по мнению А. В. Ху 
торского, строится на организуемых ситуациях, 
предполагающих самоопределение учеников и 
эвристический поиск их решений [9, с. 51]. Сна 
чала студент самостоятельно видит проблемную 
ситуацию, затем учится конкретизировать пробле 
му, искать способы ее преодоления, выбирать и 
проверять оптимальный из возможных вариантов. 
Здоровьесберегающий подход необходим при 
реализации педагогического процесса обучения 
всех категорий лиц с ограниченными возможнос 
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тями здоровья. Он подробно описан нами в рабо 
те [10, с. 32]. Для студентов-сирот вопрос сохра
нения и укрепления здоровья весьма актуален, 
в описываемой подгруппе студентов-сирот лишь 
один человек не имеет публичных проявлений на
рушения здоровья. 
Очень хорошо, если в техническом высшем 

учебном заведении есть специализированное 
подразделение, одной из целей функциониро 
вания которого является патронаж проблемно 
го студенчества. В рамках этой структуры могут 
проводиться занятия по специализированным 
адаптационным дисциплинам  (модулям), реко 
мендуемые Министерством образования и нау 
ки РФ [11, с. 12], например, по приобретению 
навыков выполнения самостоятельной учебной 
работы. 
Если такой структуры пока в учебном заведе 

нии нет, важно, чтобы с этой категорией студентов 
интенсивно общался профессиональный педагог. 
Считаем целесообразным особо подчеркнуть три 
необходимые составляющие интеллектуального 
уровня профессионального воспитателя: высшее 
техническое образование и соответствующий 
ему опыт работы; высшее педагогическое обра 
зование и практические навыки, а также опыт и 
статус в сфере научно-исследовательской де 
ятельности. 
Применение педагогических технологий, ин 

тенсифицирующих педагогический процесс, 
субъектами которого являются студенты с особы 
ми образовательными потребностями, позволя 
ет значительно повысить его результативность. 
Во-первых, указанные категории студентов по 
вышают свою учебную успешность с уровня 
ниже  «удовлетворительно» до уровня  «хорошо 
и отлично». Во-вторых, они осознанно осущест 
вляют смену познавательных потребностей на 
профессиональные [8, с. 127]. В-третьих, как по 
казали наши исследования их мотивационной 
деятельности, у них значительно усиливаются 
мотивы учения, в том числе профессиональный 
мотив от неуверенного  «не знаю, буду ли я ра 
ботать» до твердого решения  «моя цель – быть 
профессионально успешным инженером» по из 
бранной специальности. 
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