
Общая структура коммуникативно-диалоговых технологий включает в себя следующие компоненты:
1) педагог (или студент, выступающий в роли педагога) как организатор коммуникации, задающий 

смысловые установки диалога;
2) мотивы и цели смыслообразования в диалоге (осуществляются через поиск и вычленение личност

ных смыслов в диалоге);
3) содержание диалога как потенциальное поле «кристаллизации» смыслов;
4) собственно диалог как код коммуникации;
5) студент как субъект диалогического взаимодействия и его мотивационно-смысловые особенности;
6) результат диалогического взаимодействия как соотнесение особенностей смыслообразования в 

диалоге с уровнем учебного результата.
В качестве примера можно привести следующие дискуссионные проблемы, обсуждаемые на семи

нарских занятиях по педагогике: «Педагогика: наука или искусство?», «Престиж педагогической про
фессии: прошлое, настоящее, будущее», «Интернет и образование», «Высшее образование для всех?», 
«Инновации школе нужны», «Болонский процесс и качество высшего образования», «Воспитание в се
мье -  воспитание в школе: традиции и реалии» и др. В процессе обсуждения представленных и других 
тем преподаватель может вводить в дискуссию различные ролевые позиции, благодаря чему студенты 
всякий раз могут выступать в тех или иных ролях: ведущий, оппонент (рецензент), логик, психолог, экс
перт, судья, секретарь и т. д. В процессе семинара-дискуссии преподаватель выполняет координирующую 
функцию: задает вопросы на понимание и уточняющие; делает необходимые замечания; указывает на 
противоречия в рассуждениях; уточняет и фиксирует внимание на основных положениях доклада студен
та; строго контролирует соблюдение установленных правил ведения дискуссионного диалога; поддержи
вает благоприятный социально-психологический климат в группе.
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С. В. Спирин
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра педагогики)

В статье раскрываются вопросы экологического и радиоэкологического воспитания дошкольников. Особое внимание 
уделено вопросам организации эколого-оздоровительного воспитания в условиях радиационного загрязнения.

В учебной программе дошкольного образования ставятся задачи формирования у детей основ здо
рового образа жизни, однако в ней не представлена специфика их решения в условиях радиационного 
загрязнения. Нами было проведено научное исследование, цель которого заключалась в теоретическом 
обосновании, разработке и апробации форм и методов организации эколого-оздоровительного воспита
ния детей старшего дошкольного возраста, проживающих в условиях радиационного загрязнения.

Задачи исследования связаны с выявлением уровня знаний педагогов дошкольных учреждений в об
ласти эколого-оздоровительного воспитания, с разработкой программы радиоэкологического воспитания 
детей, с апробацией форм и методов работы по формированию элементарных радиоэкологических пред
ставлений у старших дошкольников.

Исследование проводилось на базе 17 учреждений дошкольного образования Славгородского, Крас
нопольского и Могилевского районов. В эксперименте приняли участие 122 педагога и 340 детей до
школьного возраста.

Для выявления уровня знаний педагогов по вопросам эколого-оздоровительного воспитания до
школьников, проживающих в условиях радиационного загрязнения, было проведено анкетирование. Оно 
позволило выявить, что понимают педагоги под эколого-оздоровительным воспитанием дошкольников, 
возможно ли рассматривать эти специфические вопросы в работе с детьми старшего дошкольного воз
раста, какая работа проводится в рамках данной проблематики; какие представления возможно сфор
мировать у старших дошкольников в области радиационного неблагополучия, какие формы могут быть 
использованы при организации эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. Результаты анке
тирования показали, что уровень теоретических знаний у педагогов недостаточен, практический опыт в 
этом направлении не прослеживается.
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Результаты анкетирования позволили нам разработать программу радиоэкологического воспитания 
детей дошкольного возраста, которая предусматривает усвоение первоначальных представлений о радиа
ции и ее последствиях, привитие элементарных умений по радиационной безопасности, заботу о собствен
ном здоровье и правилах личной гигиены, культуре поведения в условиях радиационного загрязнения.

В содержание программы мы включили: представления о некоторых экологических проблемах в Ре
спублике Беларусь и родного города; элементарные представления о радиации и ее основных источниках, 
о радионуклидах и местах их нахождения, о влиянии радиации и радионуклидов на живой организм и на 
природу в целом; представления о здоровом образе жизни и оздоровлении в условиях радиационного за
грязнения, о зависимости здоровья от благоприятных и неблагоприятных экологических условий; форми
рование элементарных умений ориентировки в ситуациях радиационного излучения; выполнение правил 
личной гигиены, правильное поведение на улице, в лесу, на лугу, у водоема, и в местах, загрязненных 
радионуклидами [2].

Речевая деятельность представлена индивидуальными беседами и разработанными нами экологиче
скими сказками, изобразительная -  рисованием, игровая -  системой дидактических игр радиоэкологиче
ского содержания.

В ходе формирующего эксперимента нами были разработана серия экологических сказок с целью 
ознакомления с радиоэкологическими проблемами региона и закрепления имеющихся представлений о 
радиации. С целью первоначального знакомства детей с понятием «радиация», «радионуклиды», с при
чиной ее появления, влиянием на живые организмы и с основными способами защиты от радиоактивного 
излучения детям была предложена серия экологических сказок: «О Королеве Радиации и атомной печи», 
«О слугах Королевы Радиации -  радионуклидах», «О том, как найти, где прячется Королева Радиация со 
своими слугами» и др. [1; 2].

Как известно, отношение к природе традиционно формируется через непосредственное общение с 
природой. Однако в радиационных условиях это невозможно, так как в непосредственном контакте с 
природой в условиях радиационного загрязнения существует угроза для здоровья ребенка. Поэтому на 
первый план выходит игра, как ведущий вид деятельности дошкольника. Через игру сложные интеллек
туальные и психологические вещи легче донести до ребенка.

Среди многообразия игр для дошкольников особое место принадлежит дидактическим играм. При их 
разработке мы придерживались следующих классических положений психолого-педагогической науки: стар
шим дошкольникам доступна и интересна игра, которая удовлетворяет детскую любознательность в освоении 
окружающего мира; игра возбуждает у детей определенные чувства и эмоции, снижает общую напряжен
ность; игра способствует развитию психических процессов: ощущения, восприятия, памяти, воображения.

В игры включались разнообразные игровые действия: загадки, элементы ожидания и сюрпризы, дви
гательные действия и задания с целью эмоционального восприятия и доступного усвоения дошкольника
ми первоначальных радиоэкологических представлений.

Разработанная нами система дидактических игр классифицирована по следующим направлениям: 
игры, направленные на знакомство детей с понятием «радиация»; игры, направленные на применение 
знаний о радиационной безопасности в повседневной жизни; игры, направленные на усвоение правил по
ведения в местах радиационного риска; игры, направленные на приобщение детей к ЗОЖ и осознанному 
отношению к собственному здоровью [1].

В течение учебного года с детьми старшего дошкольного возраста была проведена серия дидактиче
ских игр радиоэкологического содержания (24 игры) на базе экспериментальных учреждений дошколь
ного образования.

Использование дидактических игр позволило сформировать первоначальные элементарные пред
ставления детей о радиации, радионуклидах, выработать у детей чувство осторожности при проживании 
в условиях радиационного загрязнения; расширить представления дошкольников о полезном применении 
радиации.

В завершение нашего эксперимента было организовано итоговое игровое занятие «Путешествие на 
планету ЗУМ», с целью закрепления представлений детей о радиации, радионуклидах, способах защиты 
и выведения их из организма; обобщения представлений детей о лесе, луге и водоеме как природных со
обществах.

Таким образом, в Республике Беларусь, в особенности в районах, пострадавших от аварии на Черно
быльской АЭС, чрезвычайно важным является эколого-оздоровительное воспитание в условиях радиа
ционного загрязнения. Главной причиной, тормозящей процесс эколого-оздоровительного воспитания в 
условиях радиационного загрязнения, является как отсутствие специальной методической литературу по 
данной проблеме, так и недостаточность квалифицированной методической и консультационной помощи 
специалистам дошкольного образования.
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Рассматриваются результаты теоретического исследования социальных репрезентаций воспита
ния детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) различных категорий. Описываются 
имеющиеся в них критерии и различия в восприимчивости к нравственным воспитательным воздействи
ям у  детей с ОПФР.

В нашей стране закреплено на законодательном уровне, что любой человек имеет право на учет обще
ством его ограниченных возможностей жизнедеятельности, -  таким образом, подтверждается научный по
стулат, что «особенности исторического периода являются факторами, влияющими на процесс формирова
ния личности» [2, с. 6; 3, с. 93-95; 6, с. 183; 11, с. 239]. Как представлены в ментальном плане образы детей 
с ОПФР у граждан в современном обществе, в круге лиц, непосредственно занимающихся их воспитанием?

Цель исследования -  определить социальные репрезентации о воспитании детей с ОПФР в среде 
субъектов родители -  педагоги -  студенты.

Методы исследования -  общетеоретические; теоретический анализ литературы, аналитических от
четов; анализ основных понятий и терминов исследования; наблюдение; метод системного подхода.

По мнению швейцарского социального психолога В. Дуаза, социальные репрезентации отвечают за 
использование приемлемых способов социального поведения. Социальные репрезентации играют важную 
роль в адаптивном планировании, предвосхищении и реализации скриптов. Социальные репрезентации уча
ствуют в понимании и интерпретации поведения других лиц (Ж. Верньо, 1998). Все это имеет непосред
ственное отношение к социальному восприятию и пониманию детей с ОПФР, поведению в отношении их, 
планированию и организации их воспитания. В моих прежних исследованиях установлено, что социальные 
репрезентации современной молодежи о должных изменениях в жизни, в том числе, «связаны, прежде все
го, с «образованием детей» [5, с. 46; 7, с. 265; 8, с. 170; 9, с. 54]. К тому же, в настоящий период уже «фор
мируется и новая национальная система специального образования, которая отражает признание концепции 
«общества всех» и «образования всех», признание для каждого, независимо от его познавательных возмож
ностей, права на человеческое достоинство» [3, с. 93-95; 4, с. 273; 10, с. 122; 11, с. 239].

В результате анализа литературы по проблеме настоящего исследования выявлено, что категории детей 
с нарушениями психофизического развития существенно различаются по восприимчивости к оказанию на 
них воспитательных воздействий: 1) дети с нарушениями слуха или зрения способны выступать субъектами 
нравственного воспитания; 2) дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, как правило, 
тоже поддаются воспитательным воздействиям; 3) дети с выраженной интеллектуальной недостаточностью, 
очевидно, не могут быть признаны субъектами нравственного воспитания; 4) дети с тяжелыми наруше
ниями речи, как правило, способны осознанно воспринимать воспитательные воздействия и усваивать не
сложные нравственные категории; 5) дети с комбинированными дефектами составляют особую категорию 
с резко суживающимся диапазоном воспитательных возможностей и средств компенсации существующего 
дефекта; 6) дети с дисгармоничным развитием (психопатией, патологией влечений) -  это нередко педаго
гически запущенные дети -  вполне могут быть признаны субъектами нравственного воспитания; 7) дети 
с искаженным развитием (синдром раннего детского аутизма) являются, в принципе, доступными, хотя и 
сложными, субъектами воспитания; 8) дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью -  вполне 
способны выступать в качестве субъектов нравственного воспитания. Критерием восприимчивости во всех 
перечисленных категориях, конечно, является вариант дизонтогенеза.
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