
С позиций психодинамического подхода эмоционально-волевые нарушения у детей с речевой пато
логией могут быть обусловлены их психологическим травмированием и многочисленными внутрилич- 
ностными конфликтами. В этом случае требуется длительная работа психолога по выявлению и проработ
ке зон конфликта, определяющих психическое состояние ребенка.

Групповые методы когнитивно-поведенческой психотерапии позволяют изменить привычное пове
дение ребенка и связанные с ним неадаптивные установки. Например, их широко используют для норма
лизации психического состояния (преодоления речевой тревожности) у заикающихся подростков.

Но особую важность приобретает работа психолога по профилактике и коррекции нарушений со
циально-личностного развития детей-логопатов, так как именно этот аспект коррекционной работы, как 
правило, остается без внимания других специалистов [3].

Хороший эффект дает применение средств коррекционно-развивающей работы в рамках личностно
ориентированного подхода. Для дошкольников используются игры-инсценировки этического содержания 
по сюжетам конкретных жизненных ситуаций или сказок, одновременно развивающие эмоциональную, 
коммуникативную, морально-этическую и эстетическую сторону личности, а также позволяющие ввести 
в активный словарь этикетные формулы.

По нашему мнению, если в дошкольном возрасте социально-нравственное развитие детей с нарушениями 
речи опирается на развитие социальных и моральных эмоций (моральная активность детей в этом возрасте но
сит преимущественно эмоционально-эстетический характер), то в школьные годы важно поддержать развитие 
волевой моральной активности, которая не всегда может сформироваться естественным образом [2].

На коррекционных занятиях со школьным психологом у детей с ТНР важно выработать навыки само
обладания: научить произвольному контролю, умению сдерживать аффективное поведение, сформиро
вать чувство уверенности в себе, подкрепленное нравственными установками в социальном поведении 
и адекватным восприятием себя и окружающих. В процессе коррекции основными становятся средства 
групповых тренинговых занятий, где используются не только вербальные, но и невербальные методики, 
а также дыхательные и физические упражнения.

Таким образом, несмотря на то, что основным специалистом логопедических учреждений, который 
осуществляет коррекцию нарушений речевого и общепсихического развития ребенка, является логопед, в 
последнее время возрастает роль психолога в этом процессе. Как показывает опыт, использование средств 
психолого-педагогической коррекции в работе учителя-логопеда и педагога-психолога с детьми с нару
шениями речи обогащает профессиональную сферу этих специалистов и приводит к хорошим результа
там в развитии ребенка.
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В представленных материалах раскрываются особенности преподавания курса «Дошкольная педагогика» в контек
сте инновационных подходов. Особое внимание уделяется интерактивным методам обучения студентов, в частности, 
роли игровых обучающих ситуаций в образовательном процессе.
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В современной системе дошкольного образования наблюдается тенденция активных инновацион
ных преобразований, которые за последние годы приобрели системный характер. Появились новые типы 
учреждений дошкольного образования, позволяющие обеспечить вариативность образовательного про
цесса, его ориентированность на индивидуальные особенности ребенка и запросы семьи, реализацию 
конституционного права законных представителей ребенка на доступность качественного дошкольного 
образования. В качестве одной из важнейших задач системы дошкольного образования на современном 
этапе выступает совершенствование научно-методической и функциональной подготовки специалистов 
учреждений дошкольного образования.

Учебная дисциплина «Дошкольная педагогика» является базовой в области подготовки студентов 
высших учебных заведений по специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образование». Она направлена на 
формирование фундаментальной компетентности студентов в области теории дошкольной педагогики 
и практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере до
школьного образования. Разработанный нами учебный курс «Дошкольная педагогика» включает шесть 
модулей: «Общие основы дошкольной педагогики», «Педагогика раннего детства», «Теория и методика 
воспитания детей дошкольного возраста», «Теория и методика обучения детей дошкольного возраста», 
«Организация образовательной работы в УДО», «Учреждения дошкольного образования, семья и школа». 
Содержание каждого из модулей разработано на основе современных подходов в области теории и прак
тики дошкольного образования с учетом государственного образовательного стандарта [1].

В современной психолого-педагогической литературе неоднократно отмечается значение готовно
сти педагогов учреждений дошкольного образования к применению в собственной практической дея
тельности интерактивных методов обучения (Л.М. Волобцева, Т.И. Ерофеева, С.А. Козлова, Л.В. Позняк,
В.И. Ядэшко, Н.А. Морева и др.). В данных исследованиях отмечается факт стихийного использования 
отдельных интерактивных методов в практике работы со студентами педагогических специальностей, 
что указывает на имеющееся противоречие между потребностью в квалифицированных подготовленных 
кадрах для учреждений дошкольного образования и отсутствием соответствующих интерактивных техно
логий и методик в поготовке будущих специалистов.

В связи с вышесказанным, нами была поставлена задача разобраться в сути и содержании интерак
тивных методов обучения, определении их существенных отличий ипреимуществ перед традиционными 
методами и формами работы со студентами.

Интерактивные методы обучения основаны на взаимодействии обучающихся и педагога между со
бой, что в большей степени соответствует личностно-ориентированному подходу в педагогике, т. к. пред
полагает сообучение, где студент и преподаватель одновременно являются субъектами образовательного 
процесса, когда посредством диалогового общения совместно решается ряд образовательных задач. При 
этом педагог выступает в роли организатора процесса обучения, наставника, создателя педагогических 
условий для качественного обучения.

В ходе интерактивного обучения возможно осуществлять взаимодействие не только на уровне препода
ватель -  студент, но и студент -  группа студентов, когда слабому ученику рядом нужен активный, доброже
лательный и терпеливый партнер, а сильному -  равный по разуму и способностям. Использование в учебном 
процессе творческих, поисковых, проблемных заданий помогает студентам быстрее адаптироваться в группе, 
устанавливать доброжелательные отношения с преподавателем, сформировать способность мыслить неорди
нарно, видеть собственное решение обсуждаемых проблем, повысить мотивацию к процессу обучения.

В ходе проведения в интерактивной форме лекционных и практических занятий (проблемных, с за
планированными ошибками, диалоговых, пресс-конференций, занятий вдвоем и др.) нами активно ис
пользуется игра как один из активных и популярных методов обучения, который позволяет сформиро
вать у будущих выпускников устойчивую мотивацию к обучению, оценить степень овладения студентом 
учебным материалом на этапе промежуточного либо итогового контроля посредством его перевода из 
пассивного в активное состояние.

Нами были разработаны и активно используются в практике проведения лекционных и практических 
занятий, а также организации управляемой самостоятельной деятельности студентов по курсу “Дошколь
ная педагогика” игровые обучающие ситуации, которые мы рассматриваем как ситуации, имитирующие 
определенный отрезок педагогической деятельности, в которых сочетаются как познавательные, так и 
игровые элементы. Игровая обучающая ситуация выполняет ряд функций: гностическую (формирование 
профессиональных знаний); инструментальную (формирование профессиональных умений и навыков, 
развитие профессиональных способностей); социально-психологическую (обучение общению и комму
никативному взаимодействию, формирование профессионально-значимых качеств личности).

Учитывая функции игровых обучающих ситуаций и характер познавательной деятельности студен
тов, мы их разделили на три группы: ролевые, моделирующие и познавательные.
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Ролевые игровые обучающие ситуации направлены на создание максимально приближенных к реаль
ным условиям ситуаций профессиональной деятельности, где студент, выполняя роль педагога, отрабаты
вает профессиональные умения и навыки, приобретает опыт будущей профессиональной деятельности. 
По форме организации нами были выделены такие ролевые игровые обучающие ситуации, как ролевые 
интервью, ролевые обсуждения и ролевые проигрывания.

Эффективность моделирующих игровых обучающих ситуаций основана на многозначности по срав
нению с однозначной логико-познавательной моделью образовательной деятельности. Используемые в 
ходе лекционных и практических занятий, управляемой самостоятельной работы моделирующие игровые 
обучающие ситуации стали внутренним организующим стержнем, вокруг которого накапливались и за
креплялись знания профессионального характера.

Особый интерес у студентов вызывают познавательные игровые обучающие ситуации, цель которых 
заключается в формировании и закреплении профессиональных знаний, умений и навыков, в развитии 
профессиональных способностей будущих педагогов учреждений дошкольного образования. В зависи
мости от количества участников мы разделили познавательные игровые обучающие ситуации на инди
видуальные и групповые.

Использование игровых обучающих ситуаций в образовательном процессе предоставляет будущему 
специалисту возможность быть не просто слушателем и наблюдателем образовательного процесса, но и 
активным его участником; создает потенциально более высокие возможности для переноса профессио
нальных знаний из учебной ситуации в опыт профессиональной деятельности; обеспечивает поддержание 
творческой учебной среды.
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Проблема паллиативной помощи в Республике Беларусь. Формы и методы оказания паллиативной помощи. Основные 
методы оказания помощи детям -  паллиативным больным в палатах паллиативной медицинской помощи. Рассмотрены 
основные направления деятельности с семьей паллиативного больного.

Паллиативная помощь -  это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, 
столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания. Слово «паллиативный» происходит от 
латинского «раШит» -  «плащ». Это и определяет философию паллиативной помощи: укрытие плащом, 
то есть создание покрова, сглаживание и смягчение проявлений неизлечимой болезни. По определению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) паллиативная помощь -  это активная, всесторонняя за
бота о теле ребенка, его психике и душе, а также поддержка членов его семьи. Она начинается с момента 
установления диагноза и продолжается в течение всего периода заболевания, в том числе на фоне про
водимого радикального лечения. Специалисты, оказывающие помощь, должны провести оценку и об
легчить физические и психологические страдания ребенка, а также предоставить его семье социальную 
поддержку. Для обеспечения эффективности паллиативной помощи необходима реализация широкого 
мультидисциплинарного подхода, при этом в оказании помощи принимают участие члены семьи ребенка 
и используются общественные ресурсы.

Около 3 тысяч детей в Беларуси нуждаются в паллиативном наблюдении. Однако на учете состоит 
лишь одна тысяча. Порой родители сознательно отказываются давать согласие на паллиативную помощь 
для своего ребенка. Паллиативная помощь включает целый комплекс услуг: медицинское сопровождение 
и реабилитацию, социальную адаптацию и организацию отдыха и досуга для ребенка и членов его семьи, 
эмоциональную, духовную и правовую поддержку. Существует многообразие форм оказания паллиатив
ной помощи пациентам. Они различаются в разных странах, так как в каждой стране происходит развитие 
этого направления по самостоятельному плану.
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