
ствиям , понятие «двигательная деятельность» не имеет однозначного определения и  до сих  пор не получило 

систематического содержательного изучения. Н а  сегодняш ний день двигательная деятельность трактуется 

преимущ ественно как деятельность, основной  единицей которой являю тся движения; или как деятельность, 

характеризую щ ая активность двигательного аппарата ребенка (Э .Я . Степаненкова). Однако изучение дви

гательной деятельности  лиш ь на уровне движ ений, как справедливо указы вает Э .А . Колидзей, приводит 

преимущ ественно к узкому ее пониманию . М ы  согласны  с данной позицией автора и полагаем, что двига

тельную  деятельность ребенка дош кольного возраста следует рассматривать как уникальное явление, как 

развиваю щ ийся феномен, которы й требует специф ических условий  его развития.

О чевидно, ч то  образование в области  ф изического развития дош кольников не реш ает новы е вставш ие 

перед н и м  задачи, поскольку по-преж нему пребы вает лиш ь в контексте идей  ф ормирования двигательн^хх 

ум ений  и навыков, трансляции  двигательного опы та. П репятствием , на наш  взгляд, является недостаточ

ная теоретическая и методологическая разработанность проблемы  развития двигательной  деятельности  

детей  старш его дош кольного возраста.

В  теоретико-методологическом  плане для наш его исследования культурологический  подход имеет 

особое значение. О н  предполагает использование ф еномена культуры  в качестве стерж невого в понима

нии и объяснении рассматриваемы х явлений. Д анны й контекст позволяет говорить о двигательной  дея

тельности  как социокультурном  ф еномене, приобретаю щ ем  в дополнение к своим  природно заданны м 

атрибутам  свойства и характеристики, обладаю щ ие культурны ми значениями и смы слам и  и вы полняю 

щ ие определенны е культурн^хе функции.

К ультурологический  подход пом огает очертить процесс развития двигательной  деятельности  детей  

старш его дош кольного возраста под новы м  углом  зрения, в основе которого долж но леж ать изменение 

отнош ения к двигательной  деятельности  как творческому процессу освоения и преобразования опы та  

ф изической культуры .

Е сли  исходить из того , что предпосы лки для проявления творческой  инициативы  ребенком заложены , 

преж де всего, в его самостоятельной  деятельности , то  в основе освоения и преобразования ребенком опы 

та  ф изической культуры  долж ны  леж ать вариативны е гибкие ф ормы  его самостоятельной  двигательной  

деятельности. Следовательно, необходим  пои ск  и  апробация нов^хх способов и  ф орм организации  сам о

стоятельной  двигательной  деятельности  детей  старш его дош кольного возраста. П р и  этом  важ но реально 

обеспечить субъектность ребенка в двигательной  деятельности. В  ней  долж ен бы ть отраж ен весь диапазон 

его двигательны х действий , созданы  возм ож ности  для ли чной  инициативы , вы бора, проб в создании соб

ственны х артеф актов, творческих  продуктов двигательной  деятельности.

Безусловно, потенциал развития двигательной  деятельности  ребенка во м н о го м  будет определяться 

го товностью  педагога к работе с детьми  в новы х условиях. Э то  предполагает не только владение педаго

гом  новы м  содерж анием , новы м и  методам и  работы , но и  осознание изменения его роли  в образовательном 

процессе. П едагог становится  консультантом , тью тором ; содерж ание его педагогической  деятельности  -  

сотрудничество, ф асилитация, педагогическая поддержка.

В  качестве основн^хх критериев оценки  развития двигательной  деятельности  следует рассматривать 

не столько показатели сф ормированности  двигательны х ум ени й  и навыков, сколько особы е компетенции 

дош кольника, полученн^хе и м  в ходе освоения и  преобразования оп^хта ф изической культуры .

Т аки м  образом, идеи организации образовательного пространства  на основе культурологического 

подхода свидетельствует о ш ироки х  и неиспользуемы х пока возм ож ностях  развития двигательной  дея

тельности  детей  старш его дош кольного возраста.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И МУЗЕЯ 
КАК УСЛОВИЕ эСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА

М у р а ш к о  Е . А ., Я се в а  Н . Ю . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го сударствен н ы й  

у н и в ер си те т и м ен и  А . А . К улеш ова» , каф едра п еда го гики  д е тства  и  сем ьи )

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подхода: к организации процесса эстетического развития до
школьника средствами музейной педагогики, определяются основн :̂е направления взаимодействия детского сада и музея.
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Э стетическое развитие воспитанника является одним  из компонентов содерж ания учебной  програм 

м ы  дош кольного образования. О но осущ ествляется в процессе эстетического  воспитания, под которы м  

п оним аю т активное, целенаправленное ф ормирование эстетического  сознания личности , систем ы  эсте 

ти ческих  потребностей  и  интересов, способностей  к  творчеству, понимания прекрасного в действитель

н о сти  и  искусстве.

П роблем ой  эстетического  воспи тан ия  дош кольников заним ались такие педагоги , как Н .А . В етлу- 

гина, Н .М . Зубарева, Т.Г. Казакова, Т.С . Комарова, В .Б . К осм инская , Н .А . Курочкина, Ю .В . М аксим ов , 

Г.Н . П антелеев, Н .П . Сакулина, Е .А . ф лерина, Р .М . Ч ум ичева  и  др. Э ти  исследования осущ ествлялись 

в у словиях  детского  сада. Б ы ли  вы делены  средства эстетического  воспитания, среди  котор^хх особое 

м есто  принадлеж ит произведениям  искусства. Д анны е учен^хе впервы е обозначили  принцип^ ! их  о т

бора для детей  дош кольного  возраста, условия, м е тоды  и прием ы  приобщ ения детей  к культурном у 

наследию .

В  конце двадцатого века появляю тся авторские програм м ы  дош кольного образования, вклю чаю щ ие в 

себя элементы  м узейной  педагогики. Так, например, комплексная программ а развития ребенка-дош коль- 

ника «Истоки^) вклю чает блок «Д ети  в музее изобразительного искусства». В о зм ож н ости  эстетического 

воспитания детей  дош кольного возраста в условиях  музея исследовались Н .Л . Кульчинской, Э .И . Л арио

новой, С.Г. М асловой , М .В . М ацкевич, О .Л . Некрасовой-Каратеевой, Л .В . Пантелеевой, Н .Д . Сколовой, 

Б .А . С толяровы м  и др. А в то р ы  отмечаю т, что  музейное искусство  способствует развитию  худож ествен

ного восприятия, активизирует интерес к  экспонатам , способствует ф ормированию  м узейной  культуры  

детей.

Оп^1т  работы  музеев с дош кольной  аудиторией накоплен в крупн^хх музейн^хх центрах. Так, при  Го су 

дарственном  Русском  музее в С анкт-П етербурге работает Росси й ский  центр м узейной  педагогики  и дет

ского творчества, сотрудниками  которого в программ е «Здравствуй, музей!» вы делен раздел для работы  

с дош кольниками  « М ы  входим  в мир  прекрасного» и  определена! следую щ ие задачи приобщ ения детей  к 

м узейной  культуре:

- ф ормирование интереса к  музею  и  навыков поведения в нем;

- развитие худож ественного восприятия, понимания язы ка искусства, образного мы ш ления, умения 

отраж ать впечатления, полученны е в ходе проведения м узейной  экскурсии;

- воспитание береж ного отнош ения к  образцам духовной  и  материальной культуры  [3, с. 115].

С  1991 года в Н ациональном  худож ественном  музее Республики  Беларусь работает худож ественно

образовательная студия «В  го сти  к Тю бику» , в которой  заним аю тся  дети дош кольного возраста. О сновной  

целью  студии  является воспитание эстетически  развитого члена общ ества. Музейн^хе занятия вклю чаю т в 

себя элементы  театрализации, экскурсии  и детскую  творческую  деятельность.

В м есте  с тем  дош кольники  являю тся наиболее слож ной  м узейной  аудиторией и  тр ебую т о т  музейного 

педагога знания психологии  ребенка данного возраста и педагогических особенностей  организации рабо

ты . О беспечить у че т эти х  аспектов м ож ет взаимодействие учреж дения дош кольного образования и  музея, 

осущ ествляемое по та ки м  направлениям , как [2, с. 422]:

- диагностическое (изучение особенностей  худож ественного восприятия детей);

- исследовательское (поиск и  апробация интересн^хх ф орм работы  с детьми);

- проектировочное (совместная разработка програм м  и  м етодических пособий);

- просветительское (взаимное инф ормирование дошкольн^хх и  музейн^хх работников, родителей);

- образовательное (создание единой  образовательной среды).

М .В . М ацкевич, автор музейно-образовательн^хх програм м  для старш их дош кольников «В ой ди  в мир 

искусства» и «В оспитание чувств» , вы делила следую щ ие условия эф ф ективности  взаимодействия дет

ского сада и  худож ественного музея: отбор произведений, учи ты ваю щ ий  возрастимте, психологические 

о собенн ости  детей, и  реализация принципов интерактивности , диалога и  и гры  [2].

А нализ научно-методической  литературы  и сущ ествую щ ей  практики  использования м узейной  педа

гогики  в учреж дениях дош кольного образования позволил нам  вы делить перспективы  их  эф ф ективного 

сотрудничества с музеями. В  его основе леж и т создание совм естны х  м узейно-педагогических программ , 

учиты ваю щ их возрастны е особенности  детей  и возмож ности  комплексного использования как музейны х, 

та к  и  педагогических средств приобщ ения дош кольников к  миру  искусства. М ероприятия программ ы  

долж ны  носи ть  систем атический  и планомерны й характер и м о гу т  реализовы ваться через создание м и 

ни-музеев в учреж дениях дош кольного образования, использование виртуальны х средств и организацию  

занятий  непосредственно в музейн^хх залах.

С  наш ей  то ч ки  зрения, для м ладш его  дош кольного  возраста  наиболее оп ти м ал ьн о й  средой  явля

ю тся  м и н и -м узеи  в д етском  саду. О н и  п р ед о ставл яю т во зм о ж н о сть  создать экспозиц ию , со о тв е тств у 

ю щ ую  возрасту  и  обеспечиваю щ ую  интеракти вное  взаим одей ствие  ребенка с экспонатом . Д л я  ее со з
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дания целесообразно  привлекать м узей н ы х  работников , которы е обладаю т необходи м ы м и  п роф есси 

о н ал ьн ы м и  ком п етенциям и . В  среднем  дош кольн ом  возрасте к  работе с дош кольн и кам и  в м и ни -м узее  

м ож но  добави ть  и спользование ви ртуальн ы х  сред. Так , наприм ер , М о ги л е в ск и й  областн ой  краеведче

ски й  м узей  им . Е .Р  Ром анова, М о ги л е в ск и й  обл астн ой  худож ествен н ы й  м узей  им . П .В . М аслен и кова  

п роводят вы ездны е занятия  на базе учреж ден ий  дош кольного  образования города с и сп ользованием  

как реальны х  экспон атов , та к  и  м ул ьти м ед и й н ы х  техн оло гий . П роведение работы  с д е тьм и  н еп осред 

ственно  в у сл ови ях  м узея  оправданно в стар ш ем  дош кольном  возрасте , когда у  детей  в рам ках п ре 

ды дущ его  оп ы та  посещ ени я  м ини -м узеев , ви р туальн ы х  экскур си й  сф орм ированы  о сн овы  поведения 

в м узей н ой  среде.

Взаим одействие воспитателя и  музейного педагога долж но осущ ествляться  и  на уровне конкретного 

музейного занятия, что  обусловлено необходим остью  проведения предварительной работы  с дош кольни

ками  перед посещ ением  музея, а такж е проведением  творческих занятий, направленны х на закрепление 

полученн^ 1х  впечатлений в собственной  детской  деятельности  (изобразительной, и гровой  и  т. д.).

Таки м  образом, важ нейш ей составляю щ ей  комплекса педагогических условий  эстетического  разви

тия  дош кольников является методическая подготовленность воспитателя и  музейного работника, согласо

ванность и х  действий  в пространстве детского сада и  музея.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ с п е ц и а л и с т о в  с и с т е м ы  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

П рокоф ьева  О . О . (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 раскр 1̂ваются инновационн^1е подходу: к профессиональной подготовке будущих специалистов 
систем !̂ дошкольного образования в контексте модернизации образовательного процесса высшей школ 1̂. В содержании 
статьи представлена рефлексия оп̂ 1та работы кафедры педагогики детства и семьи Могилевского государственного уни
верситета имени А. А. Кулешова в данном направлении.

П роблема подготовки  педагогических кадров вообщ е и  дош кольны х работников в частности  нахо

дится  в центре внимания с м ом ен та  начала ее практической  реализации. Однако в разните периоды  ее раз

реш ения основн^ 1м и  объектам и  внимания б^хли разните ее сторонах: пои ск  оптимальн^хх ф орм подготовки, 

разработка вариантов содерж ания и  эф ф ективны х методов достиж ения.

П роф ессиональная подготовка педагогов дош кольны х учреж дений  каф едрой педагогики  и  методик 

дош кольного воспитания начинает отсчиты вать свою  историю  с весн ^1 1981 года. Ее уникальны й  состав 

образовали представители  двух фундаментальн^хх ш кол дош кольной  педагогики  советского периода -  ле

нинградской  и  московской.

В  э то т период начинаю т ф ормироваться основн^хе направления научн^хх исследований кафедры, од

ним  из приоритетны х направлений, сохранивш им  актуальность до настоящ его времени, бы ла обозначена 

проф ессиональная подготовка будущ их педагогов дош кольны х учреж дений.

Н а  соврем енном  этапе диверсиф икация си стем ы  образования в целом  и  вы сш ей  ш колы  в ч а стн о 

сти  привела к  и зм енению  как целей и  задач вы сш его  образования, та к  и  его содерж ания и  технологий , 

ч то  обеспечило закономерны й переход о т инф ормационно-знаниевой  к  развиваю щ ей систем е  обуче

ния, влекущ ей  за собой  изм енения и  ф ункций  преподавания: в качестве ведущ ей  стала  вы ступать не 

инф ормационная, а консультативно-координирую щ ая ф ункция. В  реальной  практике педагогического  

образования бы ла поставлена задача разработки , воспроизводства  и  тираж ирования таких  методов и  

техн оло гий  обучения, которы е позволили  бы  реализовать парадигмальн^хе сдви ги  в процессе проф ес

сиональной  под готовки  педагогических  кадров в направлении индивидуализации , диф ф еренциации
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