
исправления речевых дефектов (М.Ф. Фомичева), а в школе — помогав У Среду и тем самым самого себя. Значительную роль в этом процессе 
учителю правильно организовывать учебный процесс, направленный н |еет понимание человеком нравственных/безнравственных характеристик 

развитие языковой способности. Источником речевого развития является hi нности. Одним из основных средств обогащения нравственного опыта 
врожденная предрасположенность, а особо организованная деятельность i вступает восприятие моральною облика литературного героя 
правила этой деятельности. Ребенок овладевает языком в активном процессе 1 Н а основании методик психологического анализа в литературном 
который определяется потребностями в общении. "Без созреванщ роизведении, разработанных Л.Н. Рожиной, нами были составлены 
соответствующих структур" (Л.С. Выготский) невозможно речевое развитие 
Однако эти структуры дают только возможность развития речи, так как лишь 
активное участие ребенка в речевом взаимодействии является источников 
развития речевой способности. 

В целях осуществления такого речевого взаимодействия следует 

^енинговые упражнения по развитию нравственного сощания студентов. 
• Упражнение 1. "Лица". 

Целью данного упражнения является развитие способности 
[рочтения нравственного содержания элементов внешней экспрессии. 

7 " laivo.u речевою ыаимодеиствия следует» 1. Предлагаем участникам тренинга вычитать психологическое 
изменить форму учебного процесса. Основными недостатками современно!держание описания лица в определенных фрагментах художественных 
методики являются: инициативная позиция учителя и П(.ГПЯМРНТЫ^ОО,...„Ж—„ А AV . , ,™»™ л Н.Заболотского, Б.Зайцева 

регламентированной целями урока, временем, задачами педагога и не всегда 
соответствует потребностям, интересам и возможностям ребенка. 

Возможно 

понятий, 

С.А. Мясникович 

Белорусский государственный педагогический университет 
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К О Р Р Е К Ц И О И Н О Е Р А З В И Т И Е 

Н Р А В С Т В Е Н Н О Г О С О З Н А Н И Я 

Отличительной чертой психического развития, как считал 
Л . С . Выготский, является то, что результат этого развития еще до начала 

существует в окружающей социальной среде в виде некоторой и д е а л ь н о й 

формы. В соответствии с этим социальная среда должна быть понята не 
только как условие психического развития ребенка, но и как его источник, а 
само развити е— как осуществляющееся в процессе усвоения этих о б р а з ц о в . 

Нравственное развитие человека не составляет исключения из этой 
общей закономерности Оно предполагает последовательное усвоение 
образцов, представленных в нравственных нормах, поведении к о н к р е т н ы " 

людей и в художественных произведениях (литературе, живописи и т. д)-
Имея зависимость от предметно-социальной среды, которая 

опосредствует его отношение к самому себе, человек как личность и з м е н я е т 

" Г : Ю Т С Я : Ш Ш Ц И а Т И В Н а * п о з и ц и я У - т е л я " регламентированнаЖсстов А.Ахматовой, Ф.Достоевского. 
п р а к ^ е с к Г п о л н Т е " З Т ж ^ ш ^ 0 ф а Н И Ч е Н В в о з м о ж н о с ™ общения, [Пушкина, Л.Толстого. И.Тургенева, М.Шолохова и др. D U ) M 
высказываний е з а т о Р м а ж ивание инициативных и непроизвольных «пользование мемуарной, биографической и эпистолярной литературы 

детей. Деятельность общения оказывается жестко I 2. Продолжаем работу по расширению тезауруса пон 
епользуемых для обозначения нравственных безнравственных 

ррактеристик человека. При составлении психологического словаря 
аждый участник тренинга может полыоваться терминологическим 
ловарем понятий из пособия Л.Н. Рожиной "Психологический анализ в 
тературном произведении". 

3. Используя имеющийся тезаурус понятий и художественные 
мшеания, предлагаем юношам и девушкам изобразить выражения лица, в 
вторых могут быть отражены нравственные характеристики личности, 
юральные качества, эмоционально-нравственные состояния и т. д. 

Остальные члены группы прочитывают психологическое содержание 
шементов внешней экспрессии, одновременно интерпретируя их. 

Упражнение 2. "Скульптура". 
Техника выполнения этого упражнения идентична предыдущему, 

(ополнительно предлагаем домашние задания с задачей раскрытия 
индикативных возможностей всех элементов внешней экспрессии, 
Сражающих нравственную суть изображаемого человека (жесты, поза, 

римика, улыбка и т. д.). 
Упражнение 3. "Портрет". 
Членам группы предлагаются репродукции портретной живописи с 

данными индикативными возможностями, которые отражают 
[Равственный мир личности (И. Репин "Отказ от исповеди", В. Серов 
Боярыня Морозова". О Кипренский 'Портрет Ф.М. Достоевского" и др.). 
"частникам предоставляется возможность вычитать нравственно-
"сихологические характеристики личности, после чего производится обмен 
Гениями. 
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следующиеГуГаНжГениГВСТВеНН°Й С ф е Р Ы ЛИЧ"0С™ сг10с°бствуют также юсобности. К сожалению, наша школа мало уделя 

' УпражненГеТ.^Я люблю" ^ В И ™ Ю - И П°Т°МУ 3 а Д а Ч 6 Й СНСТеМЫ ° б р а 3 ° В 

Аорческого мышления, творческой личности, ci 
актуализирует овому решать проблемы развития. U лЯпгатаат 7 U/>nm> I liLllun, 

Использование данного упражнения не только 
ситуации переживаний положительной модальности, но и обогащает 
знанием эмоционально-нравственного мира другого человека 

Предварительно знакомим участников тренинга с 
W T R P U U L l x i u т а ^ / х к л . . . . художествениТм Г ' Г участников тренинга с литературно- )н считал, что творч 

еовГле и е ™ ' СЛуЖЭЩИМИ ^ « т и р о м , по которому сверяется L r p e x особенностей: совпадение мироощущении, степень идентаАикяиин г- f 

/. Черты творческого мышления 
Дж. Гилфорд (1967) первый определил черт 

литературно- )н считал, что творческое мышление связано с 
ЭМV свепяетгя 1<"-TI.TT-W>Y лгпбрныогтр.й-

^Оригинальность, нетривиальность, нес 
I, стремление к интеллектуальной новизне, к пс 

, т ш щ и в ириентиром, по которому сверяется 
совпадение мироощущений, степень идентификации с другими ("Да, я это 
тоже переживал", "Мне это чувство знакомо", "К несчастью, я был 
безразличен" и т. д.). . ш е н и я 

Упражнение 5. «Я в этот мир пришел, чтоб...» 2) Способность увидеть объект под новым ; 
К Бальмонт !Г0 новое использование, расширить его функцион 

См.: Рожина J1.H. Развитие эмоционального мира личности. Мн., 3) Способность продуцировать новые, 
, 9 9 9 ' неопределенной ситуации, когда, например, нет ор 

Упражнение 6. "Жывеш не вечна, чалавек, л\ Гпптйипгп uiupuvm. nm-пгшятие rrfvw 
Перажыв1 ж у момант век!" 

М. Багданов1ч 
После прочтения данных стихотворений участники тренинга пишут 

мини-сочинение, а затем обмениваются мнениями. ц 
Таким обрезом, актуализация нравственного сознания личности в 

коррекционной папптр * 

д с л с к п и и к ш ) а ц п п , r \ u i д а , n a n p n m w p , n v i u p 

4) Способность изменить восприятие объе 
скрытые от наблюдения стороны. 

Творческое (дивергентное) мышление 
веерообразно, разнонаправлено, а не однонапра 
мышление. 

Дж. Гилфорд определяет креативность как: 
С — 

п с и х о к о р р е Т ц и о ™ ^ ™ с т н * • Д - Гилфорд определяет креативность как 
стремлению разобраться• м о ^ п 9 и Девушек к осознанно^ кобычные идеи; б) способность отклониться 
нравственных качеств осмыслить м в о п Р° с а х . понять сущность мышления; в) способность решать быстро проб 
нравственные принципы"что™ ЦеННОСТИ и в ы Р а б о т а т ь с в о « образом,креативность мешает ригидности (неплас! 
„„„ ' ' очередь, приводит К качественным 7 Кпепту.яипгт^ л пЛпприипгть 

. — ц е п м и с т и и выраоотать свои 
нравственные принципы, что, в свою очередь, приводит к качественным 
сдвигам во всей системе потребностей и стремлений. 

С.Ф. Бежелев 

Высший колледж связи 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Введение. Социально-экономические проблемы, с которыми 
сталкивается наша страна, требуют умения выйти за пределы опыта, найти 
новые подходы к решению проблем. Поэтому дети в обучении должны 
учиться творческому мышлению, должны развивать творческие 
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I I г 
2. Креативность и одаренность 

I Забота о развитии одаренных детей — глаг 
более что творческие способности всегда присущи 

Креативность есть фактор одаренности нар 
Одаренность включает 5 факторов (позн; 

2) креативность; 3) социальную компетен: 
способности; 5) сенсомоторные способности. 

Какой фактор преобладает — такие и спещ 
преобладает фактор креативности, тогда следу! 
одаренности. 

Торренс (1980) назвал креативностью npoi 
сильной потребностью человека в снятии нап 
ситуации дефицита информации (т. е. нервирует i 
одаренные люди всегда проявляют себя в т. 
культуры — это продукт творческого мышления, 
на воображении. Уже в раннем детстве мы i 
процессы. Игра ребенка — "это творческа! 
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