


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 2 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ...................................... 6 

1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития воображения .................................................................................... 6 

1.2. Особенности развития воображения детей старшего дошкольного 

возраста ........................................................................................................ 11 

1.3. Психолого-педагогические условия развития  воображения детей 

старшего дошкольного возраста ................................................................... 18 

Выводы по Главе 1 .............................................................................. 26 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВООБРАЖЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ..................................................................... 28 

2.1. Организация исследования……………………………………………………………..28 

2.2.Анализ результатов ........................................................................ 30 

2.3. Психолого-педагогические рекомендации по развитию 

воображения часто болеющих детей старшего дошкольного возраста с 

использованием ментальной арифметики ..................................................... 34 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 55 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 57 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................ 62 

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дошкольное воспитание является чрезвычайно важным шагом в 

развитии ребенка. От воспитания детей в дошкольном возрасте во многом 

зависит дальнейшее их ִיразвитие и обучение в школе. Реагируя на изменения 

в обществе, изменяется и система образования.  

Проблема развития воображения детей актуальна потому, что этот 

психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы 

творческой деятельности человека, его поведения в целом. В последние годы 

на страницах психологической и педагогической литературы неоднократно 

поднимался вопрос о роли воображения в психическом развитии ребенка, 

определить характер механизмов воображения. В этой связи одной из 

важнейших задач психологической ִיработы является всестороннее изучение 

личности ребенка, и в частности, ребенка дошкольного возраста в 

особенности сенситивного формирования всех психических функций, как 

воображения, раскрытие своего потенциала и  благоприятных условий для 

 развития всех его психических функций. Анализ психолого-педагогическойיִ

литературы позволяет сделать вывод о том, что значительное количество 

работ посвящено развитию самостоятельности творчества детей 

дошкольного возраста.  

Воображение принимает участие как в детском творчестве, так и в 

формировании творчества в трудовой деятельности на основе таких теорий 

как теория развития и решение задач, связанных с изобретением, теория 

развития творческих способностей педагога, работы в области изучения 

воображения детей дошкольного возраста. Среди ученых, которые 

занимались этой проблемой, были, Б.М. Теплов, В.А. Сластенин, 

Г.С. Альтшуллер, Г.Ю. Кириллова, Д.Б. Богоявленская, Е.А. Лустина, 

Е.Е. Кравцова, Е.Е. Сапогова, И.М. Верткин, М.Ф. Гоноболин, 

Н.А. Ветлугина, Н.В. Кузьмина, Н.В. Рождественская, Н.Н. Палагина, 

О.М. Дьяченко, С.А. Архангельский, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и др. 
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Проблема ִיразвития воображения отражена в психолого-

педагогических исследованиях, но на практике она реализуется слабо. В 

практике дошкольного образования воспитатели часто не умеют развивать 

воображение ребенка. В результате, воображение развивается 

преимущественно спонтанно и поэтому не достигает высокого уровня 

развития. Это объясняет актуальность изучения данной проблемы, поскольку 

развитие воображения, формирование творчески активной личности 

закладывается в детстве и определяет последующее развитие личности 

человека, его успешную творческую деятельность.  

Цель исследования: изучить возможности ментальной арифметики в 

развитии воображения детей старшего дошкольного возраста.  

Объект – воображения детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет – ментальная арифметика как средство развития воображения 

часто болеющих детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу 

по проблеме. 

2. Уточнить понятия «воображение». Выявить и обосновать 

особенности ִיразвития воображения детей старшего дошкольного возраста. 

3. Определить уровни сформированности воображения. 

4. Выявить влияние ментальной арифметики на развитие воображения 

часто болеющих детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: 

Мы предполагаем, что использование ментальной арифметики будет 

способствовать развитию воображения часто болеющих детей старшего 

дошкольного возраста. 

Метод: 

- теоретический анализ научной литературы 

- эмпирический: эксперимент. 

Методики: «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко). 
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Структура работы: введение, две главы, вывод, заключение, 

библиографический список, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития воображения 

 

Существует три основных подхода к определению понятия 

воображения: с точки зрения таких наук как философия, психология и 

педагогика.  

Обратимся к философской трактовки понятия. Еще Сократ изучал 

проблемы детского воображения. Он считал, что «воображение – это 

искусство. В свою очередь искусство, не что иное, как подражание космосу» 

[32, с. 96].  

Впервые эту проблему рассматривают, как научную Платон и 

Аристотель. Дают ему научное определение и наделяют его основными 

характеристиками.  Платон: «Воображение – это смесь чувств и мнений». 

Аристотель: «Воображение – это специфический вид деятельности, 

специфический продукт, которым являются познавательные образы 

окружающей действительности» [32, с. 97].  

Для воображения питающей средой является реальность, хотя и не 

считается ее. Воображение активирует деятельность человека на протяжении 

всего жизненного цикла и порождает замысел. К. Маркс считал, что человек 

отличается от животного мира тем, что прежде чем начать, что то делать, он 

сначала нарисует план будущих действий в голове. То есть, заканчивая 

работу над каким-либо проектом, человек в реальности видит тот результат, 

который в начале работы рисовался ему только в воображении – идеал. 

Воображение создает «образ» того, что лишь будет создано в процессе 

творческой ִיработы [18, с. 312].  

Теперь рассмотрим, как описывает воображение науки психология и 

педагогика. Для того чтобы всесторонне рассмотреть этот вопрос, обратимся 

к глоссарию. 
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1. Словарь педагогических понятий: «Воображение (фантазия) – 

психический процесс, который на основании приобретенного  опыта и 

знаний создает новые образы, идеи и мысли. При возникновении проблемной 

ситуации, воображение выстраивает программу поведения».   

2. Словарь психологических терминов: Способность человека 

создавать новые образы, на базе полученного опыта, путем обработки 

психической составляющей – воображение. 

3. Философская энциклопедия: Воображение – фантазия способность 

человеческого сознания создавать образы, не имеющие прямых аналогов в 

реальности.  

4. Современная философская энциклопедия: «Воображение 

определяется как психическая деятельность, заключающаяся в создании 

представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом непосредственно не 

воспринимавшихся человеком в действительности». 

Далее рассмотрим более современные определения терминов 

воображения и творческого воображения. Изучением этого психического 

процесса занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Вот лишь 

несколько мнений видных деятелей науки. 

Ж. Пиаже, рассматривая воображение, считал, что этот психический 

процесс не дает ребенку ничего нового. Это временная стадия, которая 

искажает представления ребенка об окружающем мире, оно не дает ему 

правильно воспринимать реальность [32, с. 125].  

Я.Л. Коломенский дал определение термину воображения как способу 

понимания действительности. Оно проявляется в формировании новых 

образов и идей, основываясь на представлениях. Этот психический процесс 

помогает личности «предвидеть» будущее, что придает его деятельности 

целеполагающий и проектный характер» [18, с. 317]. 

Л.С. Выготский считал, что «воображение не повторяет в сочетаниях и 

в формах отдельных впечатлений, которые накоплены прежде, а строит 

какие-то новые ִיряды из прежде накопленных впечатлений. Иначе говоря, 
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привнесение нового в само течение наших впечатлений и изменение этих 

впечатлений так, что в результате этой деятельности возникает новый, 

раньше не существовавший образ, составляет, как известно, самую основу 

той деятельности, которую мы называем воображением». 

С.Л. Рубинштейн так определял этот термин. Он считал, что этот 

психический процесс неразрывно связан с возможность создавать что-то 

новое. Воображение в его понимание – это уход от прошлого [18, с. 318]. 

Л.С. Коршунова, считала, что «с помощью воображения, человек 

отображает реальность, но в иных, необычных, часто неожиданных 

сочинениях и связях. Воображение преобразует действительность и создает 

на этой основе новые образы». 

После проведенного анализа имеющихся определений термина 

воображения в работах отечественных и зарубежных ученых современности, 

мы приняли решение взять за основу видение этой проблемы Л.С. 

Выготским.  

Наиболее ярким психическим явлением считается воображение. 

Творчество и воображение непосредственно взаимосвязаны. Рубинштейн 

С.Л. отмечает, что творческая деятельность оказывает непосредственное 

влияние на формирование и развитие воображения. 

Все эти виды воображения, которые развиваются и проявляются в 

 различных видах творческой деятельности, составляют высший уровеньיִ

творческого воображения. 

Чтобы описать основные виды воображения обратимся к таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Таблица 1 

Виды воображения 

Виды воображения 

По предмету, 

материалу 

деятельности 

По виду 

деятельности, 

содержанию труда 

По способам 

активности 

По результатам 

Эмоциональное  

Образное  

Словесно-

логическое 

(концептуальное) 

Художественное  

Техническое  

Музыкальное 

И др. 

Активное  

Пассивное  

Преднамеренное  

Непреднамеренное  

Воссоздающее  

Творческое  

 

Пришло время рассмотреть основные определения, которые были даны 

термину «творческое воображение» Исследования, по изучению данного 

психического процесса начались в 50-е двадцатого столетия зарубежом. В 

первой половине XX века основным направлением в изучении психологии 

как науки зарубежом был бихевиоризм.  

В связи с этим мы считаем необходимым рассмотреть, что же такое 

творческое воображение. Вот лишь некоторые мнения авторов: 

1. Творчество – это направленное воображение, в сочетании 

намерением и усилием (А. Осборн). 

2. «Воображение является основой наглядно-образного мышления, 

позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без 

непосредственного вмешательства практических действий. Оно во многом 

помогает ему в тех случаях жизни, когда практические действия или 

невозможны, или затруднены, или просто нецелесообразны» (Р.С. Немов) 

[19, с. 78]. 

3. «Творческое воображение, предполагает самостоятельное 

создание новых образов, которые ִיреализуются в оригинальных и ценных 

продуктах деятельности». (А.В. Петровский) [2, с. 46]. 
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Рассмотрев и проанализировав определения творческого воображения, 

данные в ִיработах современных педагогов и ученых, изучавших его 

сущность, мы взяли за основу высказывание А.В. Петровского. 

Чтобы охарактеризовать творческий потенциал развития воображения 

ребенка обратимся к таблице 2. 

Таблица 2 

Творческий потенциал развития воображения ребенка 

Творческий потенциал человека 

Характеристика 

деятельности 

Характеристика личности Характеристика социальной 

среды 

Потребность в обучении Мотивы (потребности) Перспективы карьерного 

роста 

Информационные потоки Компетентность  Этапы социализации 

(социальные потребности 

человека)  

Потребность в изменениях 

(в творчестве) 

Направленность 

(социальная ориентация) 

Ситуация соучастия (в 

принятии решений) 

Скорость принятия решения Интересы  Социальные сети 

Ответственность рения 

(риски) 

Способности  Социально-

психологический климат 

 Особенности характера  

 Социальное здоровье   

 

Сделаем вывод о том, что воображение способно проектировать новые 

образы и  является его отличительной особенностью от всех остальных 

психических процессов. В своей голове человек создает новые образы, 

которые помогают ему планировать и видеть будущий результат. Это и есть 

психический процесс под названием воображение. Эта направление приведет 

воображение к формам чувственного отражения. Однако другие 

исследователи считают, что воображение способно активизировать человека 

для создания новых идей.  
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Таким образом, воображение, как психический процесс, невозможно 

представить без мышления и наоборот. Это неделимые части единого целого, 

которые позволяют личности гармонично развивать и формироваться в 

современном обществе. Развитие современного человека и ребенка в 

частности, невообразимо без участия всех психических процессов, которые 

формируются в процессе адаптации и социализации в обществе.  

 

1.2. Особенности развития воображения детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Факторы, которые влияют на процесс воображения.  

У ребенка и у взрослого абсолютные разные процессы воображения. 

Это объясняется тем, что в разные периоды жизни окружающая среда 

воспринимается человеком по-разному. На воображение оказывает влияние 

возраст, процесс обучения и воспитания, умственное развитие, 

индивидуальные особенности личности (осознанность, устойчивость, 

направленность, структура образа «Я», коммуникация, темперамент, 

характер, самореализация и оценочность, характер) и особенности развития 

(психо-физическое нарушение развития).  

У ребенка опыт оригинален и складывается с каждым годом его 

развития. У взрослого человека накоплен достаточно большой опыт. Ребенок 

абсолютно по-другому относится к окружающей среде, он его познает. 

Интересы взрослого и ребенка различны и потому понятно, воображение 

ребенка работает по-другому, иначе, чем у взрослых. Иногда ребенок 

замечает и оценивает то, на что взрослый человек никогда бы не обратил 

внимание. 

Ранее считалось, что воображение ребенка имеет низкую степень 

развитости. Однако сейчас, все чаще бытует мнение о том, что у ребенка 

воображение намного ярче и богаче, чем у взрослого. «Дети могут сделать 

все из всего» (И.В. Гете). Ребенок создает для себя определенный мир и 
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живет в нем. Мы понимаем, что интересы ִיребенка проще, элементарнее, 

беднее, отношения его со средой также не имеют той сложности, тонкости и 

многообразия, которые отмечают поведение взрослого человека, и все это 

важные факторы, которые определяют работу воображения. В процессе 

развития личности формируется и воображение. В связи с этим продукты 

настоящего воображения во всех областях творческой деятельности 

принадлежат только уже сформировавшейся фантазии. 

Французский психолог, педагог, член французской академии Теодюль 

Рибо выделил три этапа закона развития воображения:  

• Период детства и отрочества. Фантазии, игры, сказки и фантастика 

преобладают в воображении ребенка;  

• Период юности. «Трезвый ум» сочетается с вымыслом и 

деятельностью;  

• Период зрелости. Воображение подчиняется рассудку и интеллекту. 

Этапы формирования воображения у  детей дошкольного возраста 

таблица 3.  

Таблица 3 

Этапы формирования воображения у детей дошкольного возраста 

Этапы формирования воображения 

1 этап (2,5-3года) 2 этап (4-5лет) 3 этап (6-7лет) 

Разделение воображения на 

познавательное и 

аффективное 

Снижение уровня 

творческого воображения, в 

процессе воображения 

включается специфическое 

планирование 

Аффективное воображение 

направлено на изживание 

психотравмирующих 

воздействий, творчество 

носит проективный характер 

 

Воспроизведенные образы появляются в разных ситуациях, 

характеризующихся богатством и специфичностью. Начинают проявляться 

элементы творчества.  

Условия для развития воображений: 

- ребенку необходимо общаться с взрослым на эмоциональной основе;  
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- ребенок должен выполнять деятельность, которая содержит 

предметные манипуляции; 

- деятельность ребенка должна быть разных видов.  

С окончанием периода детства начинаются первые шаги в 

формировании воображения. Детское воображение приобретает 

символическую функцию, то есть способность подменять одни игрушки 

другими и использовать их на свое усмотрение. На следующем этапе 

воображение развивается посредством игр. Это происходит непрерывно с 

помощью многообразных примеров и средств. Детское воображение 

считается зрелым, если он берет на себя в играх определенные увлечения и 

идеи, а так же на основании рисунков и поделок. 

Преобладающим видом воображения является репродукция в первой 

половине дошкольного детства. Это могут быть ощущения, полученные 

ребенком в ִיрезультате игры. В этой форме воображения не отражает в 

полной мере реальность, нет инициативы. Образы воображения 

восстанавливают действительность, основанные на эмоциональном 

мироощущении, и не основаны на интеллекте. Чем больше эмоций ребенок 

выразил процессе какого-либо события, тем больше вероятность того, что 

ребенок изобразит его в действительности. Воображение дошкольников 

неустойчиво. 

Главный вид деятельности в старшем дошкольном возрасте это 

сюжетно-ролевая игра. В этом процессе формируется творчество и 

развивается познание. В процессе становления личности воображение 

проходит определенные этапы в своем развитии, по аналогии с другими 

психическими процессами. Как утверждает О.М. Дьяченко, воображение 

ребенка формируется по тем же законам, что и другие психические 

процессы. Воображение проходит путь от пассивного (бессознательного) к 

активному (сознательному), от непосредственного к опосредованному. 

К концу дошкольного возраста ребенок овладевает основными видами 

воображения таблица 4. 
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Таблица 4 

Виды воображения 

Воображение 

Активное Пассивное 

Артистическое  Произвольное 

(мечтательность, 

грезы) 

Непроизвольность 

(галлюцинации, 

сновидовая 

фантазия) 

Творческое  

Критическое  

Воссоздающее  

Антиципирующее  

Эмпатия  

 

С помощью воображения ребенок познает мир, развивает интеллект, а 

также защищает себя от опасностей, со стороны окружающей среды. Этот 

процесс защищает несозревшую личность от переживаний и травм, которые 

могут нанести значительный вред ребенку. К примеру, ребенок может 

выдумать себе мир, который устраивает его по все параметрам, или 

придумать себе несуществующего друга, в случае если произошла утрата 

кого-то из близких. 

У детей в дошкольном возрасте обе важные функции воображения 

развиваются параллельно, но все равно по-разному. 

Характеризуя детское воображение как богатое или бедное, 

существуют ִיразличные точки зрения. Одни ученые придерживаются мнения 

о том, что воображение ребенка более развито, чем у взрослого. Это связано 

с тем, что дети чаще проводят время в несуществующем и придуманном ими 

мире. Другие же утверждают, что воображение детей развито в меньшей 

степени, чем у взрослых, так как у них того жизненного опыта, которым 

обладает уже сформировавшаяся личность. 

Воображение развивается следующим образом представлено в 

таблице 5. 
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Таблица 5 

Развитие воображения 

Возраст  Что происходит с воображением 

2,5-3 года 1.Начальная стадия развития воображения. В это время воображение как 

непосредственная и непроизвольная реакция на ситуацию начинает 

превращаться в произвольный, опосредованный знаками процесс и 

разделяется на когнитивный и аффективный. 

2.Познавательное воображение формируется благодаря отделению 

образа от предмета и обозначению образа с помощью слов. 

3.Воображение, как аффект, начинает формироваться в результате 

своего «Я». Он уже может сепарировать себя от совершаемых поступков 

и других людей. 

4.Воображение связано с процессом «опредмечивания» эффекта 

воображения. Благодаря этому процессу ребенок учится управлять 

своими образами, изменять, уточнять и совершенствовать свои образы, а 

следовательно, и управлять собственным воображением. 

4-5 лет 1.Способность планировать воображение заранее, составлять в уме 

программу предстоящих действий. 

2.Дети в этом возрасте формируют свою эмоциональную сферу на базе 

услышанных сказок или увиденных мультфильмов. После этого ребенок 

строит воображаемые ситуации, которые будут снижать угрозы его «Я». 

3.На следующем этапе развития аффективной функции воображения 

появляется замещение. Это позволяет ребенку снять эмоциональное 

напряжение, которое возникло во время критической ситуации. 

4.Формируется  и начинает практически действовать механизм 

проекции. Ребенок переносит с себя все негативные качества, суждения, 

знания на других людей, предметы, животные и т.д. 

6-7 лет Развитие аффективного воображения детей достигает уровня, когда 

многие дети способны представлять и жить в воображаемом мире. 

Л.С. Выготский показал, что воображение человека формируется в 

процессе всей его жизнедеятельности и опирается на приобретенный им 

опыт. Отсюда можно сделать вывод о том, что воображение взрослого 
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развито лучше, по сравнению с ребенком. Такого же мнения 

придерживаются и другие психологи. 

Сущность воображения – это «схватывание» целого раньше частей, на 

основе отдельного намека строит целостный образ. Отличительной 

особенностью воображения является своеобразный «отлет от 

действительности», создание нового образа, а не простое воспроизведение 

известных представлений, что характерно для памяти или внутреннего плана 

действий. 

Психологи объясняли по-разному построения ребенком нового, 

воображаемого мира. Основоположник психоанализа З. Фрейд описывал 

воображение как начальную стадию детского самосознания. 

Принцип удовольствия, наиболее важный вִיраннем детстве, находит  

отражение в фантазиях и мечтах ребенка. Согласно Фрейду сознание ребенка 

не зависит от реальности. Оно ориентировано только на чувства, эмоции и 

желания. Примерно ту же позицию продолжает и развивает Пиаже. Опорной 

точкой развития ребенка, по Пиаже, является мышление, не направленное на 

действительность, т.е. миражное мышление или воображение. Детский 

эгоцентризм – это переходная ступень от воображения к реалистическому 

мышлению. Пока ребенок маленький, его сознание направлено на то, чтобы 

максимально удовлетворить свои потребности. С возрастом, ребенок 

осознает реальность и начинает приспосабливаться к ней. Л.С. Выготский 

подчеркивал, что речь является главным активизатором развития 

воображения. 

Как показывают наблюдения, недоразвитие речи оказывает большое 

влияние на развитие воображения. Больные, страдающие афазией (то есть 

больные, у которых вследствие какого-либо заболевания мозга нарушена 

речь), замечают резкое снижение фантазии и воображения. Речь 

способствует формированию и фиксации представлений о предмете и 

освобождает ребенка от непосредственных впечатлений. Речь дает 
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возможность представить себе объект, который ребенок не видел, подумать о 

нем и мысленно преобразовывать его. 

Речь является движущей силой для развития таких психических и 

познавательных процессов как воображение и мышление. Воображение 

становится возможным благодаря ִיречи и развивается вместе с ним. 

Воображение более значительно в жизни ребенка, чем в развитии взрослого. 

Таким образом, это не является основной функцией, врожденного ребенку, а 

результатом его умственного и важного речевого развития. Дети чаще 

прибегают к использованию воображения, чем взрослый человек. Дети 

уверены, что все, что они придумали реально. 

У детей воображаемый и реальный миры не разделены четкой 

границей, как у взрослых. Вызванные переживания, воображаемыми 

событиями, для ребенка совершенно реальны и гораздо сильнее, чем у 

взрослых. Дети 3-5 лет оплакивают судьбу серенького козлика и колобка, 

угрожают злому волшебнику и пытаются побить его во время спектакля, 

придумывают пути спасения от хитрой лисы и прочее. Все, что происходит в 

воображаемом пространстве (в сказке, на словах, на сцене), вызывает 

сильные эмоции, воображаемый персонаж может стать для них реальной 

угрозой или наоборот спасением. 

Многие детские страхи, которые часто возникают в этом возрасте, 

объясняют, как сила и живость детского воображения. Повышенная 

эмоциональность - важная особенность воображения дошкольника. 

Придуманные персонажи приобретают для ребенка личное значение и 

начинают жить в его сознании как совершенно реальные. 
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1.3. Психолого-педагогические условия развития  воображения 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Для целенаправленного процесса развития воображения детей 

старшего дошкольного возраста необходимо определить приоритетные 

психолого-педагогические условия. 

Значение термина «условие». 

1. Условие – данные требование, из которых следует исходить 

(Словарь ִיрусского языка С.В. Ожегова) [22, с. 684]. 

2. Условия эффективности деятельности педагога – субъективные и 

объективные требования и предпосылки, реализуя которые он достигает цели 

в своей работе при наиболее рациональном использовании сил и средств 

(Современный словарь по педагогике) [26, с. 700]. 

Из двух приведенных определений мы остановимся на определении 

условия, которое дано в современном педагогическом словаре. 

Если будут учтены следующие приоритетные психолого-

педагогические условия, что развитие воображения детей дошкольного 

возраста будут более успешными: 

- разработать и реализовать комплекс мероприятий по изобразительной 

деятельности для развития творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста; 

- целенаправленно проводить обучение педагогов ДОУ путем 

использование различных форм методической работы. 

Остановимся на каждом условии более подробно. Современный рынок 

труда, характеризующийся высокой инновационной динамикой, предъявляет 

новые требования педагога, касающиеся компонентов готовности к 

профессиональной деятельности. В России переход на компентентностное 

образование был нормативно закреплен в 2000 году в государственной 

Программе модернизации Российского образования до 2010 года. В области 

профессионального образования в рамках Болонского и Копенгагенского 
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процессов наша страна взяла на себя обязательства присоединиться к 

основным принципам организации единого Европейского образовательного 

пространства, в том числе компетентностный подход в предоставлении 

образовательных материалов.  

Введение самого термина «компетентностный подход» связывают с 

именем Дж. Равена. Основным противоречием, на которое обращают 

внимание исследователи компетентностный подход, является несоответствие 

между уровнем профессионально-педагогической подготовки современного 

педагога и требованиями, к нему в обучении [35, с. 11]. За основу мы взяли 

следующее определение: «Компетентностный подход – это подход, который 

ориентирован на результат образования, а результатом является не объем 

полученной информации, а способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях» [35, с. 12]. Отмечая особую ִיроль профессиональной 

компетентности педагогов вִיразвитии творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста, прежде, всего, следует выяснить, что в 

педагогической практике и науке понимается как компетентность. 

«Специфическая способность, необходимая для эффективного 

выполнения конкретного действия, в конкретной предметной области, и 

включающую узкоспециализированные знания, особого рода предметные 

навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои 

действия» [39, с. 19]. «Он привел 37 видов компетентностей, подчеркивая, 

что суть всех видов заключается в том, что они являются «мотивированными 

способностями», проявляющимися в личностно значимых для субъекта 

деятельности, а ценностный аспект является определяющим при определении 

компетентности». 

Активное участие в ִיразработке теории компетентности приняли 

российские ученые, такие как, Н.М. Борытко, Г.Д. Бухарова и другие. 

А.В. Хуторской «компетентность – это совокупность взаимосвязанных 

качеств человека (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

установленных по отношению к определенному кругу предметов и 
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процессов, и необходимых, для эффективного действия по отношению к ним. 

Компетентность определяется как степень присвоения компетенции, т.е. 

владения, обладания личности соответствующей компетенцией, включая его 

личное отношение к ней и субъекту деятельности» [39, с. 28]. 

Г.Д. Бухарова «компетентность – это синтез познавательного, 

предметно-практического и личностного опыта, а также как способность 

специалиста мобилизовать свои знания, умения в профессиональной 

деятельности. А также обобщенные методы выполнения действий. 

Компетентность как интегративное качество личности, сформированное на 

основе совокупности предметных знаний, умений, опыта, отраженных в 

теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на 

уровне функциональной грамотности» [39, с. 30]. 

Н.М. Борытко «компетентность – это способность, умение действовать 

на основе знаний, а компетентность как меру включенности человека в 

деятельность» [39, с. 29]. 

Основываясь на исследованиях «компетентности» и «компетенции», 

мы отметили, что все исследователи согласны с тем, что компетентность не 

ограничивается знаниям (хотя и основана на них), что она психологически 

выражает готовность к деятельности и что она так же формируется в 

деятельности. Как уже было сказано, у современного педагога предъявлялись 

новые требования, связанные с компонентами готовности к 

профессиональной деятельности. В качестве важной составляющей модели 

современного педагога выделяют профессиональную компетентность. 

Подходы разных авторов к определению профессиональной 

компетентности педагога: 

А.Ю. Каджаспиров – «Владение педагогом необходимым объемом 

знаний, умений и навыков, определяющих формирование его педагогической 

деятельности, педагогического общения и личности педагога как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания» [39, с. 160]. 
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В.В. Введенский – «Профессиональная компетентность педагога не 

сводится к набору знаний, умений, а определяет необходимость и 

эффективность их применения в реальной образовательной практике» [3, с. 

212]. 

Е.И. Рогов – «Автор связывает понятие «компетентность» с понятием 

«профессионализм»: Профессионализм – это совокупность 

психофизиологических, психологических и личностных изменений, 

происходящих в педагоге в процессе овладения и длительного выполнения 

деятельности, обеспечивающих качественно новый, более эффективный 

уровень ִיрешения сложных профессиональных задач в особых условиях» [39, 

с. 164]. 

Л.М. Митина – «Понятие «педагогическая компетентность» включает 

знания, умения, а также методы и приемы их реализации в деятельности, 

развитии (саморазвитии) личности» [39, с. 163]. 

Л.Ю. Кривцов – «Это интегративное качество специалиста, 

включающее уровень овладения им знаниями, умениями и компонентами 

профессионального мастерства: система профессиональных знаний, навыков, 

профессиональных способностей и профессионально важных качеств 

личности» [39, с. 162]. 

Н.Н. Лобанова – «педагогическая компетентность – ключевое понятие 

для характеристики педагогической деятельности, которое определяет 

уровень педагогической готовности к деятельности, является фактором 

сохранения направленности деятельности. Системообразующим 

компонентом педагогической компетентности является личностный 

компонент, в котором качества, обеспечивающие решение педагогических 

задач на уровне общественной морали выдвигаются на первый план, а 

приоритетными в структуре базового компонента является психолого-

педагогические знания педагога» [39, с. 162]. 

С.Д. Якушева – «Уровень развития способностей работника, 

позволяющий ему выполнять трудовые функции определенной степени 
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сложности в конкретном виде деятельности, уровень профессиональной 

готовности к любой работе» [39, с. 159]. 

Т.Г. Браже – «Профессиональная компетентность определяется как 

многофакторное явление, включающее в себя систему знаний и умений 

педагога, его ценностные ориентации, мотивы деятельности, 

интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение, отношение к 

себе и своей деятельности, к смежным областям знаний)» [3, с. 211]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что ученые, 

изучающие проблему компетентности педагога, в своих исследованиях 

используют либо термин «профессиональная компетентность педагога» 

(В.В.Введенский, Т.Г. Браже, С.Д. Якушева, Л.Ю. Кравцов, Е.И. Рогов), либо 

термин «педагогическая компетентность» (П.М. Митина). Н.Н. Лобанова 

использует оба термина. При этом все авторы выделяют три компонента в 

структуре компетентности педагога: образовательный (теоретический), 

деятельностный (практический) и профессионально-личностный. Мы 

считаем, что уровень компетентности педагога будет зависеть от 

сформированности всех компонентов. 

Выделяются в литературе следующие уровни профессионального 

мастерства: 

1. Репродуктивный – это использование в своей деятельности 

репродуктивного образца, который ִיразработан методистами, учеными. 

2. Конструктивный – это сочетание личного педагогического опыта и 

рекомендации ученых, освоение общепринятых технологий.  

3. Творческий – когда на основе опыта в процессе экспериментальной 

работы педагог создает авторскую методику обучения и воспитания, 

направленную на развитие творческого воображения детей. 

Таким образом, на основе изучения исследований мы можем сделать 

вывод, что профессиональная компетентность педагога понимается как 

единство его теоретической и практической готовности осуществлять свою 

профессиональную деятельность и достигать творческого уровня развития 
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через профессиональное и личностное самообразования. Мы считаем, что 

дляִיразвития самостоятельности творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста необходимо, чтобы педагог достиг творческого уровня 

профессионального мастерства. На этой основе мы ִיрассмотрим понятие 

«творческая компетентность».  

Работы, посвященные творческой компетентности, практически не 

представлены в научной литературе. Из них около десятка работ 

(О.В. Воробьев, Е.В. Вострокнутов, В.Г. Жуков, С.М. Коломиец, 

Н.А. Пахтусова, Э.Н. Петлякова, А.И. Попов, Н.П. Пучков, 

Э.И. Сокольникова) посвящено процессу формирования творческих и 

профессионально-творческих компетентностей у студентов и выпускников 

профессиональной школы, но практически отсутствует трактовка сущности 

понятий «творческая компетентность». 

В.Г. Жуков – «способность успешно действовать на основе знаний, 

умений, практического опыта в решении профессиональных и творческих 

задач и проектов, в том числе преобразовывать и управлять образовательной 

деятельностью» [15, с. 31]. 

Е.В. Вострокнутов – интерпретирует «творческие компетенции как 

совокупность знаний и методов деятельности, необходимых для создания, 

совершенствования, оптимизации материальных и духовных ценностей, 

отвечающих потребностям общества» [5, с. 58]. 

Н.А. Пахтусова – определяет профессиональную и творческую 

компетентность как «комплексную характеристику педагога, отражающую 

его готовность выполнять эффективную педагогическую деятельность на 

творческом уровне и способность к личностному и профессиональному 

саморазвитию» [23, с. 46]. 

Мы определяем творческую компетентность как качество личности 

будущего педагога, отражающее восприятие педагогической профессии как 

творческой, характеризующееся знанием и овладением способами творчества 

в различных видах педагогической деятельности. В творческой 
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компетентности будущих педагогов выделены мотивационная, 

познавательная, творческая, и организационно-деятельностная 

составляющие. Мотивационно – структурный компонент основан на 

осознании роли творчества в профессиональной деятельности педагога; 

вдохновении на творческий поиск; инициативности в преодолении 

стереотипов; когнитивный предполагает формирование у будущего педагога 

таких качеств как любознательность, эрудиция, вдумчивость, интеллект, 

логика, умение анализировать и синтезировать; выбор фундаментальных 

объектов среди вторичных, видение иерархии, структурное и системное 

видение изучаемых областей; умение находить причин возникновения 

объекта или явления, способность определять свою структуру и строение; 

способность воплощать знания в духовных и материальных формах, строить 

на их основе педагогическую деятельность; творческая – способность 

генерировать идеи, оригинальность, беглость, гибкость, проработанность, 

оригинальность мысли; изобретательность, готовность к придумыванию, 

неординарность, самобытность; проницательность, предсказуемость, 

представительность; организационно-деятельностная–коммуникативность, 

решительность, способность взаимодействать с другими субъектами 

педагогического процесса и с внешним миром; способность организовать 

деятельность других; навыки самоорганизации, самоанализ, самооценка, 

владение методами рефлексивного мышления. Мы считаем, что творческая 

компетентность будущих педагогов не ограничивается лишь  креативной 

составляющей, так как без наличия мотивационного, познавательного и 

организационной составляющих деятельности нельзя говорить не только о 

творческой деятельности, но и об обучении в целом. На основе выше 

изложенного мы делаем вывод, что творческая компетентность педагогов – 

это приобретенная творческая компетентность, реализуемая в различных 

видах педагогической деятельности.  
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Второе условие. Развитие творческого воображения, требует 

индивидуального подхода, который бы учитывал особенности мыслительной 

деятельности каждого дошкольника.  

Формирование воображения предполагает решение детьми негативных, 

нестандартных задач, имеющих несколько способов решения. Для того 

чтобы решение таких проблем способствовало реальному развитию 

воображения, оно должно быть организовано особым образом. Большое 

внимание уделяется развитию представлений и работе с ними. При этом у 

ребенка развиваются следующие навыки: воспроизводить образ объекта в его 

реальном отсутствии, мысленно собирать объект из отдельных частей, 

представлять целое. Хорошим стимулом для развития представлений 

является работа с рисунками и самостоятельное рисование ребенка. Важной 

задачей программы является подготовка ребенка к восприятию и пониманию 

причинно – следственных связей. Способность понимать причины и 

следствия позволит прогнозировать различные события, планировать свою 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Выводы по Главе 1 

 

Сделаем вывод о том, что воображение способно проектировать новые 

образы и является его отличительной особенностью от всех остальных 

психических процессов. В своей голове человек создает новые образы, 

которые помогают ему планировать и видеть будущий результат. Это и есть 

психический процесс под названием воображение. Эта направление приведет 

воображение к формам чувственного отражения. Однако другие 

исследователи считают, что воображение способно активизировать человека 

для создания новых идей. 

Таким образом, воображение, как психический процесс, невозможно 

представить без мышления и наоборот. Это неделимые части единого целого, 

которые позволяют личности гармонично развивать и формироваться в 

современном обществе. Развитие современного человека и ребенка в 

частности, невообразимо без участия всех психических процессов, которые 

формируются в процессе адаптации и социализации в обществе. 

Принцип удовольствия, наиболее важный вִיраннем детстве, находит  

отражение в фантазиях и мечтах ребенка. Согласно Фрейду сознание ребенка 

не зависит от реальности. Оно ориентировано только на чувства, эмоции и 

желания. Примерно ту же позицию продолжает и развивает Пиаже. Опорной 

точкой развития ребенка, по Пиаже, является мышление, не направленное на 

действительность, т.е. миражное мышление или воображение. Детский 

эгоцентризм – это переходная ступень от воображения к реалистическому 

мышлению. Пока ребенок маленький, его сознание направлено на то, чтобы 

максимально удовлетворить свои потребности. С возрастом, ребенок 

осознает реальность и начинает приспосабливаться к ней. Л.С. Выготский 

подчеркивал, что речь является главным активизатором развития 

воображения. 

Как показывают наблюдения, недоразвитие речи оказывает большое 

влияние на развитие воображения. Больные, страдающие афазией (то есть 
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больные, у которых вследствие какого-либо заболевания мозга нарушена 

речь), замечают резкое снижение фантазии и воображения. Речь 

способствует формированию и фиксации представлений о предмете и 

освобождает ребенка от непосредственных впечатлений. Речь дает 

возможность представить себе объект, который ребенок не видел, подумать о 

нем и мысленно преобразовывать его.  

Речь является движущей силой для развития таких психических и 

познавательных процессов как воображение и мышление. Воображение 

становится возможным благодаря ִיречи и развивается вместе с ним. 

Воображение более значительно в жизни ребенка, чем в развитии взрослого. 

Таким образом, это не является основной функцией, врожденного ребенку, а 

результатом его умственного и важного речевого развития. Дети чаще 

прибегают к использованию воображения, чем взрослый человек. Дети 

уверены, что все, что они придумали реально. 

Кроме того, часто болеющий ребенок выстраивают определенные 

межличностные отношения, которые отличаются от межличностных 

отношений здоровых детей. Среди них выделяют: 

1.Круг общения ребенка ограничен. 

2.Постоянная зависимость ребенка от взрослого 

3.Непрерывное желание получать помощь от родителей и других 

окружающих его взрослых.  

Ребенок, который часто болеет, не приспособлен к социальным 

условиям современного мира. В условиях заболевания социальная ситуация 

развития ребенка кардинально меняется. Это оказывает важное влияние на 

формирование познания, как психического процесса, оно замедляется.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВООБРАЖЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1. Организация исследования 

 

Изучение уровня развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраст проводилось на базе МБДОУ «Детский сад №ХХ» в 

городе Красноярск. В эксперименте участвовали 2 группы по 12 детей 6 лет, 

экспериментальная группа соматически не здоровых детей, в контрольной 

группе соматически здоровых детей. Дошкольники отбирались для 

исследования с учетом следующих требований: возраст детей, равный 

количеству детей одного возраста с нормой развития.  Исследование 

проводилось индивидуально с каждым ребенком. 

Перед началом эксперимента мы встретились с детьми  и установили с 

ними контакт. Дети были настроены доброжелательно и дружелюбно. На 

предложение работать вместе откликнулись живо и очень заинтересованно. 

Эксперимент  был проведен в три этапа: 

1. Подбор методики исследования и изготовление необходимого 

для них оборудования. 

2. Проведение эксперимента. 

3. Количественный и качественный анализ полученных данных. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи эксперимента: 

1. Определить уровень развития творческого воображения у 

старших дошкольников. 

2. Выявить индивидуально-типологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для решения задач исследования мы использовалась методику: 

«Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко). 
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Методика  «Дорисовывания фигур» направлена на определение уровня 

развития воображения, способности создавать оригинальные образы. 

В качестве материала использовался один набор карточек (из двух 

предполагаемых), на каждой из которых была  нарисована фигура 

неопределенной формы. Итого 2 комплекта,  каждый комплект из 10 карт. 

Перед обследованием мы говорим ребенку: «Сейчас ты будешь дорисовывать 

волшебные фигуры. Они волшебны потому, что каждая фигура может быть 

нарисована так, что вы получите какую-то картину, любую какую захотите». 

Ребенку даем простой карандаш и карточку с фигурой. После того, как 

ребенок закончил рисовать рисунок, мы спросили его: «Что у тебя 

получилось?». Ответ фиксировали. Затем последовательно (одна за другой) 

предъявляли остальные карточки с фигурами. 

Если ребенок не понял задание, мы показывали ему на первой рисунке 

несколько вариантов дорисовывания. 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка был 

подсчитан коэффициент оригинальности: количество не повторяющихся 

изображений. Изображения считаются одинаковыми, в которых фигура 

превращается в один и тот же элемент. Например, преобразование  квадрата 

и прямоугольника, и треугольника в дом, в экран телевизора считается 

повторением, и оба изображения мы не засчитываем ребенку. 

Затем сравниваем изображения, созданные каждым из детей в 

обследуемой группе на основе одного и того же рисунка для рисования. Если 

двое детей превращают квадрат в дом, то этот рисунок не засчитывался ни 

одному из детей. 

Таким образом, коэффициент оригинальности равен количеству 

рисунков, не повторяющихся у самого ребенка и ни у кого из детей группы. 

Характеристика уровней: 

Если уровень низкий  в действительности дети не принимают задачу: 

они или рисуют рядом с заданной фигурой что-то свое, или дают 

объективный образ. Время от времени эти дети (для 1-2фигуры) рисуют 
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схематическое изображение предмета, используя данный рисунок. В таких 

случаях рисунки, обычно являются примитивными, шаблонными схемами. 

На среднем уровне дети заканчивают большинство рисунков, но все 

же  все рисунки схематичны, без деталей. Постоянно есть рисунки, 

повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы. 

На высоком уровне дети дают схематичные, время от времени 

детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не 

повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). Рисунок, 

предлагаемый для завершения, обычно является центральным элементом 

рисунка. 

 

2.2.Анализ результатов 

 

По результатам эксперимента мы получили вот такие результаты для  

двух групп экспериментальной и контрольной. 

Полученный результат для контрольной  группы приведен в таблице 7 

(Приложение А) и на рис. 1. 

 Нам нужно высчитать коэффициент оригинальности (к.ор.) в среднем 

по группе (индивидуальные величины к.ор. суммируются и делят на 

количество детей в группе). 

26/12=2.16 

Теперь нужно определить высокий, средний, низкий уровень по 

группе. Для этого мы  определяем: 

Верхнюю границу  = К.ор + Kn*W 

Нижнюю границу = К.ор. + Kn*W  

Где К.ор. коэффициент оригинальности в среднем по группе, Kn - 

постоянный показатель = 0.12, W – величина  разброса значений (W=Vmax-

Vmin, где  Vmax – максимальное значения показателей по группе и Vmin – 

минимальное значение показателей по группе). Показатели, которые вошли в 
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промежуток между верхней и нижней границей, следует рассматривать как 

средний уровень. 

Верхняя граница = 2,16+0,12*3=2,5 

Нижняя граница = 2,16-0,12*3=1,8 

Все что до 1,8 будет считаться низким уровнем, с 1,8 по 2,5 средний 

уровень, сверх 2,5 высокий уровень. Мы получаем, что с низким уровнем у 

нас 4ребенка, средним уровнем 3, высоким уровнем 5 детей.  

Следующим шагом является составление гистограммы (вертикальная 

ось – количество детей в процентах 12=100%, горизонтальная ось – низкий, 

средний, высокий уровни), низкий уровень 33%, средний уровень 25%, 

высокий уровень 42%. 

 

Рис. 1. Распределение выборочной совокупности детей контрольной группы 

по уровню развития воображения детей 

Таким образом, мы видим, что результат по нашей контрольной группе  

42% детей имеют высокий уровень развития воображения, дети дают 

схематичные, иногда детализированные, но, как правило, оригинальные 

рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы), 

33% детей имеют низкий уровень развития воображения, дети не принимают 

задания: они или рисуют рядом с заданной фигурой что-то свое, или дают 
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беспредметные изображения, 25% детей имеют средний уровень развития 

воображения, дети рисуют большинство фигур, но все равно все рисунки 

схематичные, без деталей. Постоянно есть рисунки, повторяющиеся самим 

ребенком или другими детьми группы. 

Полученный результат экспериментальной  группе приведен в таблице 

8 (Приложение Б) и на рис. 2. 

Нужно рассчитать коэффициент оригинальности(к.ор.) в среднем по 

группе (индивидуальные величины к.ор. суммируются и делят на количество 

детей в группе). 

38/12=3.2 

Теперь нужно определить высокий, средний, низкий уровень по 

группе. Для этого мы определяем: 

Верхняя граница = 3.2+0,12*7=4,04 

Нижняя граница = 3.2-0,12*7=2.36 

Все что до 2.36 будет считаться низким уровнем, с 2.36 по 4.04средний 

уровень, сверх 4.04 высокий уровень. Мы получаем, что с низким уровнем у 

нас 6детей, средний уровень 3, высокий уровень 3 детей.  

Следующий наш шаг построение гистограммы (вертикальная ось – 

количество детей в процентах 12=100%, горизонтальная ось – низкий, 

средний, высокий уровни).  
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Рис. 2. Распределение выборочной совокупности детей экспериментальной 

группы по уровню воображения 

Таким образом, мы видим, что по нашей экспериментальной группе 

50% детей имеют низкий уровень развития воображения, дети не принимают 

задания: они или рисуют рядом с заданной фигурой что-то свое, или дают 

беспредметные изображения. 25% находятся на среднем уровне, дети рисуют 

большинство фигур, но все же рисунки схематичные, без деталей, всегда есть 

рисунки, повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы. 25% 

с высоким уровнем развития воображения, дети дают схематичные, иногда 

детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не 

повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). 

Сравнительный анализ двух групп. 

Проведя эксперимент на двух группах, делаем сравнительный анализ 

двух групп рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение выборочной совокупности детей контрольной и 

экспериментальной групп по уровню развития воображения детей 

Сравнивая 2 группы детей, мы видим, что дети в экспериментальной 

группе соматически больных детей имеют менее развитое воображение, чем 

в контрольной группе соматически здоровых. Большинство детей в 

экспериментальной группе выполняли однообразные и похожие рисунки, 

однотипные, шаблонные, низкой оригинальности, недостаточной гибкости 

воображения, это говорит о том, что у них недостаточно развито 

воображение. 

 

2.3. Психолого-педагогические рекомендации по развитию 

воображения часто болеющих детей старшего дошкольного возраста с 

использованием ментальной арифметики 

 

Для часто болеющих детей экспериментальной группы были 

подобраны занятия по ментальной арифметики. Направленные на развитие 

творческого мышления, развитие памяти, мышление, логики и смекалки, 

воображения. На этих занятий мы будем работать над усидчивостью, 

внимательностью, воображением. Для часто болеющих детей характерно 
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снижение умственной работоспособности, трудности переключения 

внимания, снижение продуктивности воспроизведения, уменьшение объема 

произвольной зрительной памяти,  все это мы сможем тренировать на наших 

занятиях по ментальной арифметики [9; 22]. 

Занятия проходят два раза в неделю по 35минут, это дает возможность 

посещать их. На занятиях присутствует общение между детьми и педагогом. 

В игровой форме проходит само занятие. После каждого занятия назначается 

домашнее задание, это дает возможность ребенку дома тренировать 

мышление, память, воображение, внимание. И даже если ребенок по болезни 

пропустил занятие, он дома продолжает заниматься. Дети, учатся считать в 

уме, а благодаря стимуляции мелкой моторики рук, развивается левое и 

правое полушарие.  

Ментальная арифметика – это методика, по которой недавно начали 

заниматься в России. С 5 века до нашей эры в древних культурах появился 

АБАК это древние счеты. В разных странах их называют по - разному 

соробан, суопан, абакус. Абакус прародитель настоящего калькулятора. 

Абакус устроен так, что умения считать на нем тренирует мозг, развивает 

нейронные связи между двумя полушариями, а так же способствует 

развитию творческих способностей и интеллекта. Это методика, 

направленная на развития умственных способностей детей от 5 до 16 лет, 

основанная на системе устного счета. Обучаясь по данной методике, ребенок 

может выполнять арифметические вычисления за несколько секунд в уме 

быстрее чем на калькуляторе. Благодаря ментальной арифметики улучшается 

успеваемость в школе по многим предметам, а так же раскрываются самые 

разнообразные творческие и интеллектуальные способности. Ребенок учится 

проявлять инициативу и лидерские качества, ставить цели и достигать их. 

Сначала дети используют специальные счеты — абакус, а также 

собственные руки. Но в будущем они научатся видеть счеты в своем 

воображении и производить самые сложные вычисления. Ментальная 

арифметика позволяет развивать оба полушария, хотя большинство из нас 
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активно пользуются только левым — то, что отвечает за вычислительные 

навыки, логическое мышление. Правое — творческое (воображение, 

образное мышление, фантазия) специализируется на интуиции, оно 

обрабатывает информацию в символах, благодаря ему мы можем собирать 

мозаичные картинки, головоломки, сочинять истории — у большинства 

людей менее развито. Ментальная арифметика позволяет развить оба 

полушария, создавая между ними прочные связи. Использование мелкой 

моторики обеих рук способствует активизации мозга в целом, а не только 

оного из полушарий. Визуализация символов и изображений чисел 

переключает мозг с левого полушария на правое, обеспечивая 

синхронизацию. Методика содержит в себе тактильный, двигательный, 

вычислительный и игровой вид деятельности. 

 первое занятие начинается с того, что дети знакомятся как с 

физическими счётами, так и с ментальными. На всех занятиях изучается 

сразу два типа вычислений; 

 всего четыре недель регулярных занятий ментальной 

арифметикой хватит для того, чтобы ребёнок решал в уме примеры 

значительно быстрее любого взрослого человека; 

 после двух месяцев занятий дети решают в уме примеры, 

декламируя при этом стихотворение вслух; 

 через год ребёнок освоит все правила сложения и вычитания при 

счёте в уме; 

 когда ребёнок заканчивает курс (это займет 2-2,5 года), он будет 

легко пользоваться всеми правилами сложение и вычитания, умножения и 

деления при ментальном счёте.   

Вся программа развития устного счета основана на последовательном 

прохождении двух этапов. На первом из них происходит ознакомление и 

овладение техникой выполнения арифметических операций с 

использованием косточек, во время которых задействованы одновременно 

две руки. Благодаря этому в процесс вовлечены как левое, так и правое 
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полушарие. Это позволяет добиться быстрого усвоения и выполнения 

арифметических действий. В своей работе ребенок использует счеты абакус. 

Этот предмет позволяет ему вычитать и умножать, складывать и делить, 

вычислять квадратный и кубический корень совершенно свободно. 

На втором этапе дети обучаются ментальному счету, который 

производится в уме. Ребенок перестает постоянно привязываться к абакусу, 

что также стимулирует и его воображение. Левое полушарие детей 

воспринимает цифры, а правое – образ косточек. Мозг начинает работать с 

абакусом, который мы воображаем, воспринимая при этом числа в виде 

картинок.  

Занятия будут проходить 2 раза в неделю по 35минут, в конце каждого 

занятия назначается домашнее задание.  

1 занятие: - Эти счеты называются абакус, и прилетели они к нам из 

далекой-далекой страны - Японии. У меня на стене висят счеты большие, 

учительские. Я вам сейчас раздам такие же счеты, только маленькие, 

ученические. 

Вот это у нас рамка (проведите указательным пальчиком), это планка, 

а это ряды с косточками. Планка разделяет наши косточки. Под планкой 

находятся земные косточки.  

-Как думаете, почему они так называются? (потому что ближе к 

земле) ... А косточки, которые расположены выше планки, называются 

небесные! Потому что они ближе к небу. 

-Ребята кто запомнил, как называются счеты? … Правильно. Именно на 

этих счетах мы будем с вами считать. 

-Но перед тем, как учиться считать на счетах, нужно научиться 

правильно располагать на них косточки. Для этого возьмите счеты в руки, 

немного потрясите и поставьте на стол. А теперь аккуратно положите. 

Посмотрите, все косточки опустились вниз, а нам нужно верхние косточки 

быстро поднять вверх, вернуть их на небо! В этом нам помогут наши 

пальчики: большой и указательный. 
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-Сложите их вместе и проведите по планке так, чтобы все небесные 

косточки поднялись вверх! Как паровозик по рельсам поехал. Молодцы, а 

теперь еще раз, только быстрее!  

-Ребятки, нам сегодня прислали письмо, давайте посмотрим, что же в 

нем? В письме загадка. 

Повезло опять Егорке, 

У реки он сел не зря: 

Два карасика в ведёрке 

И четыре пескаря. 

Но смотрите - у ведёрка 

Появился хитрый кот, 

Сколько рыб домой Егорка 

На уху нам принесёт? 

(Ничего не принесёт, всё съест хитрый кот.) 

- Каким числом можно выразить число рыб, которые остались у 

Егорки? - Как сказать по-другому?  

- Чего у нас нет в группе? Про что вы можете сказать, что этого у 

нас 0? 

- Число ноль на письме мы обозначаем цифрой 0. (показываем 

карточку) 

- Посмотрите на цифру 0! На что она похожа? 

- На счетах мы тоже можем показать цифру 0. Посмотрите, ребята, 

после того, как паровозик проехал вдоль планки, сколько косточек осталось 

возле нее?  

 - Когда возле планки нет ни одной косточки, так на счетах выглядит 

цифра «0».  

-Ребята, так что нужно сделать на счетах, чтобы показать цифру 0?  

- Как это сделать? 

- Запомнили, как выглядит «0» на счетах? Молодцы. 

Тренируемся с детьми сбрасывать счеты на «0» 3-4 раза. 
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- Давайте нарисуем в воздухе пальчиком большую цифру «0», а теперь 

маленькую. А теперь носиками нарисуйте! Молодцы. Какие красивые у вас 

нолики! 

-Откройте свои тетради и пропишите цифру «0» по точкам. 

-А теперь покажите еще раз, как на счетах выглядит цифра «0». 

Обнулите свои счеты. 

Молодцы!  

2 Занятие: - Ребята, давайте отгадаем загадку: 

 «Ночью по небу гуляю, 

Тускло небо освещаю, 

Скучно, скучно мне одной, 

А зовут меня …»   

Один костер 

Весь мир согревает. 

-Какое число есть в каждой загадке? С каким числом мы сейчас будем 

знакомиться?  

-Назовите предметы в классе, которых один. (Доска, дверь, указка, 

стол…) 

- А что лично у вас связано с числом один? 

(Номер квартиры или дома, день рождения 1-го числа, 1-ый класс…) 

-Число 1 на письме мы обозначаем цифрой 1 (показываем карточку). 

- Посмотрите, как можно показать цифру «1» на счетах Абакус. В этом 

нам поможет наш друг «крабик». Если я в крайнем правом ряду подниму 

одну косточку вверх, так будет выглядеть на счетах единичка. Поднимаем 

земные косточки всегда большим пальчиком, а опускаем указательным! Если 

я подниму 1 косточку в другом ряду, то это будет уже не 1, а совсем другое 

число.  

-Покажите на своих счетах цифру «1», а теперь опустите одну 

косточку. 
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-Давайте мы с вами поиграем! Ребята у вас пальчики быстрые? 

Шустрые?  

Пальчиковая игра: 

Приготовьте обе ручки. 

Раз, два, три, четыре (ударяем кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли (хлопаем в ладоши) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку (загибаем пальчики, начиная с 

большого) 

И большую поварешку  

Мы посуду перемыли (одна ладонь на другую, трем ладошки) 

Только чашку мы разбили (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Ковшик тоже развалился 

Нос у чайника отбился 

Ложку мы чуть-чуть сломали 

Так мы маме помогали (хлопаем в ладоши). 

Молодцы!  

- Давайте нарисуем в воздухе пальчиком большую цифру «1», а теперь 

маленькую. А теперь носиками нарисуйте! Молодцы. Какие красивые у вас 

еденички! 

-Откройте свои тетради и пропишите цифру «1» по точкам. 

 Упражнения на моторику. 

 -Ребята, положите перед собой счеты Абакус, большим пальчиком 

правой руки в каждом ряду нужно поднять по одной косточке вверх к планке, 

а потом указательным пальчиком опустить их вниз.  

-То же самое делаем левой рукой и двумя руками навстречу друг другу.  

-Ребятки, теперь я научу вас считать на счетах! 

 -Посмотрите сначала, как это делаю я: одна косточка вверх, еще одна 

косточка вверх, одна косточки вниз, одна косточка вниз. Сколько косточек 

около планки? Ответ? (считаем 3-4 раза, в примерах должно быть не менее 

5 чисел, контролируем правильность движений пальчиков). 
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А теперь я диктую пример, а вы считаете (смотрим как считают дети, 

контролируем правильность движений пальцами, 5-6 действий в примере). 

-Ребятки давайте немного отдохнем и отправимся в путешествие, 

отложите свои счеты в сторону и закройте глазки. Представьте, как на улице 

светит солнышко, солнышко вам улыбается! А теперь представьте, как вы 

садитесь на ковер самолет и отправляетесь в путь, по небу плывут белые 

пушистые облачка, и вы приземляетесь на большую поляну и видите 

огромное дерево! На нем растут яблочки. Какого цвета яблоки на вашем 

дереве?? Отлично, а теперь мы с вами превратимся в художников и 

перекрасим яблочки в желтый цвет! (если кто-то из детей назвал желтый 

цвет, то перекрашиваем сначала в цвет, который не называли дети, затем в 

желтый) Перекрасили…возвращаемся обратно!  Кто вернулся, открывайте 

глазки!  

- Посмотрите внимательно еще раз на счеты, давайте вспомним, каким 

пальчиком мы поднимаем земные косточки вверх, а каким опускаем? Вместе 

со мной (поднимаем большим, опускаем указательным 2-3 раза.) Теперь 

поставьте ручки на локотки, закройте глазки и представьте счеты: 

представьте рамку, представьте планку, косточки земные и косточки 

небесные, представьте крайний правый ряд. На счетах 0. А теперь 

представьте, как вы поднимаете одну косточку вверх большим пальчиком, а 

указательным пальчиком опускаете ее вниз. Помогаем себе ручками. 

Сколько косточек у планки на ваших счетах? (0) Считаем пример! Одна 

косточка вверх, одна косточка вниз, еще одна косточка вверх Ответ?  (1) 

- А теперь, вместо слов вверх и вниз, я буду говорить плюс и минус. 

+1 -1+1-1+1 Ответ? (1)  и так далее под диктовку. 

3 Занятие:  

-Ребята, сегодня у нас еще одна загадка!  

Гибко шейку изгибает, 

И красива, и стройна, 

Ловко хвостик поднимает, 
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Что за цифра? Цифра... (два!)  

-Молодцы, ребятки - это цифра 2. Число 2 обозначается на письме 

цифрой 2. (показываем) 

-Ребятки, а на что похожа цифра 2? 

-Посмотрите вокруг себя, друг на друга и скажите, что вы увидели по 

два? А что есть 2 у нашего «Топтыжки»? (ушки, глазки) 

-Посмотрите, как на наших счетах будет выглядеть цифра 2. Если 

одновременно поднять две земные косточки к планке, то получится цифра 

«2».  

-Поднимите на своих счетах 2 косточки к планке большим пальчиком, 

теперь опустите 2 косточки вниз указательным. 

Игра на моторику. 

-Поднимите в каждом ряду большим пальцем по две косточки, а теперь 

опустите указательным. 

Упражнение выполняется левой рукой, затем правой. 

-Давайте нарисуем рукой в воздухе цифру «2», а теперь нарисуем 

цифру «2» носиком в воздухе.  

Откройте свои тетради и пропишите цифру «2» по точкам. 

Число «2» тоже решило поиграть с нами в прятки. Нам нужно его 

отыскать и обвести в кружок.  

Смотрим мультфильм про цифру «2». 

- а сейчас мы с вами будем считать примеры на счетах. 

Считаем: +1 +1 -2+2-1. Ответ? (1) 

- А теперь я диктую пример, а вы считаете (смотрим как считают 

дети, контролируем правильность движений пальцами, 5-6 действий в 

примере) 

-Откройте свои тетради и решите на счетах 7 (и более) примеров-

столбиков. 

-Сейчас будем считать примеры на воображаемых счетах под мою 

диктовку. 
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+1 +1-2+2-1+1+1 Ответ? (2)   

Давайте вспомним, что мы узнали.  

- Как называются счеты? 

- Из чего состоят счеты?  

- Каким пальчиком мы поднимаем косточки к планке, а каким 

опускаем? 

- Когда слышим «плюс» - мы поднимаем косточки или опускаем? А 

когда слышим «минус»? 

- Как показать на счетах 1? (0; 2) 

-На этом наше занятие закончено. 

4 Занятие: 

Загадка 

«Пол кольца и пол кольца 

Мы сложили, посмотри, 

И спаяли два конца — 

Получилась цифра?» (три) 

- Назовите предметы в классе, которых 3? 

- Число 3 обозначается на письме цифрой 3. (показываем) 

- А что лично у вас связано с числом три?  

-Где вы видели такое изображение? 

-Нарисуйте рукой в воздухе большую цифру 3, а теперь нарисуйте 

носиком в воздухе.  

-Давайте еще раз вспомним, как на счетах выглядят цифры 1 и 2.  

-А может кто-то догадается, как на счетах выглядит цифра 3?  Для того, 

чтобы на счетах получилась тройка, нужно поднять вверх к планке 

одновременно 3 земные косточки. Поднимите на своих счетах одновременно 

3 косточки к планке большим пальчиком, теперь опустите косточки вниз 

указательным пальчиком.  

-Поднимите в каждом ряду большим пальцем по три косточки, а теперь 

опустите указательным. 
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-Откройте свои тетради и пропишите цифру «3» по точкам. 

-Все числа очень любят играть в прятки, и сегодня от нас спряталось 

число 3. Нам нужно его отыскать и обвести в кружок. 

Смотрим мультфильм про цифру «3». 

-Теперь мы с вами будем складывать и вычитать на счетах. 

 По одному ребенку приглашаем посчитать на больших счетах в 

пределах «3».  

-В примерах будет встречаться число 3, так что будьте внимательны. 

-Возьмите свои счеты. Обнулите. +1 -1 +3 -2 +2 -1 ответ? Решаем 

примеры под диктовку. 

Пальчиковая гимнастика рис. 4 

 

Рис. 4. Пальчиковая гимнастика 

-Откройте свои тетради и решите на счетах 7 (и более) примеров. 

-Теперь отложите свои счеты в сторону и закройте глаза. Представьте 

счеты: рамку, планку, 4 косточки внизу под планкой. Возле планочки нет ни 

одной косточки. На счётах у нас ноль. У всех ноль на счётах? Хорошо. Тогда 

представьте, как на счетах вы двигаете одну косточку вверх, чтобы 

получилось число 1. У всех теперь одна косточка возле планочки?  Хорошо. 

А сейчас представьте, как вы ее опускаете. Теперь представьте, как вы 

поднимаете 2 косточки вверх, а теперь опускаете две косточки вниз.   

-Поднимаем 3 косточки вверх; опускаем 3 косточки вниз.  
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-Сейчас мы будем складывать и вычитать на воображаемых счетах. 

Поднимите вверх к планке одну косточку, поднимите вверх еще одну 

косточку, поднимите еще одну косточку. Сколько косточек у планки? Какой 

ответ? Молодцы. 

Теперь слово «вверх» заменим на слово «плюс», а слово «вниз» – на 

слово «минус». 

+2 -1 +2 -2+1 ответ? Считаем под диктовку. 

5 занятие: 

Загадка 

Будто парус на ветру, 

На флажок похожа, 

Даже с буквой «Ч», 

Эта цифра схожа! (четыре) 

- Назовите предметы в классе, которых 4? 

- Число 4 обозначается на письме цифрой 4. (показываем) 

- А что лично у вас связано с числом четыре?  

-Где вы видели такое изображение? 

-Нарисуйте рукой в воздухе большую цифру 4, а теперь нарисуйте 

носиком в воздухе.  

-Давайте еще раз вспомним, как на счетах выглядят цифры 2 и 3.  

-А может кто-то догадается, как на счетах выглядит цифра 4?  Для того, 

чтобы на счетах получилось четыре, нужно поднять вверх, к планке 

одновременно 4 земные косточки. Поднимите на своих счетах 4 косточки к 

планке большим пальчиком, теперь опустите косточки вниз указательным 

пальчиком.  

-Поднимите в каждом ряду большим пальцем по четыре косточки, а 

теперь опустите указательным. 

-Откройте свои тетради и пропишите цифру «4» по точкам. 

-Все числа очень любят играть в прятки, и сегодня от нас спряталось 

число 4. Нам нужно его отыскать и обвести в кружок. 
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Смотрим мультфильм про цифру «4». 

-Теперь мы с вами будем складывать и вычитать на счетах. 

 По одному ребенку приглашаем посчитать на больших счетах в 

пределах «4» (один считает на учительских счетах, все остальные на 

ученических).  

-В примерах будет встречаться число 4, так что будьте внимательны. 

+2+1-3+4-2. Ответ? 

3-5 раз проделать аналогично 

Пальчиковая игра «гуси - гуси» рис. 5 

 

 

Рис. 5. Пальчиковая игра «гуси - гуси» 

Откройте свои тетради решите на счетах 7 (и более) примеров. 

-Теперь закройте глаза и представьте счеты – рамку, планку, косточки. 

Покрасьте косточки на своих счетах в зеленый цвет, а теперь в желтый. 

Получилось? Тогда начнем считать, а ответ потом отложите на своих счетах. 
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(обязательно просите детей ставить ручки на локоток, чтобы они при счете 

помогали себе пальчиками). Решаем под диктовку примеры. 

Занятие 6. 

На руке малышка Лена  

Любит пальчики считать!  

У нее, на удивленье,  

Каждый раз выходит ...  

(Пять)   

 - Назовите предметы в классе, которых 5. 

- Число 5 обозначается на письме цифрой 5. (показываем) 

- А что лично у вас связано с числом пять?  

 -Где вы видели такое изображение? 

Рисование в воздухе 

-Нарисуйте рукой в воздухе большую цифру 5, а теперь нарисуйте ее 

носиком в воздухе. 

 Изучаем +5-5 на счетах: двигаем к планке небесную косточку – 

работаем только указательным пальцем. Далее - упражнения на моторику 

(правой рукой, левой рукой, с карандашом в руке). 

-Откройте свои тетради и пропишите цифру «5» по точкам. 

-Все числа очень любят играть в прятки, и сегодня от нас спряталось 

число 5. Нам нужно его отыскать и обвести в кружок. 

Смотрим мультфильм про цифру «5». 

-Теперь мы с вами будем складывать и вычитать на счетах. 

 По одному ребенку приглашаем посчитать на больших счетах в 

пределах «5» (один считает на учительских счетах, все остальные на 

ученических).  

-В примерах будет встречаться число 5, так что будьте внимательны. 

+2+1-3+5-2. Ответ? 

-Теперь закройте глаза и представьте счеты – рамку, планку, косточки. 

Покрасьте косточки на своих счетах в зеленый цвет, а теперь в желтый. 



48 
 

Получилось? Тогда начнем считать, а ответ потом отложите на своих счетах. 

(обязательно просите детей ставить ручки на локоток, чтобы они при счете 

помогали себе пальчиками). Решаем под диктовку примеры. 

Занятие 7. 

Загадка. 

 «Если навесной замок  

Вверх поднимет хоботок, 

То тогда увидим здесь 

Не замок, а цифру…. Шесть» 

 Изучаем +6-6 на счетах: для того чтобы прибавить 6,  нужно 

одновременно придвинуть к планке 1 земную и 1 небесную косточку 

движением «крабик сжал клешню», для того чтобы вычесть 6, нужно убрать 

от планки одновременно 1 земную и 1 небесную косточку движением 

«крабик разжал клешню». 

Упражнения на развитие моторики. 

 В каждом рядочке сдвигаем одновременно к планке одну небесную и 

одну земную косточки движением «краб сжал клешню» и убираем 

движением» краб разжал клешню (правой рукой, левой рукой; с карандашом 

в руке). 

Прописываем цифру 6 (2-3 строчки), отыскать число среди других. 

 +2+1-3+6-2. Ответ? 

Мультфильм про цифру «6». 

Сложение и вычитание на счетах под диктовку тренера (3-5 примеров 

для закрепления нового правила). Вызываем каждого ребенка к большим 

счетам. 

Решаем в тетради сложение и вычитание.  

 Обыгрываем счет в виде игры «Собери пазл» Для этой игры нужно 

подготовить на каждого ребенка пазл рис. 5 и 6. Который с легкостью можно 

сделать самим. Ребята вместе считают. Ребенок который правильно решил 

получает один кусочек пазла. 
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. 

 

Рис. 5. Пазл 

 

Рис. 6. Пазл 

-Теперь закройте глаза и представьте счеты – рамку, планку, косточки. 

Покрасьте косточки на своих счетах в зеленый цвет, а теперь в желтый. 

Получилось? Тогда начнем считать, а ответ потом отложите на своих счетах. 

(обязательно просите детей ставить ручки на локоток, чтобы они при счете 

помогали себе пальчиками). Решаем под диктовку примеры. 

Вспоминаем с детьми, чему новому научились.  

Занятие 8. 

Загадка про цифру 7  

Сколько в радуге цветов, 

Дней в неделе у китов. 

Гномиков у Белоснежки, 
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Братьев-близнецов у пешки, 

Нот, что знают даже дети, 

И всего чудес на свете, 

Разобраться с этим всем 

Нам поможет цифра… 

Изучаем +7-7 на счетах: для того чтобы прибавить 7,  нужно 

одновременно придвинуть к планке 2 земную и 1 небесную косточку 

движением «крабик сжал клешню», для того чтобы вычесть 7, нужно убрать 

от планки одновременно 2 земную и 1 небесную косточку движением 

«крабик разжал клешню». 

Упражнения на развитие моторики. 

 В каждом рядочке сдвигаем одновременно к планке одну небесную и 

одну земную косточки движением «краб сжал клешню» и убираем 

движением» краб разжал клешню (правой рукой, левой рукой; с карандашом 

в руке). 

Прописываем цифру 7 (2-3 строчки), отыскать число среди других. 

 +3-3+7-2+1. Ответ? 

Мультфильм про цифру «7». 

Сложение и вычитание на счетах под диктовку тренера (3-5 примеров 

для закрепления нового правила). Вызываем каждого ребенка к большим 

счетам. 

Решаем в тетради сложение и вычитание. 

-Теперь закройте глаза и представьте счеты – рамку, планку, косточки. 

Покрасьте косточки на своих счетах в зеленый цвет, а теперь в желтый. 

Получилось? Тогда начнем считать, а ответ потом отложите на своих счетах. 

(обязательно просите детей ставить ручки на локоток, чтобы они при счете 

помогали себе пальчиками). Решаем под диктовку примеры. 

Вспоминаем с детьми, чему новому научились.  

Занятие 9. 

Загадка 
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«Два кольца, но без конца, 

В середине нет гвоздя. 

Если я перевернусь, 

То совсем не изменюсь. 

Ну, какая цифра я?» 

Изучаем +8-8 на счетах: для того чтобы прибавить 8,  нужно 

одновременно придвинуть к планке 3 земную и 1 небесную косточку 

движением «крабик сжал клешню», для того чтобы вычесть 8, нужно убрать 

от планки одновременно 3 земную и 1 небесную косточку движением 

«крабик разжал клешню». 

Упражнения на развитие моторики. 

 В каждом рядочке сдвигаем одновременно к планке одну небесную и 

одну земную косточки движением «краб сжал клешню» и убираем 

движением» краб разжал клешню (правой рукой, левой рукой; с карандашом 

в руке). 

Прописываем цифру 8 (2-3 строчки), отыскать число среди других. 

 +3-3+8-2+1. Ответ? 

Мультфильм про цифру «8». 

Сложение и вычитание на счетах под диктовку тренера (3-5 примеров 

для закрепления нового правила). Вызываем каждого ребенка к большим 

счетам. 

Решаем в тетради сложение и вычитание.  

-Теперь закройте глаза и представьте счеты – рамку, планку, косточки. 

Покрасьте косточки на своих счетах в зеленый цвет, а теперь в желтый. 

Получилось? Тогда начнем считать, а ответ потом отложите на своих счетах. 

(обязательно просите детей ставить ручки на локоток, чтобы они при счете 

помогали себе пальчиками). Решаем под диктовку примеры. 

Вспоминаем с детьми, чему новому научились.  

Занятие 10. 

Загадка 
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Глядела цифра в зеркало  

 И о сестре мечтала.  

 Но только свойства одного  

 Его видать не знала.  

 И получила двойника.  

 Как капелька водицы  

 Сестра похожа на нее.  

 Да только вниз косица. 

 - Про какие цифры говориться в загадке? Что за цифры -двойняшки? 

 «Цифра «девять», иль девятка - Цирковая Акробатка, 

    Если на голову встанет, цифрой шесть девятка станет». 

(демонстрируем при помощи карточек) 

-Откройте свои тетради и пропишите цифру «9» по точкам. 

-Все числа очень любят играть в прятки, и сегодня от нас спряталось 

число 9. Нам нужно его отыскать и обвести в кружок. 

Смотрим мультфильм про цифру «9». 

-Теперь мы с вами будем складывать и вычитать на счетах. 

 По одному ребенку приглашаем посчитать на больших счетах в 

пределах «9» (один считает на учительских счетах, все остальные на 

ученических).  

-В примерах будет встречаться число 9, так что будьте внимательны. 

+2-2+9-4+2. Ответ? 

-Теперь закройте глаза и представьте счеты – рамку, планку, косточки. 

Покрасьте косточки на своих счетах в зеленый цвет, а теперь в желтый. 

Получилось? Тогда начнем считать, а ответ потом отложите на своих счетах. 

(обязательно просите детей ставить ручки на локоток, чтобы они при счете 

помогали себе пальчиками). Решаем под диктовку примеры. 

Вспоминаем с детьми, чему новому научились.  
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После проведения занятий по ментальной арифметике с детьми 

экспериментальной группы был проведен контрольный эксперимент по той 

же методике, что и в констатирующем эксперименте.   

Результаты диагностики детей в контрольной группе по методике 

«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко мы зафиксировали в таблице 9 

(Приложение В). 

Анализ результатов, полученных по нашей методики показал, что 

результаты остались неизменны в контрольной группе  42% детей имеют 

высокий уровень развития воображения. Каждый ребенок смог изобразить не 

менее 8-9 неповторяющихся рисунков ребенка и других детей из 10 

предложенных фигур. Детские рисунки были оригинальными. Дети смогли 

изобразить сказочных персонажей, необычных животных, людей с 

необычными признаками, неодушевленную природу.   33% детей имеют 

низкий уровень развития воображения, дети фактически не принимают 

задание: они или рисуют рядом с заданной фигурой что-то свое, или дают 

беспредметные изображения. 25% детей имеют средний уровень развития 

воображения. Они изобразили не менее 6 рисунков без повторения, их 

рисунки были похожи на реальные предметы, оригинальность в этих 

рисунках была ниже, чем у детей с высоким уровнем развития воображения.  

Результаты диагностики детей экспериментальной группы по методике 

«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко мы заносили в таблицу 10 

(Приложение Г). 

Анализ результатов, полученных по нашей методики показали, что в 

экспериментальной группе высокий уровень развития воображения 

наблюдается у  6 детей, что составляет 50%. Каждый ребенок смог 

изобразить не менее 8-9 неповторяющихся рисунков ребенка и другими 

детьми из 10 предложенных рисунков. Детские рисунки были 

оригинальными. Дети смогли изобразить сказочных персонажей, необычных 

животных, людей с необычными признаками, неодушевленную природу.      

На среднем уровне развития творческого воображения 4 детей, что 
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составляет 35%. Они изобразили не менее 6 рисунков без повторения, их 

рисунки были похожи на реальные предметы, оригинальность в этих 

рисунках была ниже, чем у детей с высоким уровнем развития воображения. 

Детей с низким уровнем развития оригинальности воображения 2, что 

составляет 15%. Эти данные показывают, что действие ментальной 

арифметики имеют развивающее значение.         

Итоги диагностирования детей контрольной и экспериментальной 

групп по нашей методике  отображены на рис. 7. 

 

Рис. 7. Распределение выборочной совокупности детей контрольной и 

экспериментальной групп по уровню воображения детей 

Данные показывают, что ментальная арифметика оказывает 

положительное влияние на развитие воображения.  После обучения у всех 

детей уровень воображения повысился. Дети начали создавать креативные 

рисунки, сказочных персонажей, необычных животных. Рисунки меньше 

повторяются. До проведения занятия результаты были в экспериментальной 

группе низкий уровень 50%, средний уровень 25 %, высокий уровень 50%. 

Сейчас мы видим, что низкий уровень 15%, средний уровень 35%, высокий 

уровень 50%. По этим показателям, мы видим, что ментальная арифметика 

оказывает положительное влияние на воображение детей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сделав теоретический анализ по проблеме воображения, можно 

сделать вывод, что это психический процесс, который самостоятельно 

создает новые образы. Воображение принимает участие в творческом 

процессе. Воображение принимает участие, как в детском творчестве, так и в 

формировании творчества в трудовой деятельности на основе таких теорий 

как теория развития и решение задач, связанных с изобретением, теория 

развития творческих способностей педагога, работы в области изучения 

воображения детей дошкольного возраста. Среди ученых, которые 

занимались этой проблемой, были Б.М. Теплов, В.А. Сластенин, 

Г.С. Альтшуллер, Г.Ю. Кириллова, Д.Б. Богоявленская, Е.А. Лустина, 

Е.Е. Кравцова, Е.Е. Сапогова, И.М. Верткин, М.Ф. Гоноболин, 

Н.А. Ветлугина, Н.В. Кузьмина, Н.В. Рождественская, Н.Н. Палагина, 

О.М. Дьяченко, С.А. Архангельский, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и др. Мы 

выявили, что развитие  воображения характеризуется: 

1. Дошкольное образование является чрезвычайно важным шагом в 

развитии ִיребенка. С трех до семи лет ребенок развивается достаточно 

быстро. Этот период характеризуется формированием сознания, за счет 

представлений, отдельных образов. Оно становится целостным и ребенок 

точнее начинает понимать окружающий мир. Однако основополагающее 

условие в этом процессе – это способность ребенка выполнять действия, 

которые вызывают у него достаточно сложности, то есть на пределе 

возможности ребенка. Ведь развитие способностей ребенка возможно только 

при выполнении именно такой деятельности. 

2. Воспитание в возрасте от 3 до 7 лет играет важнейшую роль, так как 

от него зависит как ребенок будет обучать в школе и развиваться в целом. 

3. Эффективность воспитания и развития детей напрямую зависит от 

готовности воспитателя к ִיработе ДОУ, то есть развивать творческую 

личность может только педагог, сам не чуждый творчеству, а для этого 
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необходимо преодолеть личностные ограничения в реализации творческого 

потенциала педагогов и обладать профессиональной компетентностью. 

В рамках решения 3 задачи нами был проведен эксперимент. Цель – 

выявление особенностей развития воображения у детей в возрасте 6-7 лет. 

За основу была взята методика «Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко). Эта методика ориентирована на выявление развития 

способностей к созданию нетрадиционных образов и уровня 

сформированности воображения. 

В рамках решения 4 задачи мы организовали занятия по ментальной 

арифметике для развития воображения, после была проведена диагностика на 

изучения уровня воображения. 

Анализ результата нашего эксперимента, позволил выявить в процессе 

выполнения задания: ментальная арифметика оказывает положительное 

влияние на развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, гипотеза о том, что использование ментальной 

арифметики способствует развитию воображения у часто болеющих детей 

старшего дошкольного возраста, нашла свое подтверждение, а цель 

исследования достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

Таблица 7 

Результаты развития воображения по контрольной группе 

№ Имя Коофициент 

оригинальности 

1 Злата  2 

2 Полина  1 

3 Дарина  3 

4 Мария  4 

5 Дмитрий  3 

6 Павел  1 

7 Наталья  1 

8 Алена  1 

9 Михаил  3 

10 Сергей  2 

11 Семен  3 

12 Антон 2 
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Приложение Б 

Таблица 8 

Результат развития воображения по экспериментальной группе 

№ Имя Коофициент 

оригинальности 

1 Артем  3 

2 Валера 3 

3 Даниил  2 

4 Арсений 2 

5 Влад  7 

6 Ольга  0 

7 Виктория  6 

8 Анастасия  1 

9 Лилия  2 

10 София  2 

11 Ярослав  6 

12 Виктор  4 
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Приложение В 

Таблица 9 

Результаты развития воображения по контрольной группе 

№ Имя Коофициент  

оригинальности 

1 Злата  2 

2 Полина  1 

3 Дарина  3 

4 Мария  4 

5 Дмитрий  3 

6 Павел  1 

7 Наталья  1 

8 Алена  1 

9 Михаил  3 

10 Сергей  2 

11 Семен  3 

12 Антон 2 
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Приложение Г 

Таблица 10 

Результат развития воображения по экспериментальной группе 

№ Имя Коофициент 

оригинальности 

1 Артем  6 

2 Валера 6 

3 Даниил  5 

4 Арсений 5 

5 Влад  9 

6 Ольга  1 

7 Виктория  8 

8 Анастасия  3 

9 Лилия  5 

10 София  5 

11 Ярослав  9 

12 Виктор  4 

 

 

 


