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Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

раскрытию проблемы готовности к социально-бытовой ориентации детей дошкольного возраста. Рассматри-

ваются ключевые понятия исследования: «социализация», «социально-бытовая ориентация», «готовность», 

«готовность к социально-бытовой ориентации», «готовность к социально-бытовой ориентации применитель-

но к дошкольникам». Дается характеристика дошкольного возраста как сенситивного периода становления 

готовности к социально-бытовой ориентации; описываются основные новообразования возраста, социальная 

ситуация развития, специфика ведущего вида деятельности. Раскрывается понятие «структура готовности», 

также в работе представлены основные структурные компоненты готовности к социально-бытовой ориента-

ции применительно к дошкольному возрасту: личностный, когнитивный и деятельностный. Характеризуется 

наполняемость указанных компонентов готовности. Личностный компонент готовности к социально-быто-

вой ориентации дошкольников включает: ценностные ориентации, мотивацию, эмоциональное благополу-

чие, качества, характеризующие свойства личности. Когнитивный компонент готовности к социально-

бытовой ориентации дошкольников представлен первичными представлениями о природном и социальном 

мире, первичными математическими представлениями, первичными социокультурными представлениями, 

первичными представлениями о социально-бытовой деятельности. Деятельностный компонент готовности к 

социально-бытовой ориентации дошкольников характеризуется общеинтеллектуальными, общетрудовыми, 

социально-бытовыми, коммуникативными умениями. 
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В современном мире все большую актуальность 

приобретает проблема социализации, которая явля-

ется одной из ведущих категорий многих отраслей 

знания (философия, социология, психология, крими-

нология и др. (Г.М. Андреева [1, с. 267], И.С. Кон [2, 

с. 137], Е.П. Белинская и Т.Г. Стефаненко [3, с. 58], 

Б.Д. Парыгин [4, с. 428], А.В. Мудрик [5, с. 140] и 

др.). В рамках социализации особое значение отво-

дится исследованию окружающей среды и бытовой 

деятельности в целом. В настоящее время, с учетом 

работ Н.В. Рябовой [6, с. 83] и Т.А. Парфеновой [7], 

одним из механизмов социализации выступает соци-

ально-бытовая ориентация, рассматриваемая Н.В. Ря-

бовой как междисциплинарное понятие, которое не 

являлось предметом специального изучения, но ис-

следовалось учеными в различных сферах знания в 

контексте исследуемых ими научных проблем. Ана-

лиз работ автора свидетельствует, что «социально-

бытовая ориентация» раскрывается в рамках связи с та-

кими категориями, как «социализация», «адаптация», 

«быт», «бытовая адаптация», «социальная адаптация», 

«социально-бытовая адаптация», «ориентация», «дея-

тельность», «социально-бытовая деятельность» и рас-

сматривается как свойство личности [6, с. 82]. 

В рамках нашего исследования интерес представ-

ляет готовность к социально-бытовой ориентации 

детей дошкольного возраста. Поэтому целью нашего 

исследования явилось раскрытие основных состав-

ляющих структуры готовности к социально-бытовой 

ориентации дошкольников. Для начала остановимся 

на рассмотрении основных особенностей данного 

возраста. 

А.Н. Леонтьев каждую стадию психического раз-

вития характеризует «занимаемым ребенком местом 

в системе общественных отношений», «его отноше-

нием к действительности и ведущим видом деятель-

ности» [8, с. 54]. Под возрастными новообразовани-

ями понимают широкий спектр психических явле-

ний, например, от психических процессов до отдель-

ных свойств личности. Анализ психолого-педагоги-

ческой литературы позволяет выделить важные но-

воообразования дошкольного возраста: формирова-

ние этических норм поведения, произвольного пове-

дения, соподчинение мотивов, возникновение само-

оценки. 

Анализ социальной ситуации развития говорит, 

что в дошкольном возрасте важное значение прида-

ется взрослому человеку, который выступает носи-

телем общественных функций в системе обществен-

ных отношений [9, с. 306]. 

Ведущей называется деятельность, которая обу-

словливает происходящие изменения в психических 
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процессах, а также в тех или иных психологических 

особенностях личности ребенка на определенной 

жизненной стадии развития [10, с. 88]. В ведущей 

деятельности характерными особенностями являют-

ся: то, что в ней возникают и внутри нее функциони-

руют другие виды деятельности; развиваются, фор-

мируются те или иные психические процессы; от нее 

зависят проявление основных психологических из-

менений личности ребенка [10, с. 102]. В дошколь-

ном возрасте игровая деятельность является веду-

щим видом, в которой дошкольник воспроизводит 

основные моменты деятельности человека и усваи-

вает различные формы отношений. Важное значение 

приобретает сюжетно-ролевая игра, сущность кото-

рой состоит в роли, выбираемой ребенком, и дей-

ствием по реализации ее. Итак, специфика дошколь-

ного возраста раскрывается через возрастные нооб-

разования, социальную ситуацию развития и веду-

щую деятельность. С учетом их особенностей в 

нашем исследовании остановимся на определении 

следующего ключевого понятия «готовность». 

В литературе существуют различные трактовки 

готовности. Так, данное понятие рассматривается че-

рез связь с установкой (Д.Н. Узнадзе [11, с. 253]); как 

наличие тех или иных способностей (Б.Г. Ананьев 

[12, с. 201], С.Л. Рубинштейн [13, с. 275]); как некое 

личностное качество (К.К. Платонов [14, с. 188]); как 

психическое состояние (М.И. Дьяченко, Л.А. Канды-

бович [15, с. 85]); как сложный целостный процесс 

личности (В.Д. Шадриков [16, с. 356]). 

С учетом работ Н.В. Рябовой (употребляет дан-

ное понятие применительно к детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья) [6, с. 82], Т.А. Парфе-

новой (применительно к младшим школьникам) [7] и 

основных новообразований дошкольного возраста 

«готовность к социально-бытовой ориентации до-

школьников» в нашем исследовании рассматривает-

ся как интегративная характеристика, проявляющая-

ся в овладении детьми элементарными социально-

бытовыми знаниями и умениями, которая способст-

вует развитию качеств личности дошкольника, усвое-

нию социальной роли, норм социального поведения, 

освоению различных видов деятельности, в том числе 

– социально-бытовой, а также познанию окружающей 

социально-бытовой среды и включение в нее. 

Исследователи по-разному определяют структуру 

готовности. Так, Ю.М. Забродин в структуру готов-

ности включает: операциональную составляющую 

(организация и вырабатывание направлений деятель-

ности); мотивационную составляющую (преобразо-

вание в систему интересов и склонностей); функцио-

нальную составляющую [17, с. 220]. Л.А. Кандыбо-

вич и М.И. Дьяченко выделяют в структуре готовно-

сти: мотивационную составляющую (интерес); ори-

ентационную составляющую; операционную состав-

ляющую (комплексный подход к своей деятельно-

сти); волевую составляющую (самоконтроль в про-

цессе деятельности); оценочную составляющую [15, 

с. 108]. К.К. Платонов в структуре готовности выде-

ляет следующие компоненты: моральный, психоло-

гический и профессиональный [14, с. 238]. 

Итак, остановимся на компонентностном составе 

готовности к социально-бытовой ориентации. Так, 

Н.В. Рябова [6], а вслед за ней Т.А. Парфенова [7] в 

структуре готовности выделяют три компонента: 

личностный, когнитивный, деятельностный, которые 

в их исследованиях имеют качественно разную 

наполняемость. 

С учетом вышеизложенного, в нашей работе 

структура готовности к социально-бытовой ориента-

ции детей дошкольного возраста представлена лич-

ностным, когнитивным и деятельностным компонен-

тами. Наполняемость содержания личностного ком-

понента представлена ценностными ориентациями, 

мотивацией, эмоциональным благополучием, каче-

ствами, характеризующими свойства личности ре-

бенка дошкольного возраста. Ценностные ориента-

ции способствуют овладению детьми нравственными 

качествами и осознанию собственных потребностей 

и желаний. Мотивация определяет отношение ребен-

ка к себе и окружающим; способствует определению 

эмоционального состояния, отражающего отношение 

ребенка к дошкольной организации. Эмоциональное 

благополучие определяет индивидуально-типологи-

ческие особенности, характер, поведение ребенка; 

регулирует поведение и деятельность в соответствии 

с потребностями и интересами детской личности; 

воздействует на деятельность ребенка, обусловливая 

ее ход и результат. Качества личности обеспечивают 

собственное личностное развитие; являются основой 

для формирования универсальных учебных дей-

ствий; позволяют человеку адаптироваться к посто-

янно меняющейся среде; определяют успешность 

жизнедеятельности ребенка. 

Составляющие когнитивного компонента пред-

ставлены первичными представлениями о природ-

ном и социальном мире, первичными математиче-

скими представлениями, первичными социокультур-

ными представлениями и первичными представлени-

ями о социально-бытовой деятельности. Первичные 

представления о себе и об окружающем мире нап-

равлены на познавательное развитие детей; помога-

ют им в расширении своего кругозора, а также в изу-

чении, исследовании, познании предметов и явлений 

окружающего мира и социума; расширяют опыт 

ориентировки в окружающем; способствуют овладе-

нию логическими операциями. Первичные матема-

тические представления способствуют развитию у 

детей ориентировки в пространственно-величинных, 

временных и количественных отношениях; форми-

рованию практико-ориентированных навыков в сче-

те, вычислениях, измерении в тех или иных бытовых 

ситуациях и др. Первичные представления о соци-

ально-бытовой деятельности приводят к развитию 

интереса к деятельности по социально-бытовой ори-

ентации, формированию мотивации детей и потреб-

ностей в социально-бытовой деятельности; способ-

ствуют развитию самостоятельности и независимо-

сти ребенка в социуме и быту, желанию оказывать 

помощь окружающим людям, участию в повседнев-

ной жизни группы, принятию на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; содействуют овладению 

социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; ориентировке в дошкольной 

образовательной организации и др. Первичные соци-

окультурные представления реализуются в процессе 

взаимодействия ребенка с окружающей действи-

тельностью и способствуют расширению его круго-

зора, формированию собственной культуры лично-

сти; способствуют познавательной активности ре-
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бенка; развивают ценностное отношение к социо-

культурной действительности, к самому себе, к ок-

ружающему миру. 

Основными составляющими деятельностного ко-

мпонента готовности к социально-бытовой ориента-

ции детей дошкольного возраста в нашем исследова-

нии являются следующие: общеинтеллектуальные, 

общетрудовые, социально-бытовые, коммуникатив-

ные умения. Общеинтеллектуальные умения способ-

ствуют повышению уровня познавательной активно-

сти детей; способствуют развитию продуктивного 

мышления; способствуют развитию начальных ма-

тематических умений; спсобствуют ориентации в 

пространстве. Общетрудовые умения способствуют 

развитию познавательных процессов; связаны с раз-

витием активности и самостоятельности мышления, 

ответственного отношения к труду, вследствие чего 

ребенок получает навыки работы, общения, сотруд-

ничества; развивают у дошкольника организован-

ность, систематичность, целеустремленность, нас-

тойчивость, аккуратность, дисциплинированность, 

трудолюбие; способствуют становлению его нрав-

ственных качеств: желания трудиться, способности к 

коллективной деятельности, бережного отношения к 

результату собственного труда и других людей. Со-

циально-бытовые умения помогают детям ориенти-

роваться в социально-бытовой ситуации; способ-

ствуют складыванию бытовых отношений, возника-

ющих между детьми; способствуют включению ре-

бенка в его социальное и бытовое окружение. Ком-

муникативные умения способствуют активному 

включению ребенка в процесс социального взаимо-

действия; способствуют ориентации в партнерах, си-

туациях, видах деятельности; способствуют позна-

нию самого себя, а также других людей (взрослого 

или сверстника); способствуют построению своего 

поведения, управления им согласно целям общения; 

психическому развитию дошкольника. 

Таким образом, в нашем исследовании структура 

готовности к социально-бытовой ориентации до-

школьников раскрывается посредствам трех компо-

нентов: во-первых, личностного, включающего цен-

ностные ориентации детей, их мотивацию к соци-

ально-бытовой деятельности, эмоциональное благо-

получие и качества личности; во-вторых, когнитив-

ного, включающего первичные представления о при-

родном и социальном мире, первичные математиче-

ские представления, первичные социокультурные 

представления, первичные представления о социаль-

но-бытовой деятельности; в-третьих, деятельностно-

го, включающего общеинтеллектуальные, общетрудо-

вые, социально-бытовые, коммуникативные умения. 
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Abstract. This paper presents a theoretical analysis of psychological and pedagogical literature devoted to the 

problem of preschoolers’ readiness for social orientation. The author examines the key concepts of the study: «so-

cialization», «social orientation», «readiness», «readiness for social and domestic orientation» and «readiness for so-

cial and domestic orientation with regard to preschoolers». The paper characterizes preschool age as a sensitive peri-

od of social and household orientation readiness development. The paper describes main neoplasms of age, social 
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structure». The paper also presents main structural components of readiness for social orientation in relation to pre-

school age: personal, cognitive and activity. The paper reveals the components of readiness for social orientation of 

preschoolers and characterizes the essence of each component. The personal component of readiness for social and 

domestic orientation of preschoolers includes: value orientation, motivation, emotional well-being, qualities that 

characterize the properties of the individual. Cognitive component of readiness for social orientation of preschoolers 

is represented by primary ideas about the natural and social world, primary mathematical concepts, primary socio-

cultural ideas and primary ideas about social and domestic activities. The activity component of readiness for social 

and household orientation of preschoolers is characterized by general intellectual, general labor, social and house-

hold, communicative skills. 
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Аннотация. Обращение к проблеме гуманистических ценностей как системообразующего начала профес-
сиональной деятельности учителя мотивируется необходимостью решения в условиях поврежденной цен-
ностной парадигмы задачи воспитания гуманистически ориентированного учащегося. В статье обосновыва-
ется значение ценностей в профессиональной деятельности учителя и в рамках обращения к гуманистиче-
ской этике подчеркивается роль гуманистических ценностей как системообразующего начало профессио-
нальной деятельности педагога. Показывается, что в центре внимания гуманистической этики всегда нахо-
дилось и находится знание о человеке, доминирующее при определении ценностей и норм жизни как от-
дельного человека, так и общества в целом. Раскрывается, что в гуманистической этике гуманистическими 
ценностями признаются такие, которые принимаются всеми высшими формами культуры и являются общи-
ми для этих форм. Осмысливаются предлагаемые учеными определения понятия «гуманистические ценно-
сти»; выявляется, что ученые отождествляют гуманистические ценности с ценностями общечеловеческими. 
Показывается, что рассмотрение ценности «гуманизм» в качестве системообразующего начала профессио-
нальной деятельности учителя приведет к тому, что вне поля зрения останутся другие опредмеченные учите-
лем ценности, распредмечивая которые он формирует, воспитывает, развивает человеческое в ребенке, со-
участвуя в его становлении как личности. Приводятся факторы, влияющие на эффективность реализации 
ценностей. Обосновывается, что нравственные ценности приобретают статус гуманистических ценностей то-
гда, когда они направлены на другого и реализуются в рамках гуманистического подхода к личности учаще-
гося, реализация которого создает такие отношения между педагогом и школьником, в которых ценности, 
направленные на себя, трансформируются в ценности, направленные на другого. Показывается значения ба-
зирующегося на «рефлексии-в-самое-себя и рефлексии-в-другое» единства учителя и учащихся в осознании су-
ти гуманистических ценностей. Раскрывается суть нормативности профессиональной деятельности педагога. 
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Современный российский учитель осуществляет 

свою профессиональную деятельность в условиях 

поврежденной ценностной парадигмы. Е.Н. Родина 

пишет: «Поврежденность ценностной парадигмы со-

временности позволяет говорить о кризисном созна-

нии, которое дает противоречивую интерпретацию 

таких феноменов, как нравственный поступок, от-

ветственность, творчество, любовь – более не вос-

принимающихся как обязательные категории чело-

веческой жизни. Сакральное восприятие их сменяет-

ся доминированием прагматических установок, свя-

занных с культом выгоды, предприимчивости, успе-

ха, эффективности, зачастую переходящих в утриро-

ванные формы алчности, потребительства, карьериз-

ма, эгоцентризма» [1, с. 13–14]. Несмотря на то, что 

наше государство сегодня прилагает немалые усилия 

для реставрации ценностей, для утверждения тради-

ционных российских ценностей, проблема эта еще 

далеко не решена. В ее решении немаловажная роль 

отводится педагогу, так как именно он воспитывает, 

обучает молодое поколение. Образование, воспита-

ние, обучение в целом транслируют детям, подрост-

кам, юношам определенную ценностную систему, 

которая, конечно же, не возникает из воздуха, а яв-

ляется отражением ценностных систем конкретных 

учителей, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность. 

Профессиональная деятельность учителя, ее 

направленность и содержание основываются на кон-

кретных ценностях, регулируются и направляются 


