
И так, для успеш ного  реш ения вы ш е обозначенной проблемы  в учреж дениях дош кольного образо

вания необходимо рассматривать ф ормирование ф изической готовности  ребенка к обучению  в качестве 

самостоятельной  цели. Важ ное м есто  в педагогическом  процессе долж на занять своевременная диагно

стика и оценка ф изической готовности  детей  к ш коле. П р и  этом  всю  работу следует строи ть  на основе 

личностно-ориентированного  подхода, с учетом  индивидуальны х особенностей  детей. Такж е необходимо 

тесное сотрудничество всех служ б дош кольного учреж дения: медицинской , педагогической, психологиче

ской  на всех этапах работы  по ф ормированию  ф изической готовности .

Д ош кольном у учреж дению  следует обратить особое внимание на ф ормирование у  родителей поним а

ния значим ости  ф изической подготовки  наравне с други м и  сторонам и  готовности .

П роблема ф изической готовности  ребенка к ш коле м ож ет бы ть реш ена с пом ощ ью  технологии  ф изи

ческого воспитания к  учебной  программ е дош кольного образования [5]. Технология  вклю чает м он иторин г 

здоровья, ф изического и двигательного развития, которы й  позволяет прослеж ивать состояние здоровья и 

развития ребенка на протяж ении  всего периода его пребы вания в дош кольном  учреж дении  о т поступления 

до перехода на следую щ ую  ступень образования. Конечной  целью  м он иторин га  является получение в ходе 

диагностики  индивидуальны х показателей ребенка, свидетельствую щ их о его ф изической готовности  к 

обучению  в школе. П р и  этом  предлагаемы е диагностические м етодики  не только достаточно инф орматив

ны , но и просты  и удобны  для педагогов.

В  качестве основы  для разработки  критериев оценки  ф изической го товности  детей  к  обучению  в ш ко

ле взяты  показатели развития вы пускника, предложенны е учебной  програм м ой  дош кольного образования:

-  соответствие основн^хх показателей ф изического развития возрастн^хм нормам  и  их  гармоничность;

-  улучш ение показателей здоровья за период дош кольного детства;

-  оп тим альность  двигательной  активности , характеризую щ аяся целенаправленностью , избиратель

н остью , индивидуальны м  стилем , организаторским и  умениями;

-  сф ормированность культуры  движ ений  (ловкость, бы строта, умение вы брать нужн^хй способ  дви 

ж ения в определенны х ситуациях);

-  владение о сновны м и  культурно-гигиеническими  навы ками [6].

Т аки м  образом, реш ение проблем  ф изической готовности  детей  к обучению  в ш коле види тся  в це

ленаправленной работе учреж дений  дош кольного образования по ф ормированию  необходимого базиса 

здоровья и развития ребенка, объединения усили й  всего коллектива, те сного  сотрудничества с сем ьями  

воспитанников. Х орош ие показатели ф изической готовности  ребенка к ш коле обеспечат ем у успеш ную  

социально-психологическую  адаптацию , п ом о гут справляться с ф изическими  и  ум ствен н ы м и  нагрузками 

и  не приведут к  ухудш ению  состояния здоровья детей, сниж ению  и х  функциональн^хх возмож ностей.
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У Д К  376.36

ОВЛАДЕНИЕ ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ЗНАКОВОЙ СИСТЕМОЙ 
КАК УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Д ем ья н е н о к  Т. В . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . Кулеш ова», каф едра сп ец иал ьн ы х  п си хол о го -п ед а го ги чески х  д и сц ип ли н )

Аннотация. В статье говорится о роли овладения знаковой системой детьми с нарушениями речевого общения в со
циальной адаптации.
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С  самого  детства человек вклю чен  в различны е социальны е отнош ения и осваивает опы т социального 

взаимодействия, социализируется как личность. П роблема социализации детей  с наруш ениями речевого 

развития является весьма актуальной в теоретическом  и  в практическом  отнош ении.

Социальная адаптация рассматривается как один  их  социально-психологических механизмов социа

лизации личности . А даптация, как правило, происходит в детском  возрасте. В  результате ребенок входит в 

мир  лю дей, окруж аю щ их его. О н  овладевает некоторы м и  знаковы ми систем ами , элементарн^хми норм ами  

и  правилами  поведения, социальн^хми ролями, обучается бы ть личностью . В  социальной  адаптации вы 

деляется два ведущ их направления: ориентировка в предметном  мире и ф ормирование социального взаи

модействия (В .Н . М ясищ ев). О бщ ение является источником  инф ормации  как о предметном  мире, та к  и  о 

мире отнош ений. В  результате общ ения человек познает мир, усваивает норм ы  поведения, происходит его 

самопознание и  эмоциональное развитие.

Л .С . В ы готский , рассматривая социализацию  как «процесс врастания в человеческую  культуру», под

черкивал особую  роль овладения различны ми ф ормами знака в становлении ребенка как человека.

В сякий  разговорны й язы к представляет собой  си стем у  знаков, или  код, с пом ощ ью  которого лю ди 

общ аю тся, вы раж аю т и передаю т друг другу  разнообразную  инф ормацию . С ущ ествую т и другие знаки 

и  си стем ы  знаков, способн^хе служ ить этой  цели. Я зы к, в ш ироком  смы сле, это  не только разговорн^хй, 

вербальны й язы к, но лю бая систем а  знаков, которая м ож ет использоваться лю дьм и  в инф ормационно

комм уникативны х целях. Э то  язы к ж естов, знаки дорож ного движ ения, м атематические знаки, алфавит, 

нотная грамота, пиктограм мы , картограф ические знаки и пр.

В  дош кольном  возрасте ребенок осваивает тр и  вида знака: образно-двигательны й, вербальн^хй и  

граф ический. Э то  осущ ествляется в ходе овладения ролевой  игрой, речью  и  рисованием . С п особн ость  к 

знаковому преобразованию  действительности , в то м  числе и социальной, определяет структуру  детского 

сознания и  является основой  социальной  адаптации. Ф орм ирую щ иеся в зависим ости  о т характера знака 

виды  деятельности  сп особствую т социальному становлению  ребенка, та к  как отраж аю т содерж ание и 

уровень его проникновения в сф еру человеческих отнош ений  (О .П . Гаврилуш кина).

Усвоение различн^хх видов знака происходит не изолированно. Л .С . В ы готский , обращ ая внимание 

на первичность образно-двигательного знака, подчеркивал его роль в процессе освоения других  знаковы х 

систем . П рослеж иваю тся  общ ие закономерности  и этапы  овладения знаковы ми систем ами , а такж е их 

взаимовлияние и взаимопроникновение.

У  детей  с наруш ениям и  речи  в связи  с коммуникационн^ хми тр уд н остям и  замедляется ход  овладе

ния знаковой  си стем ой  язы ка и как следствие наруш ается и х  социальная адаптация. П ри м ени тельн о  к 

вы деленны м  составляю щ и м  социальной  адаптации м ож н о  определить поэтап н ость  ф ормирования зна

ковой си стем ы  для детей  с наруш ениям и  речевого развития: ф ормирование знака на уровне ж еста, на 

уровне звуков речи, на уровне граф ического знака. У чи ты ва я , что  ф ормирование, как отдельного  звука, 

та к  и слова в целом , м о ж е т бы ть затруднено или  недоступно  для ребенка, овладение знаковой  си стем ой  

м ож ет о сущ ествляться  с опорой  на доступн ы е образно-двигательн^хе и  граф ические знаки. Так, напри 

мер, при  тр удностях  овладения произнош ением  согласны х [г, к, х], и  и х  диф ф еренциации при  анализе 

(произнош ении) слова ребенок м о ж е т использовать дви гательны й  ж е ст и (или) заменять его граф и

ческим  изображ ением  (буквой). П р и  э то м  ж е ст м о ж е т сопровож даться  беззвучны м  артикулированием  

звука.

Для социальной  адаптации значим ы м  является и овладение детьми  с наруш ением  речи знаковой си

стем ой  в окруж аю щ ем  их  мире. Э то  знаки, пом огаю щ ие ориентироваться в помещ ениях, на улице, в объ

ектах социальной  сф еры  и пр.

Таки м  образом, овладение знаковой си стем ой  детьми  с наруш ениями речевого общ ения является 

значим ы м  для и х  социальной  адаптации.
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