
• направленность на творческое совершенствование исполнитель-
ских умений; 

• формирование положительной мотивации включения в художест-
венную творческую деятельность. 

Включение младших школьников в процесс эстетического воспита-
ния способствует формированию эстетических чувств, восприятия, 
интереса, а также эстетической потребности, выражающейся в стрем-
лении к преобразовательным действиям. Правильно организованный 
процесс воспитания младших школьников позволяет не только реали-
зовать основные задачи эстетического воспитания детей данной воз-
растной категории, но и сформировать творческую активность ребен-
ка, а значит, заложить основы творческого потенциала личности. 

ЯЛ. Коломинский, Л.В. Орлова (Минск, Беларусь) 
АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ - ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

Теоретико-методологическим основанием проблемы развития про-
фессиональной компетентности является комплекс представлений, 
раскрывающих понятия субъекта и личности в психологии (С.Л. Ру-
бинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.Н. Леон-
тьев, К.К. Платонов и др.). В психолого-педагогической литературе 
описываются различные подходы к определению профессиональной 
компетентности и характеристике ее структурных компонентов 
(А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.А. Реан, Л.А. Степанова 
и др.). Исследования компетентности как научной категории примени-
тельно к образованию стали актуальны с появлением работ А.К. Мар-
ковой, где в общем контексте психологии труда учителя профессио-
нальная компетентность становится предметом специального все-
стороннего рассмотрения [3]. Профессиональная компетентность оп-
ределяется как единство теоретической и практической готовности 
педагога к выполнению профессиональных функций (В.А. Сластенин). 
Основу профессиональной компетентности составляют профессио-
нальные знания - ее когнитивный компонент. Овладение профессио-
нальными знаниями помогает педагогу достигать высоких результа-
тов деятельности в соответствии с принятыми профессиональными 
и социальными нормами, стандартами, требованиями. Эмоциональ-
ный компонент определяет устойчивость педагога к стрессам, сохра-
нение профессионального здоровья, овладение способами само-
регуляции. Поведенческий компонент проявляется в конкретных ито-
гах профессиональной деятельности и соответствии результатов 
актуальным потребностям образовательной практики. 

Анализируя субъектные свойства педагога, Н.В. Кузьмина харак-
теризует компетентность, как «свойство личности». Особое значение 
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имеет предложенная ученым дифференциация самой компетентности: 
специальная, методическая, социально-психологическая, диффе-
ренциально-психологическая, аутопсихологическая [2]. Аутопсихоло-
гическая компетентность определяется автором как готовность 
и способность личности к целенаправленной психической работе по 
изменению личностных черт и поведенческих характеристик. Ауто-
психологическая компетентность является интегральным показате-
лем развития психологической культуры педагога. Психолог Я.Л. Ко-
ломинский определяет психологическую культуру как совокупность 
знаний, представлений, психологических деятельностей, присущих 
обществу и личности [1]. 

Психологическая культура включает в себя два основных компо-
нента: теоретико-концептуальный и практический (психологическая 
деятельность). Установлено, что аутопсихологические способности 
неразрывно связаны с психологической деятельностью и обеспечи-
вают ее эффективность. Можно сказать, что предметом психологи-
ческой деятельности является внутренний мир личности; сред-
ством - самопознание и саморегуляция. Цель психологической дея-
тельности - достижение, развитие и сохранение психологического 
здоровья человека [1]. Согласно Л.С. Выготскому, процессы челове-
ческой психики являются следствием развития интерпсихологичес-
ких межличностных отношений. В соответствии с его теорией, можно 
говорить о внешней и внутренней детерминации активности личнос-
ти, которые составляют диалектическое единство. По определению 
Я.Л. Коломинского, чтобы стать психологически компетентным че-
ловеком, надо не только знать самого себя, но и уметь действовать 
во внутреннем мире своей личности и в межличностном простран-
стве [1]. 

Мы исходим из понимания аутопсихологической компетентности 
как способности личности ориентироваться в интраиндивидном (или 
внутриличностном) пространстве, изменяя, совершенствуя и разви-
вая его. Аутопсихологическая компетентность является интеграль-
ным механизмом успешного функционирования человека в профес-
сиональной среде. Ааутопсихологическая компетентность является 
основанием формирования эффективных стратегий профессиональ-
ного и личностного развития. Компетентность связана с опытом. Об-
разно говоря, компетентным нельзя стать, можно только всегда ста-
новиться. «Быть компетентным - значит знать, когда и как действо-
вать» (П. Вейлл). 
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М.Э. Конопля (Минск, Беларусь) 
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В современном обществе возрастает потребность в людях неор-
динарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 
решать поставленные задачи. В последние годы проблема различий 
между детьми по одаренности вызывает большой интерес. При ха-
рактеристике познавательных возможностей учащихся используют 
такие понятия, как способности, талант, одаренность, гениальность, 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внут-
ренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 
деятельности. 

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большин-
ством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 
творческие возможности и проявления; имеют доминирующую актив-
ную познавательную потребность; испытывают радость от добыва-
ния знаний,умственного труда. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 
1) дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встре-
чаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); 

2) дети с признаками специальной умственной одаренности в оп-
ределенной области науки (подростковый возраст); 

3) учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов 
в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, ориги-
нальностью психического склада, незаурядными умственными ре-
зервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

У одаренных детей существуют определенные проблемы при 
обучении в школе. 

Неприязнь к школе. Такое отношение часто проявляется оттого, 
что учебная программа скучна и неинтересна для одаренного ребенка. 
У таких детей можно наблюдать нарушения в поведении, что можно 
объяснить тем, что учебный план не соответствует их способностям. 
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