
подхода А .Н . Поддьякова м о гу т  заклю чаться в том , что  преподавателю  необходимо им еть четкие пред

ставления о зоне актуального развития учащ егося, а такж е знать о самооценке и  уровне притязаний  уча

щ егося.

Н еобходим ы м  инструм ентом  использования компликологических заданий и  кейсов являю тся под

сказки. М етодика  подсказки  используется в ситуации  столкновения учащ ихся с трудностям и  в реш ении  

задач. П одсказка педагога пом огает учащ ем уся  вы полнить «перенос» необходимы х знаний и  оп^хта на 

актуальную  задачу. В заимодействие педагога с учащ им ся  вы страивается в виде содействия. Н епрямая 

подсказка определяет только направление анализа, но самое действие ищ ет, подбирает учащ ийся. П од 

сказка обеспечивает минимальное участие в вы боре необходимого действия педагога, а участие учащ его

ся -  максимальное [1].

М етодика  «подсказки» разработана С .Л . Рубинш тейном  для развития мы ш ления как общ ей  способ 

н о сти  у  учащ ихся [3; 4]. Э ф ф ективность использования «подсказок^) при  обучении  показана в исследова

ниях К .А . Славской  [3]. Б^хло установлено, что  обучить учащ ихся реш ению  задач мож но с пом ощ ью  дей

ствий  переноса реш ения одного типа  задач на другой  тип. У чащ и йся , однако, вы полняет не механический  

акт «переноса», а использует уж е применявш иеся ранее реш ения, знания, принцип^!. За подобн^хм актом 

переноса с то и т «синтетический  акт соотнесения обеих задач и вклю чение их  в единую  аналитико-синте- 

ти ческую  деятельность» [3, с. 376]. В  исследованиях С .Л . Рубинш тейна  и  К .А . Славской  предлагается для 

реш ения основной  (слож ной) задачи использовать вспомогательн^хе задачи в качестве подсказки [3; 4]. 

О сновную  идею  рассматриваемого подхода, по наш ему мнению , будет эф ф ективны м прим енить в вопро

сах разработки практических подходов к вопросам  образования будущ их психологов.

В аж н ы м  м ом ен том  применения «преднамеренн^хх помех» и  «провокаций» является соблю дение не

которы х этических  принципов. К ак  утверж дает сам  А .Н . Поддьяков, «во всех случаях использования 

противодействия в целях пом ощ и  и  развития нуж но вы сокое педагогическое искусство , нравственная зре

лость  и  та к т субъекта, пом огаю щ его  именно таки м  образом» [2].
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К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е всеев  Л . Л . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  у н и вер си те т 

и м ен и  А . А . К улеш ова» , каф едра п си хол о ги и )

Аннотация. В тезисах доклада рассматривается эмоционально-волевая саморегуляция как фактор, обеспечивающий 
психологическую готовность субъекта к деятельности в особ^гх условиях.

П онятие «особы е условия» в проф ессиональной деятельности  характерно не только для деятельности  

правоохранительны х органов [1], но и для граж данских проф ессий  и связано непосредственно с воздей

ствием  на субъект деятельности  экстремальн^хх ф изических и  социально-психологических ф акторов [2]. 

В о зм ож ность  субъекта деятельности  адаптироваться к экстрем альны м  условиям  определяется способно

стью  человека к  саморегуляции  психического состояния.

С п особн ость  человека к саморегуляции деятельности  в особы х условиях  предусматривает соответ

ствую щ ую  психологическую  готовность, которая, на наш  взгляд, пом огает субъекту деятельности  макси

мально эф ф ективно вы полнять профессиональн^хе задачи, мобилизируя для достиж ения цели личностн^хе 

качества и используя имею щ иеся  знания, навы ки и умения.

П роблема психологической  го товности  наш ла свое отраж ение в трудах Д .Б . Эльконина, Л .С . В ы го т

ского, М .И  Дьяченко, Л .А . Канды бовича, А .Ц . П уни , В .Л . М арищ ука, Г.С . Д уни на  и  др. Однако однознач-
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ного определения понятие «психологическая готовность»  не имеет, несм отря  на многочисленны е научн^хе 

исследования в данной  области.

М .И . Дьяченко и  Л .А . К анды бович представляю т го товность  к  деятельности  как «целенаправленное 

в^1раж ение личности , вклю чаю щ ее ее убеж дения, взгляды , отнош ения, мотивы , чувства, волевые и  интел- 

лектуальн^ 1е качества, знания, навы ки, умения, установки , настроенность на определенное поведение» [3] 

и  вы деляю т кратковременную  и  долговременную  готовность, структурн^хе элементы  которой  ф ормиру

ю тся  в процессе проф ессиональной  подготовки  [4]. В  тож е время Г. С. Д унин , поддерж ивая точку  зрения 

М .И . Дьяченко и  Л .А . Канды бовича, считает, ч то  в целостную  структуру  психологической  го товности  

специалистов к  служ бе входят две взаимосвязанны е подсистем ы  готовности: долговременная (стабили

зирую щ ая), которая ф ормируется заблаговременно и  представляет комплекс проф ессионально важн^хх 

качеств, и  ситуативная (динамичная), которая и  представляет психическое состояние го товности  субъекта 

деятельности  для реш ения задач в конкретн^хх условиях  [5].

П о  м нению  В .Л . М арищ ука, О .И . Котенева « готовность»  представлена состоянием , которое обеспе

чивает способность  к  успеш ном у  вы полнению  какой-либо деятельности  и  связано с сознательной направ

ленностью  на эту  деятельность [6; 7]. Н еобходимо отм етить, ч то  речь идет о го товности  к  конкретному 

виду деятельности . К ром е этого, в исследованиях, проведенн^хх О .И . Котеневы м  [7], го товность отож дест

вляется с состоянием  человека в определенны й м ом ен т времени.

Е .П . И л ьи н  под психологической  го товностью  подразумевает ф ункциональное состояние, в^хража- 

ю щ ееся в длительном  сохранении работоспособности , наибольш ей скорости  вы рабаты ваемости  и  во с

становления сил, адекватности  реакций на внеш ние воздействия, больш ей стабильности  максимальны х 

ф ункций, устой чи вости  оптим ального  состояния, слаж енности  в работе всех частей  систем ы , ри тм и чн о 

сти  и  син хр онности  [8].

В .Н . Д руж инин , А .М . Столяренко, Б .А . С м ирнов определяю т психологическую  го товность  как одну 

из составляю щ их общ ей  го товности  к  действию , обусловленную  психологическим и  ф акторами. П сихоло

гическая го товность  человека склады вается из его ли чн остн ы х  особенностей , уровня подготовленности , 

полноты  инф ормации, наличия времени  и  средств для ликвидации  непредвиденной ситуации, наличия 

инф ормации об эф ф ективности  принимаемы х реш ений. О бщ и м  средством  повы ш ения психологической  

го товности  является психологическая подготовка. [9; 10; 11].

Н а  наш  взгляд, в психологической подготовке к  проф ессиональной деятельности в особ^:х условиях важ

ное место занимает формирование у  субъекта деятельности умений  саморегуляции психического состояния.

В  настоящ ее время представление о саморегуляции  деятельности  в психологии  ассоциируется с по 

нятием  воли (Л .С . В ы готский , С .Л . Рубинш тейн , Н .А . Берш тейн, П .К . А н охи н , О .А . К онопкин  и  др.), 

которое взаимосвязано с эм оци ям и  (М .В . Чумаков, С .В . А сям ов , Ю .С . Пулатов).

П о  м нению  М .В . Чумакова, эмоционально-волевая регуляция представляет собой  скоординированное 

взаимодействие эмоциональн^хх и  волев^хх процессов в ситуации  преодоления трудностей  и  препятствий, 

ф ормирую щ ееся в деятельности  и  социальном  взаимодействии  и  реализую щ ееся в н их  [12].

Таки м  образом, психологическая го товность  к  проф ессиональной  деятельности  в особы х  условиях 

предполагает способность  субъекта деятельности  адаптироваться к условиям  обстановки, используя м е 

тоды  эмоционально-волевой саморегуляции  психического состояния, что, на наш  взгляд, позволяет целе

направленно изменять психоф изиологическое состояние человека и  дает возм ож ность  субъекту деятель

но сти  не только действовать адекватно склады ваю щ ейся ситуации, но и  правильно вы бирать стратегию  

достиж ения «главной цели».
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ИГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Здорикова  Н . Г. (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 . К улеш ова» , каф едра п ед а го гики  д е тств а  и  сем ьи )

Аннотация. В статье рассматривается проблема управления обучением студентов, будущих педагогов дошкольного 
образования, с использованием игротехнической деятельности. Определена авторская позиция сущности игротехнической 
деятельности на основе анализа разн г̂х подходов и представлена ее обобщенная характеристика.

Н а  современном  этапе в подготовке специалистов систем ы  вы сш его образования происходят каче

ственны е изменения, обусловленн^хе повышенн^хм вним анием  к  разработке инновационн^хх содержатель- 

н^1х  и  м етодических аспектов работы  со студентами. К ак  одно из направлений научного поиска эффек- 

тивн^1х  средств повы ш ения качества проф ессиональной  подготовки  нам и  рассматривается разработка и  

реализация игротехнических основ педагогического образования студентов, с учетом  специф ики их  бу

дущ ей  деятельности  в дошкольн^хх учреж дениях. Э та  проблема исследовалась в соответствии  с научной 

тем ой  кафедры педагогики  детства и  сем ьи  «П овы ш ение качества проф ессиональной подготовки  специ

алистов систем ы  образования». Рабочим  материалом  данного исследования явились концепция развития 

педагогического образования в Республике Беларусь [1], учебн^хе планах по специальности  1-01 01 01 

«Д ош кольное образование», рабочие програм м ы  по методикам  дош кольного образования; а такж е публи

кации авторов, освещ аю щ их вопросы  игротехнической  деятельности.

В  результате анализа и  обобщ ения данного материала определена! предпос^хлки и гротехнических 

основ педагогического образования студентов, раскры ты  характеристики  обучения на игротехнической  

основе, разработана модель и гротехнических  основ педагогического образования студентов, предлож ены  

технологические карты  процедур организации  и  управления обучением  студентов. Теоретическое иссле

дование сущ н ости  и  содерж ания игротехнической  деятельности  подтвердило актуальность ее вклю че

ния в процесс подготовки  в вузе будущ их педагогов дош кольного образования, обладаю щ их специальной 

компетенцией для создания игрового пространства  в детской  среде и  трансляции  современной  игровой  

культуры . Специф ика данной  деятельности  определяется повышенн^хми социальн^хми требованиям и  к 

личностн^ 1м  качествам педагога как субъекта обучения и  общ ения, зависит о т избранной  сф еры  проф ес

сиональной  деятельности.

Ф ормированию  соответствую щ их  социальн^хх качеств, необходимы х для успеш ной  самореализа

ции  будущ его педагога, необходимо уделять внимание на этапе вузовской подготовки. Среди  них, на наш  

взгляд, значим ы ми  являются: гуманистическая  субъектная позиция студента по отнош ению  к  воспи тан 

никам, связанная с поиском  ли чностно  значимого см ы сла  проф ессии и  ф ормированием  ценностного  к  ней 

отнош ения; игровая позиция, развиваю щ аяся в процессе накопления игротехнического опы та, связанная 

с освоением  студентом  методов организации детской  творческой  и гровой  деятельности , способствую щ ая 

лучш ем у  осознанию  субъективной  ценности  свободной  и гры  как для ребенка, та к  и  в целом  для челове

ка. В  научн^1х  исследованиях игровая позиция рассматривается как интегративное свойство ли чн ости  с 

разнообразны ми качественны ми характеристиками, среди которы х нам и  вы делены  как более значимы е 

следую щ ие: ценностно-смы словое отнош ение к  и гровой  деятельности  ребенка-дош кольника; методиче

ская компетентность; развитая эмоциональная сфера; организаторские способности ; реф лексия игрового 

взаимодействия; креативность (работы  Н .П . Аникеевой , А .О . Будариной, Е .В . Груздовой  и  др.).

В  процессе педагогической  подготовки  возмож но, на наш  взгляд, создать условия, позволяю щ ие лич 

н о сти  интериоризировать ценностн^хе установки  в отнош ении  ф еномена и гры  (их освоение, усвоение
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