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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

А.Н. СЕНДЕР
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

КУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВУЗА КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕДАГОГА

Приоритетами Республики Беларусь на современном этапе становятся 
инвестиции в развитие человеческого потенциала, интеллектуализация 
нации, что содействует устойчивому развитию страны, важным слагае
мым которого является повышение эффективности «кадровой составляю
щей». А это требует совершенствования вузовской подготовки специали
ста, и в первую очередь педагога, так как именно от него зависит, каким 
будет инженер, ученый, врач, агроном и т.д.

Если раньше, 5-10 лет назад, большинство выпускников школ хотели 
быть юристами, экономистами, то теперь у поступающих больше стала 
проявляться направленность на педагогическую профессию. Каковы при
чины этого?

Вначале следует отметить, что во всем многообразии человеческой де
ятельности роль людей, способных обучать и воспитывать, была во все вре
мена шачимой с точки зрения основной общественной функции -  передачи 
социального опыта. В современных условиях оценка престижа профессии 
педагога неоднозначна, как правило, складывается из трех составляющих:
I ) формирующая роль педагога, проявляющаяся в воспитании, развитии ин- 
н-нпектуального потенциала общества; 2) государственная и общественная 
с оставляющая, которая определяется положением, которое занимает педа- 
пч, I) отношение учительства к своей профессии.

I li'pium составляющая -  априори высокая, так как она определяется 
. имоИ I ущипстью труда педагога, востребованностью обществом. Каждый 
mi  h i  ,. 1.пик педагогической специальности получает первое рабочее место.

111 о| щ и (оставляющая, определяющая общественный статус профес-
.....  и.шипи,  юже высока, так как педагогами становятся все более та-

...... . поди. Об этом говорит и тот факт, что в 2011-2015 гт. почет-
1н,1ч iinimiH удостоено: «Заслуженный учитель Республики Беларусь» -
............ п. •• iiu нуженный деятель науки Республики Беларусь» -  5 чело-
......... Iiu пушенный работник образования» -  22 человека. Государствен-
in i> Iин | mi и 1.1 мни у ч п ми более 150 педагогов: орден Почета -  7 человек, ор- 
I. и Ф |1ннии1 нм < Корины 9 человек, орден Отечества III степени -  1 чело- 

N* I mi ........ « In грудоиыс тслуги» -  106 человек, медаль Франциска Ско-
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тов. В этом процессе приоритетная роль отводится психологичп mitt 
готовке, которая содержит в себе возможности успешной» риш*ин 
названной задачи и достижения поставленных целей, общскулму|*имм
развитию будущего специалиста с высоким уровнем сформиромши.....
его профессиональных компетенций.

Для выработки новых компетентностных моделей подготш.и in и ....
специалистов необходимы культурологические идеи, отражаю! шн' ..........
ные приоритеты и образовательные ценности, среди которых ипжичи ......
ние имеют: идея безопасности человека, идея личностной и м|«><|»......... . .
ной определенности, практической реализации творческих спосоОшп и П
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Л.А. СИЛЮК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Для многих детей, идущих в первый класс, первые дни и .. ................
ются серьезным испытанием. Это подтверждают исследовании, .......т р и
отмечается, что только 56% первоклассников адаптируются и ....  ..... и. |.
вых двух месяцев обучения. Для 30% детей период адаптации шип. и ни ч>
тырех месяцев. Для 14% учащихся школьные требовании они н.нж........
слишком трудными, что проявляется в чрезмерном возбуждении. <п |*о<. ми 
ности или наоборот заторможенности, депрессивности, страм- тр< н мн .. 
лой и т.д. К сожалению, многие родители недооцениваю! сложит п. иирн 
ода адаптации первоклассников к школьному обучению.

Школьная адаптация -  процесс приспособления ребенка к у» ЖШИвМ 
школьной жизни, ее нормам и требованиям, учебной деятели их ш м» ми
вому виду деятельности и новым нагрузкам [1]. Внимание к ................... ни
му периоду ребенка к школе обусловлено тем, что, являясь лииимич*ч н м  
процессом прогрессивной перестройки функциональных епп™  о|и шимми 
она обеспечивает и возрастное личностное развитие.

Быстрой адаптации первоклассников способствуют адекватная само
оценка собственного положения ребенком, правильные методы воспитания 
11 семье, отсутствие в семье конфликтных ситуаций, удовлетворенность ре- 
I Зенка общением со взрослыми, уровень образования родителей, благопри- 
ггный статус в группе сверстников и т.п. К дезадаптации к школе приводят 

I ^правильные методы воспитания в семье, функциональная неготовность к 
«бучению в школе, неудовлетворенность общением со взрослыми, неадек- 
натное осознание своего положения в группе сверстников, низкий образова
тельный уровень родителей и т.п. Во всех случаях в основе дезадаптации 
1ежат ошибки воспитания в семье (отсутствие внешних норм, ограничений; 
игнорирование взрослыми индивидуальных особенностей детей; использо
вание ребенка родителями для решения собственных проблем, вследствие 
гего он не может выйти за границы семейной общности). Избежать пере
численных ошибок помогает взаимодействие педагога с родителями.

Как видим, процесс адаптации ребенка к школьному обучению во 
I многом зависит от того, насколько эффективно педагогическое взаимодей

ствие школы и родителей. Не случайно школьную адаптацию рассматри
вают с трех сторон: как адаптацию детей к учителю, как адаптацию детей 
друг к другу, как адаптацию родителей к педагогу, школе.

Вопросы эффективности взаимодействия педагога и родителей перво
классников исследовали М.Г. Битянова, Н.И. Гуткина, P.M. Капранова, 
Л.И. Маленкова, О.В. Филиппова и др. Они подчеркивали важность мо
мента поступления ребенка в школу, отмечали, что малышу не всегда уда
ется быстро привыкнуть к новому образу жизни и указывали на необходи
мость совместной работы школы и семьи. Это закреплено законодательно 
в ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании, где отмечается, что 
участниками образовательного процесса являются не только обучающиеся 
и педагоги, но и родители или другие законные представители учащихся. 
Следовательно, семья и школа в равной мере отвечают за качество воспи
тания и развитие личности обучающегося [2, с. 6].

Педагогическое взаимодействие семьи и школы -  процесс совместной 
деятельности по согласованию целей, форм и методов семейного и школь
ного воспитания. Ценность такого взаимодействия заключается в создании 
условий для успешной самореализации ребенка, его личностного роста, 
формирования мотивации к учению, сохранения физического и психическо
го здоровья, социальной адаптации [3]. Взаимодействие педагога и родите
лей предполагает общение, сотрудничество и сотворчество, педагогическую 
поддержку родителей, взаимодоверительные контакты, в налаживании ко
торых ведущая роль принадлежит учителю. Как отмечает Л.И. Маленкова, 
в практике школ встречаются три типа педагогического взаимодействия: 
родители полностью понимают и принимаю школу; родители нейтральны,
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а порой равнодушны к школьной жизни ребенка; конфликтные, протиио)» 
чивые родители, не принимающие никакого взаимодействия [4].

Структура педагогического взаимодействия учителя и родиимИ!
сложна и многогранна. Она основана на структуре взаимодействия, ........
дованной Я.Л. Коломинским, Б.Ф. Ломовым, В.Н. Мясищевым и ч 
и включает когнитивный (информационный, гностический), аффектипммн 
поведенческий (регулятивный, практический) компоненты [5]. В содержи 
нии этих компонентов личность педагога играет важнейшую роль и пени 
готической поддержке родителей, что в немалой степени способствуй Ч 
фективной адаптации к школьному обучению их детей.

Взаимодействие педагога с родителями осуществляется с учетом пн 
пов, которые проходит ребенок в период адаптации.

Первый этап -  подготовительный -  связан с определением ребе..... ■
школу (как правило, это март -  июнь). Здесь происходит предварите ш.....
знакомство с родителями будущих первоклассников. Взаимодействие учи 
теля с родителями осуществляется по следующим направлениям:

-  психолого-педагогическая диагностика, позволяющая определим, ю 
товность ребенка к школе (тестирование «Готов ли ваш малыш к школе? и I,

-  индивидуальные и групповые консультации родителей по вопрш им 
подготовки ребенка к школе (с участием логопеда, педагога-психошм и 
детского невролога);

-  родительское собрание-практикум «Скоро в школу» («Портрп гц 
дущего первоклассника», «В игре готовимся к школе»), на котором ними 
няются анкеты «Адаптация ребенка к школе» (М.Р. Битянова), «Готомм ни 
мы отдавать своего ребенка в школу?» (май).

Второй этап (сентябрь -  январь) -  первичная адаптация детей к 
ле. Самый сложный и ответственный этап для детей и для взршнмч 
На данном этапе проводятся:

-  консультирование родителей, направленное на ознакомление 1И|мм
лых с основными задачами и трудностями первых дней ребенка и ....... ..
тактикой общения с ним и оказания ему помощи;

-  родительские собрания «Хорошо ли вашему ребенку в шише'.. 
«Первая четверть ребенка в школе»;

-  рекомендации и консультации логопеда, детского невролога.
На третьем этапе (второе полугодие) -  особое внимание обращаем и ми

психолого-педагогическую работу с детьми, испытывающими груш.......
в школьной адаптации, и их родителями. Этот этап включает в себя:

-  родительское собрание «Адаптация к школе: радости и трудiми
с заполнением родителями теста «Адаптировался ли.ваш ребенок к школе'/м,

-  консультирование (по результатам диагностики) и просвещенно рн 
дителей педагогом-психологом, логопедом, детским неврологом.

В практике школ г. Бреста используются самые разнообразные фор- 
ш  педагогического взаимодействия с родителями первоклассников. Они 
позволяют семье стать активным участником образовательного процесса, 
;пособствуют повышению уровень психолого-педагогической компетен
ции родителей. К таким формам относятся:

-  обследование контингента родителей (выясняется, не находится ли
семья в социально опасном положении);

-  изучение условий жизни ребенка в семье (выясняется, есть ли в се
мье традиции, как отмечаются праздники, каковы духовные интересы ро
дителей). Такая информация собирается накануне учебного года или в те
чение первого месяца обучения ребенка в школе;

-  ежедневные контакты с родителями во время прихода ребенка в
школу и ухода из нее;

-  оборудование «Уголка для родителей», в котором помещаются ин- 
формационйые бюллетени «Ребенок идет в первый класс», «Особенности 
развития ребенка шестого-седьмого годов жизни», «Первые дни ребенка в 
школе», «Советы родителям будущих первоклассников» и др.;

-  коллективные и индивидуальные консультации для родителей;
-  родительские собрания (в активной форме обсуждаются вопросы «Ре

бенок шести-семи лет... Какой он?», «Адаптация первоклассников к система
тическому обучению», «Если ваш ребенок особенный», «Что такое интересы 
и как их развивать», «Здоровьесберегающие технологии: режим дня младше
го школьника», «Компьютер в жизни семьи и первоклассника» и др.);

-  формирование единого информационного пространства, способ
ствующего неконфликтному взаимодействию педагогов, детей и родителей 
(через общение по телефону, сеть Интернет, школьный сайт);

-  совместная деятельность педагогов и родителей по организации вне
урочной жизни первоклассников в школе (привлечение родителей к проведе
нию праздников, к организации экскурсий, к труду в классном кабинете);

-  деятельность родительского актива (родительского комитета, попе
чительского совета, совета профилактики).

Следует отметить, что указанные формы педагогического взаимодей
ствия охватывают все направления модели взаимодействия школы и семьи, 
которая разработана Министерством образования Республики Беларусь и 
включает: диагностику и изучение семьи; просветительскую работу, обуче
ние родителей; деятельность родительского активна; включение родителей в 
воспитательный процесс; подготовку учащихся к семейной жизни [3].

Как видим, в адаптационный период основная работа педагога с роди
телями направлена на их просвещение, на разъяснение современных тре
бований к обучению в школе. Благодаря такой работе успешно осуществ
ляется психологическая адаптация (ребенок с удовольствием ходит в шко-
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лу, ему нравится в школе, охотно рассказывает о своих успехах и и<-\ 
чах), физиологическая адаптация (редко болеет, хорошо спит), социальи» 
адаптация (активен, владеет коммуникативными навыками, умеет стриип 
отношения в коллективе, достаточно самостоятелен).

Однако педагог должен понимать, что разнообразие форм и мсти, 
еще не всегда обеспечивает успех работы. Основная и главная задачи п< i 
гога -  сделать семью своим союзником, единомышленником, создан, 
мократичный стиль отношений.

Необходимо отметить, что взаимодействие педагога с семьей hhh.ii 
не только для школы. Общаясь с родителями, педагог помогает родин и 
первоклассников в укреплении их авторитета в семье; развивает поло*» 
тельное отношение к школе, учению; тактично руководит самовоспшимн 
ем родителей; на основе знаний, полученных при изучении воспитании ш 
тей в семье, своевременно корректирует процесс семейного воспитании
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХ( И
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРН01 < >
ЧТЕНИЯ

Развитие у детей познавательного интереса и творческих споопОмо 
стей -  важнейшее условие разностороннего развития личности, роили «ум* 
щееся в разных видах деятельности, на различных уроках, в том ч т  л» ни 
уроках литературного чтения. Инновации современной системы овримим 
ния диктуют необходимость поиска новых методов и приемов творчп h i 
развития личности учащегося. Однако практика показывает, что супин i му 
ет ряд объективных противоречий между высокими требованиями к ......

ственному развитию творческих способностей и недостаточным использо
ванием возможностей школьного курса литературного чтения, между по
тенциалом уроков чтения и недостаточной разработанностью технологий 
процесса развития творческих способностей, между возрастной потребно
стью учащихся в творческой деятельности и ее ограниченностью в услови
ях традиционного обучения. Использование известных методов, приемов, 
форм развития творческих способностей обучающихся (литературные су
ды, литературные собрания, составление киносценария и др.) сегодня
не совсем корректно.

Современные исследователи (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкина, 
И.Б. Михайлова, Ю.С. Столярова) отмечают, что развитие творческих спо
собностей учащихся младших классов заключается в создании условий для 
активизации ребенка на основе его задатков, а также в накоплении знаний, 
жизненного опыта, в проявлении наследственных задатков, которые в 
дальнейшем могут реализоваться в поведении ребенка, в его деятельности, 
в познавательных процессах (внимании, памяти, мышлении, воображении, 
восприятии). Успешность в формировании творческих способностей зави
сит от влияния среды и собственно задатков человека (богатое воображе
ние, хорошая память, быстрота мышления, гибкость интеллекта, способ
ность ассоциировать отдаленные идеи, умение выделять специфический 
аспект проблемы и др.). Творческие способности, таким образом, -  поли- 
компонентная категория, а это значит, что формировать ее не возможно 
посредством одного метода -  нужен комплекс методов и приемов.

С целью развития у обучающихся творческой активности на уроках 
литературного чтения необходимо использовать систему творческих зада
ний, которая отвечает следующим требованиям:

1. Познавательные творческие задания должны строится на междис
циплинарной интегративной основе, содействовать развитию памяти, вни
мания, воображения детей;

2. Творческие задания должны подбираться с учетом рациональной 
последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных 
на актуализацию имеющихся знаний, к частично-поисковым, а затем и к
собственно творческим.

3. Система заданий должна вести к развитию гибкости ума, любозна
тельности, умению выдвигать и проверять гипотезы.

Придерживаясь позиции ученых, определяющих творческие способ
ности как самостоятельный фактор, развитие которых является результа
том обучения творческой деятельности школьников, мы выделяем компо
ненты творческих (креативных) способностей младших школьников: 
1) творческое мышление; 2) творческое воображение; 3) применение мето
дов организации творческой деятельности.


