
моте. 

считаем правомерной постановку вопроса о разработке разноуровневой 
/ «Инструкцию по проведению т е с т и р ( ^ а ш np Р ВСПОМОгательной школы по русскому язьи<у, позволя-
эзультатов проводилась согласно o n P f ^ й расширять п р о п е д е в т и ч е с к и й ( д о б у к в а р н ы й ) период о б у ч е н и я гра-
ериям выполнения задании субтестов.ЮЩКИ1 H р 

перимента оказалось, что лишь 46,7' 
ов показали результаты, соответству! 
эт и выше. В отношении этих учащих* 
развития у них зрительного восприя 
1и, предусмотренные программой npi 
грамоте, в процессе коррекционно-пе 
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эквивалент оказался ниже 5 лет, что го 4. Хабарова С. П. Готовность детей с особенностями психофизического развития к чтению II Пробле-
хода к букварному периоду обучени! 
ения эксперимента уже был осуществ 
юдили на уроках русского языка, пока 
удности в овладении зрительным об 

мы формирования профессиональной компетентности дефектолога. Мн., 1997. 

эрных графических действий при пиа 
-1М в темпе, предусмотренном учебна 
ы, усваивать материал букварного пе 
необходимо продолжать коррекцион 
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Влияние музыкального руководителя дошкольного учреждения 
на психологическое здоровье детей 

Е. В. Бондарчук (УО «БГПУ», г. Минск) 
Научный руководитель - Е. А. Панько, канд. психол. наук, профессор 

Гуманизация воспитательно-образовательного процесса предполага-
на,̂ подготовку к обучению гра- ет поиски путей эффективности педагогической деятельности. Поскольку 

восприятия и зрительно-моторной основным ее содержанием является приобщение детей к культурно-исто-
рическому опыту, особую значимость приобретает проблема оптимально-
го общения педагога с воспитанниками. 

Вслед за Я. Л. Коломинским, Е. А. Панько и др., мы рассматриваем 
оптимальное педагогическое общение специалиста дошкольного образо-
вания, прежде всего, как общение, направленное на развитие личности 
детей, сохранение и укрепление их психологического здоровья. Под пси-

1кой работы свидетельствует следую] 
лента в октябре 2005 г. с тремя ранее 
е учениками 2 класса), результаты ко 
одился кратковременный формирую-! 
ятий, направленных на развитие зри 
орнои координации. Перед проведе- ХОЛогическим здоровьем понимается целостное состояние личности, ко-

ли ученики выполняли 
| этапе эксперимента, 
ствовавшее второму этапу экспери-

контрольные Т 0р0 е часто выражается понятиями «эмоциональное самочувствие», 
«эмоциональное благополучие» [1; 2]. 

ьтаты улучшились Следовательно Проблема эффективного педагогического общения привлекает вни-
му периоду обучения грамоте могли м а н и е м н о г и х ученых (Л. Н. Башлаковой, Н. А. Березовина, Е. Л. Гутков-
!Втического периода до 1 года либо с к о й ' Н ' В ' КУЗЬМИН0Й> А- А- Леонтьева, А. К. Марковой, А. В. Мудрика, 
анятиях коррекционного компонента А ' Б Н и к о л а е в о й ' А - я - Никоновой, В. А. Петровского, А. А. Реана, И. И. Ры-

1 Однако возможности проведения д а н о в о й и ДР )-
цениям, не использовались. Краткое- Несмотря на значительный интерес ученых к проблеме эффективного 
веденных нами 5 занятий на состоя- педагогического общения, вопросы, связанные с оптимальным общением 
1Ьно-моторной координации влияния педагога дошкольного учреждения, в том числе музыкального руководите-

Шойкости испытываемых учащимися л я ' с воспитанниками являются недостаточно изученными. В числе их -
1ения большого объема коррекцион- вопросы определения наиболее эффективного типа музыкального руко-
|аправлении. водителя и поиски критериев его оптимального общения. Музыкальный 

руководитель осуществляет общение посредством музыки и является 
значимым лицом для детей. От него зависит как психическое, так и психо-
логическое здоровье дошкольников. 
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Целью нашего исследования было определение эффективности прс 
фессионапьного общения музыкальных руководителей. В качестве крите 
риев эффективности выступали вербапьные и невербальные реакции д? 
тей, а также особенности личности старших дошкольников: музыкальны 
и музыкально-творческие способности, их интересы, мотивы в музыкаль 
ной деятельности, эмоции, самооценка и отношение к педагогу. 

В процессе изучения эффективности профессионального общения ис 
пользовался комплекс методов, включающий наблюдение, эксперимен 
оценочное шкалирование, контент-анализ, тестирование, анализ проду» 
тов деятельности, методы статистической обработки: однофакторны 
дисперсионный анализ Фишера, двух-, трех-, четырехфакторный диспер 
сионный анализ, апостериорный анализ Дункана, коэффициент корреля 
ции Пирсона. 

С целью исследования музыкальных руководителей использовалиа 
следующие методики: наблюдение по специально разработанной про 
грамме; оценочное шкалирование (модификация методики Е. А. Панькс 
Е. Л. Гутковской); контент-анализ характеристик детей; тест Т. Лири 
опросник по изучению творческого потенциала педагогов М. В. Ильиной 
тест КОС-2, анкета, направленная на исследование личностного поведе 
ния педагога; специально разработанная анкета для музыкальных руково 
дителей. Для исследования личности и психологического здоровья дете1 
применялись такие методики, как наблюдение по специально разработан 
ной программе; наблюдение за творческими проявлениями детей в музы 
кальной деятельности по программе Н.А. Ветлугиной; музыкальные зада 
ния и игры О. П. Радыновой, Л. С. Ходонович; тест П. Торренса «Дорисо-
вывание фигур»; тест «Дом. Дерево. Человек» Дж. Бака; тест цветовых 
выборов М. Люшера; методика де Греефе «Дорисуй хвостик» по изучению 
общей самооценки детей; методика «Хоровод» Е. А. Панько; анализ ри-
сунков детей на тему: «Мой музыкальный руководитель» (методика цвето-
вого фона Е. А. Панько); беседа с дошкольниками на темы: «Чем я люблю 
заниматься в детском саду?», «Чем я люблю заниматься на музыкальном 
занятии?», «Почему мне нравятся музыкальные занятия?»; анкета для му-
зыкальных руководителей Ф. Татл, Л. Беккер, направленная на исследова-
ние творческого потенциала детей. 

В исследовании принимали участие 50 музыкальных руководителей 
дошкольных учреждений и 750 детей старшего дошкольного возраста. 

На первом этапе исследования, в процессе наблюдения за непо-
средственным общением музыкальных руководителей с детьми на музы-
кальных занятиях, а также анализа материалов видеозаписей музыкаль-
ных занятий с помощью специально разработанной программы наблюде-
ния нами были выделены 8 стилей общения педагогов с детьми. Типы 
музыкальных руководителей были выявлены в зависимости от преиму-
щественного использования прямых или косвенных средств общения 
с дошкольниками, степени нацеленности на развитие их творчества в му-
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з ы к а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , а также направленности на определенные виды 
м у з ы к а л ь н о й деятельности. 

Были выделены следующие типы педагогов: репродуктивно-дидакти-
ч е с к и й н е г а р м о н и ч е с к и й тип (в группу вошло 6 человек); репродуктив-
н о - д и д а к т и ч е с к и й гармонический тип (в группу вошло 4 человека); репро-
д у к т и в н о - и г р о в о й негармонический тип (в группу вошло 6 человек); репро-
д у к т и в н о - и г р о в о й гармонический тип (в группу вошло 4 человека); 
творческо-дидактический негармонический тип (в группу вошло 5 чело-
век); творческо-дидактический гармонический тип (в группу вошло 5 чело-
в е к ) ; т в о р ч е с к о - и г р о в о й негармонический тип (в группу вошло 2 человека); 
т в о р ч е с к о - и г р о в о й гармонический тип (в группу вошло 8 человек). 

В дальнейшем было отобрано 16 музыкальных руководителей и 240 
детей, о б у ч а ю щ и х с я у них: по 2 педагога из каждой подгруппы, проявления 
к о т о р ы х п о у к а з а н н ы м выше критериям были наиболее выраженными, и 
п о 30 в о с п и т а н н и к о в музыкальных руководителей каждого типа. 

Нами были изучены особенности личности старших дошкольников: 
музыкальные и музыкально-творческие способности, их интересы, моти-
вы в музыкальной деятельности, эмоции, самооценка и отношение 
к педагогу. 

Результаты исследования показали, что воспитанники музыкальных 
руководителей творческо-игрового типа имеют более высокий уровень 
развития музыкальных и музыкально-творческих способностей в различ-
ных видах музыкальной деятельности (F=16,10>3,23 при р<0,01). Для них 
характерен более широкий спектр мотивов в музыкальной деятельности, 
включающий мотивы самовыражения и самоутверждения, мотивы, свя-
занные с психотерапевтическими возможностями музыки и др. У дошколь-
ников, обучаемых педагогами творческо-игрового типа, ярко выражен ин-
терес к музыкальной деятельности. Кроме того, у них отмечается более 
высокий и адекватный уровень развития самооценки в музыкальной дея-
тельности. Для воспитанников музыкальных руководителей данного типа 
характерны более низкие показатели отклонений в эмоциональной сфере 
до музыкального занятия и после по сравнению с детьми, обучающимися 
у педагогов других типов. Различия статистически значимые 
( F = 1 5 0 , 3 5 > 3 , 2 3 при р<0,01). Исследование выявило, что дети, воспитыва-
ющиеся у педагогов творческо-игрового гармонического типа, имеют бо-
лее высокий уровень развития музыкальных и музыкально-творческих 
способностей, самооценки в инструментальной деятельности, в отличие 
от дошкольников, обучающихся у музыкальных руководителей других ти-
пов. Для них характерен ярко выраженный интерес к данному виду музы-
кальной деятельности, наряду с интересом к слушанию, пению, музы-
кально-ритмической деятельности. 

Таким образом, творческо-игровой гармонический тип музыкального 
руководителя является наиболее эффективным для формирования лич-
ности ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 
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Белорусское декоративно-прикладное искусство как средство 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

. В. А Валяк (УО «БГПУ» г.Минск) 
Научный руководитель-Л. Е. Никонова, канд. пед. наук 

В настоящее время при рассмотрении содержания патриотического 
воспитания особая роль отводится культурологическому подходу. Ученые 
подчеркивают необходимость усвоения гражданами лучших образцов 
культуры своей Родины, как прошлого, так и настоящего, изучения проис-
хождения и развития отечественной культуры. Таким образом, патриоти-
ческое воспитание включат в себя процесс передачи ценностей и норм 
культуры одного поколения другому, творческое овладение достижениями 
культуры, бережным отношением к национальным традициям своего 
народа. 

Знакомство с народной культурой как своеобразной частью культуры 
этноса необходимо начинать с дошкольного возраста. Между тем, народ-
ное искусство еще не заняло должного места в образовательно-воспита-
тельном процессе детского сада. Возможно, одна из основных причин это-
го - элементарная недооценка роли народного творчества в воспитании 
дошкольников. 

Одним из разделов традиционной белорусской культуры является на-
родное декоративно-прикладное искусство - творчество по созданию 
предметов искусства, преимущественно для быта. Одежда, орудия труда, 
мебель, посуда и другие предметы быта, украшенные тканым, вышитым, 
резным, нарисованным декором или красивые просто благодаря удачной 
форме или изящному силуэту принято относить к декоративно-прикладно-
му искусству. Это массовое творчество народа. 8 отличие от произведе-
ний изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры), где ху-
дожественный образ создается на основе более или менее реалистичес-
кого отражения действительности, в декоративно-прикладном искусстве 
такая связь с жизнью бывает очень опосредованной или вообще отсу-
тствует. Но только ему присуще единство художественной и утилитарной 
функции. 

Искусство простого народа всегда было самым тесным образом свя-
зано с материальной и духовной жизнью народа. У каждого народа свои 
традиции, соответствующие его образу жизни, природным условиям, обы-
чаям народа. Традиции зависели и от материала, который использовался 
народными мастерами в своем труде. В Белоруссии это были дерево, гли-
на, солома, лоза, железо, лен, овечья шерсть. В зависимости от материа-
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ла и способа его обработки белорусское на| 
ное искусство делится на виды: художествен 
рство; изделия из соломы, лозы, бересты, 
вышивка. 

Одним из наиболее доступных видов , 
кусства белорусов для детей дошкольного вс 
искусство создания ажурных узоров из бума 
в первой половине XX в., ажурные бумажны* 
тить в каждом белорусском доме. Белорус» 
тончайшей бумаги в виде затейливых узоро 
ков, настенных ковриков для декоративного 
лища. В настоящее время интерес к этому ви 
го творчества возрос. Сегодня только Белор 
ного творчества насчитывает несколько де 
каждый из которых отличается собственным 
кой, характерной манерой выполнения деко|: 

Занимательность и простота вытинанки 
и материалов позволяют широко использова 
«ладного искусства в педагогическом проце< 
огатить содержание обучения. 

Народное творчество - это основа перв 
бенка. Как форма народной педагогики оно 
ствие благодаря заложенному в нем нраве 
знания и поучения даются детям не в форм 
дством ярких красочных образов. Народное 
детства входит в жизнь ребенка. Его образ 
ность, красочность, конкретность соответству 
ностям восприятия детей. Усматривается да 
детским и народным творчеством, посколь 
не к абстрактным идеям, а конкретным образ 

Систематическая работа детского сада i 
как видом народного творчества позвонит сс 
тное представление о специфичности данно! 
заменимое место в культуре белорусского на| 
вытинанкой дадут возможность не только глуС 
ремесла, осмыслить связь поколений, ощуту 
народу и его культуре, но и решат очень наб 
преемственности традиций. 

Знакомство с творчеством своих предка 
мастеров, которые из простых, обычных прир 
настоящее искусство, вызывает чувство горд 
край, где рождаются такие таланты, формиру< 
ние. Ознакомление с произведениями народн 
в детях первые яркие образные представлена 
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