
Самостоятельная деятельность детей представлена в разных видах uml 
заданиях для самостоятельных наблюдений за поведением людей на п * 
роде, решении проблемных ситуаций, работе с литературой. 

Комплекс педагогического взаимодействия обеспечивает освоение 
дошкольниками экологических знаний, норм и правил поведения на при 
роде, а также способствует накоплению опыта экологически направлен 
ного поведения. Экологически направленное поведение характеризует 
уровень нравственного воспитания личности. "Поистине нравствен че-
ловек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помо-
гать любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, что-' 
бы причинить живому какой-либо вред" (А.Швейцер). Этому следует учить 
с детства, потому что "Детство есть та великая пора жизни, когда кладется 
основание всему будущему нравственному человеку" (Н.В.Шелгунов). 
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ГУМАНИТАРНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОЗИЦИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

На современном этапе теория и практика непрерывного образования 
ориентирована на разработку теоретических, методологических и прак-
тических аспектов образования, обеспечивающего творческое самовы-
ражение, личностную самореализацию. При этом в образовании взрос-
лых внимание центрировано на профессиональной подготовке человека 
и формировании у него механизмов профессионального с а м о в ы р а ж е н и я 
и самореализации (среднее профессиональное образование, высшее об-
разование, последипломное образование). Однако к у л ь т у р н о - т в о р ч е с к а я 
миссия человека многофункциональна. Важнейшим аспектом жизнедея-
тельности преобладающего большинства взрослых является родитель-
ство, направленное на взращивание и воспитание личности. 

Помощь семье в воспитании детей всегда была предметом внима-
ния педагогической общественности. Единственным ее путем долгое 
время в отечественной педагогике оставалось просвещение родителей-
Однако заметных ожидаемых результатов просветительство родителе 
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дало, и прежде всего по причине "массовой безадресности". Следо-
вательно, встают вопросы, как подходить к рассмотрению понятия "об-
цязование родителей", на что оно должно быть ориентировано, каковы 
принципы его организации и, наконец, какова содержательная наполня-
л о с ь образования родителей. 

С точки зрения различных методологических позиций содержатель-
ное наполнение ответов на обозначенные вопросы не однозначно. Рас-
смотрение образования как процесса приобщения человека к культуре и 
как части культуры, включенной в ценностный мир личности, дает осно-
вание определить гуманитарно-ориентированную позицию в исследова-
нии проблем образования родителей. Она дает возможность осуществ-
лять поиск смыслов, т.е. определять личностное отношение к содержа-
нию образования, следовательно, решать следующие проблемы: 

- как готовить родителей к полноценному выполнению своей роди-
тельской функции без выяснения педагогического потенциала, устано-
вок родителей, их ценностных ориентации в поле воспитания собствен-
ных детей; 

- насколько готов родитель к ответу на вопрос: "Для чего и зачем 
мне учиться быть родителем?"; 

- задает ли он себе эти вопросы; 
. - если родитель сам себе их не задает, то кто это сделает и нужно ли это; 

- насколько готов сегодня педагог к организации образовательного 
процесса родителей. 

Родитель, включаясь в образовательный процесс, имеет свой куль-
турный опыт (ценности, идеалы, проекты воспитания своих детей и 
т.д.). Однако осваиваемое содержание образования не всегда влияет 
на его родительские стратегии. Процесс трансформации объективно-
го культурного (образовательного) опыта родительства в субъектив-
ный индивидуальный опыт зависит от ценностного осмысления полу-
ченного образования и осуществляется в деятельности (М.Я.Басов, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). Необходимым условием дея-
тельности является активность индивида. С точки зрения современ-
ных философских концепций культуры человек является субъектом 
Деятельности, т.е. носителем активности, когда имеет свободу выбора 
Цели, способа, средств действий. Благодаря свободе выбора человек 
становится ответственным, уникальным, отличным от других, приоб-
ретает интегративное свойство личности - субъектность (Горшкова 
В-В.). Все большее место в его жизни начинают занимать саморазви-
Т и е , самовоспитание, самоформирование. Системообразующие кон-
^РУкты субъектности - способности к самопознанию, самонаблюде-
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нию, самоанализу, самооценке, самоконтролю, самодвижению в про-
цессе деятельности и способность к самостоятельной автономной дея-
тельности (Горшкова В.В.). ( 

Субъектность не является следствием обладания суммой знания,т.к. 
весьма нередко знания являются "интеллектуальным балластом", т.е. 
не находят воплощения ни в предметной, ни в творческой, ни в самосо-
зидающей деятельности. В реализации активности личности важную 
роль играют ценностные ориентиры, т.е. личное значение содержания 
образования для человека как субъекта. ' ^ Н 

Таким образом, гуманитарно-ориентированная позиция в исследо-
вании проблем образования родителей позволяет определить новый 
подход к содержанию и технологии образования родителей, суть кото-
рого - в формировании субъектности как интегративного свойства лич-
ности и развитии субъектной позиции родителей в педагогическом об-
разовании. При таком подходе реально возможен "запуск" механизмов 
саморазвития родителей: рефлексивности, смыслотворчества, избира-
тельности, автономности. А процесс образования родителей приобре-
тетает направленность на содействие их самообразованию: самообуче-
нию, самопросвещению, самовоспитанию, самостроительству и само-
созиданию как успешного родителя. 

Г. С. Поддубская (Могилев) 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ПРАВАМИ РЕБЕНКА 
Проблема прав ребенка, забота о его жизни, полноценном развитии и 

воспитании стала сегодня общечеловеческой, ее актуальность не подвер-гается сомнению. ^ 

Приобщая беззащитных и уязвимых детей к ценностям общества, в 
котором они живут, следует развивать в них самоуважение и уважение к 
окружающим людям, учить понимать ценность человеческой жизни, здо-
ровья, свободы и достоинства людей, негативно относится к жестокости. 
На основе этого базируется осознание школьниками своих прав, прав ок-
ружающих людей, формируется в целом правовая культура личности бу-
дущего гражданина страны. Ядром такой культуры является правосозна-
ние личности, включающее не только системные знания о праве, правопо-
рядке и его охране, но и эмоционально окрашенное оценочное отношение 
к праву и правопорядку. 
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Важно, чтобы дети не только имели П] 
понимали их сущность, смысл, но и стре 
действительность, приучались цивилизов 
собственное мнение. Все это предполагае 
ких граждан жить среди людей, общаться 
блемы, ориентируясь на нормы права не i 

Необходимость сообщения младшим и 
правовых знаний диктуется и задачей, ре 
обучения, - сформировать у учащихся пе| 
мире, о стране, в которой они живут. Уча 
ловек имеет право на жизнь, охрану здор 
ми людьми, честь и достоинство. Они по 
си как государстве, в котором проживаю 
и культур, знакомятся со столицей нашей 
волами. Младшие школьники узнают, чт 
данами Беларуси и это отражено в свид 

Ш Ознакомление с правами ребенка в i 
при соблюдении ряда условий, и, преж; 
отборе правовой информации и ее адагг 
рациональные компоненты сознания ей 
нок в значительной степени руководсп 
дует в сообщении правовой информаци 
мации, этических и правовых норм чер 
Нужно опираться на чувства, создавать 
зывать интерес и сопереживание. 

I [ Учителю следует учесть и то, что пра 
сах не может носить самостоятельного х{ 
продолжением нравственного воспитан! 

I возрасте больше применим термин "нр 
I нравственно-правовом воспитании следу 

шего школьника стремления бьпь хор< 
г взрослого, добиться успеха, проявить от 

1| образец для подражания. В то же время 
с ним чувство опасности легю превраи 

' обмана и даже преступления. Поэтому 
II правовой информации основывалось н 
I I Наш опыт в работе с младшими i 
f комлению с правами ребенка позвол) 

рые активные методы, приемы, форм 
в соответствующих разделах пособи; 
ние младших школьников" (Могилев 


