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РаЗДел 1.
СОДеРжание 
пСихОлОгО-пеДагОгичеСкОй 
ДеятельнОСти пО РаЗвитию 
Общих СпОСОбнОСтей Детей

Развитие познавательных способностей старших
дошкольников в процессе экспериментирования

Л.М. Аникеева
г. Зеленогорск

В старшем возрасте развитие познавательных способно-
стей у дошкольников осуществляется в процессе наблюдения 
и экспериментирования.

Ребенок по своей природе – исследователь, он постоян-
но вовлечен в исследовательский поиск. Ребенку интереснее 
и легче познать мир, находясь в положении исследователя, 
чем просто слушателя готовых знаний.

По мнению академика Н.Н. Поддьякова, «в деятельности 
экспериментирования ребенок выступает как своеобразный 
исследователь, самостоятельно воздействующий различны-
ми способами на окружающие его предметы и явления с це-
лью более полного их познания и освоения».

Следовательно, задача воспитателя: поддержать и раз-
вить в ребенке интерес к исследованиям, опытам, открытиям, 
создать необходимые для этого условия. Опыты и экспери-
менты направлены на то, чтобы помочь ребенку приобрести 
новые знания о предмете. Опыты помогают глубже осмыс-
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лить явления, которые происходят в окружающем мире, вы-
яснить связи между ними, у ребенка развиваются наблюда-
тельность, способность сравнивать, сопоставлять, делать 
предложения, выводы.

Так, с детьми была организована совместная познава-
тельно-исследовательская деятельность. Тема одного из про-
ектов «Удивительные свойства магнита».

Цель познавательно-исследовательской деятельности – 
поддержать и развить у детей познавательные способности 
и интерес к исследованиям. 

Задачи
1. Развивать у детей навыки экспериментирования.
2. Формировать алгоритмы действий: цель, гипотеза, от-

бор исследовательских действий.
3. Формировать умение выполнять экспериментальные 

действия: описывать опыт, доказательно рассказывать о нем, 
делать выводы.

Ожидаемые результаты
У дошкольников развивается умение: 
– активно познавать окружающий мир;
– действовать согласно алгоритмам познания;
– применять разные способы детского экспериментиро-

вания;
– ставить новые вопросы и искать самостоятельно на них 

ответы; 
– доказательно объяснять полученный результат.
Этапы работы
1 этап – подготовительный:
– составление системы работы;
– изготовление пособий и дидактических игр; 
– чтение художественной литературы. 
2 этап – реализационный:
– расширение естественного опыта детей путем знаком-

ства со свойствами магнита;
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– расширение представлений детей о свойствах магни-
тов, понимания того, что наблюдают; 

– творческое применение детьми магнитов, их свойств, 
различных магнитных приборов и приспособлений.

3 этап – заключительный:
– праздник «Удивительный магнит» (итог работы 

по теме).

система работы с детьми
№ Тема Задачи Технологии, методы, 

приемы
1 2 3 4
1 Загадка 

куклы На-
таши

Расширять логический и есте-
ственнонаучный опыт детей, 
связанный с выявлением та-
ких свойств материалов, как 
липкость, способность при-
клеивать и приклеиваться; 
свойств магнитов притягивать 
железо, сталь

1. Игровая мотивация
2. Выдвижение гипо-
тез и «провокация» 
идей
3. Наблюдение
4. Опыты
5. Проблемные ситу-
ации
6. Проблемные во-
просы
7.Моделирование

8. Использование 
условных замести-
телей
9. Познавательные бе-
седы, рассказы гнома 
Узнайки

2 Наташины 
подсказки 
(что при-
тягивает 
магнит)

Расширять естественнонауч-
ный опыт детей, связанный с 
анализом свойств рассматри-
ваемых предметов и материа-
лов, из которых они сделаны.
Развивать логико-математи-
ческий опыт детей. Такие 
способы познания как класси-
фикация предметов и разбие-
нии их на множества

3 Путеше-
ствие с 
магнита-
ми (наши 
находки и 
открытия)

Развивать у детей такие спо-
собы, как экспериментирова-
ние, наблюдение, анализ.
Развивать способности детей 
вести целенаправленную дея-
тельность.
Развивать способность де-
тей слушать других, излагать 
свою точку зрения
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1 2 3 4
4 Разгадка 

Наташин-
ной загад-
ки

Развивать целенаправленную 
практическую деятельность 
детей.
Расширять социальный опыт 
детей в процессе игрового об-
щения, соблюдение игровых 
правил

10. Чтение познава-
тельной литературы

11. Дидактические и 
сюжетныеигры

12. Магнитный театр 
Узнайки

5 Гном Пу-
таник 
знако-
мится с 
магнита-
ми

Развивать у детей такие спо-
собы познания, 
как рассуждение.
Учить детей анализировать 
проблемы, выделяя отдель-
ные вопросы, нахождения от-
ветов на которые необходимо 
для ее решения в целом

6 Действия 
магнитов 
на сталь-
ные и же-
лезные 
предметы

Развивать средства познания 
и естественно-научный опыт 
детей в процессе формиро-
вания представлений о свой-
ствах стали и железа в про-
цессе знакомства с зависимо-
стью действия магнита.
Развивать логико-математи-
ческий опыт детей в процес-
се использования «мерки» 
для измерения расстояний, на 
которых магниты начинают 
воздействовать на железные 
предметы

7 Строение 
и свойства 
магнитов

Способствовать становлению 
умений детей выделять по-
знавательную задачу, наме-
чать средства, способы и план 
ее решения.
Расширять преобразова-
тельно-созидательный опыт 
детей в процессе изготовле-
ния «магнитов»
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1 2 3 4
8 Разные 

магниты
Создавать условия для разви-
тия воображения детей, экспе-
риментирования, способностей 
рассуждать и делать выводы.
Развивать представления о 
том, что магниты могут быть 
разной формы, об их свойствах

9 Какой маг-
нит силь-
нее

Развивать опыт детей в ходе 
формирования представлений 
о том, что сила магнита не за-
висит от его формы; о «мерке», 
измеряющей силу магнита; о 
намагничивании предметов

10 Как сде-
лать новый 
магнит

Развивать средства познания 
и опыт детей в процессе зна-
комства со способами изго-
товления магнитов, закрепле-
ние умений сравнивать силу 
разных магнитов, что сила 
магнита не зависит от его раз-
мера, а от материала, из кото-
рого он сделан.
Развивать преобразовательно-
созидательный опыт детей в 
ходе изготовления ими маг-
нитов

11 Для чего 
нужны 
магниты

Развивать творческое вообра-
жение детей в процессе по-
иска и придумывания различ-
ных способов применения 
магнитов, в ходе предсказа-
ний, связанных с «поведени-
ем» магнитов

Наши воспитанники Саша Б. и Арина О. приняли уча-
стие в VII городском конкурсе исследовательских работ 
и творческих проектов для дошкольников и младших школь-
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ников «Умное поколение», где заняли 1 место (проект иссле-
довательской работы «Удивительный магнит»).

В результате проделанной работы мы убедились, что 
познавательно-исследовательская деятельность оказывает 
положительное влияние на развитие познавательных способ-
ностей у 75 % воспитанников:

1) появилось умение видеть проблему, ставить цель;
2) умение выдвигать гипотезу;
3) умение задавать вопросы, видеть результат;
4) умение делать выводы.
5) появились навыки исследовательского поведения.

Библиографический список
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Развитие познавательных способностей 
детей дошкольного возраста через проектную 
деятельность в условиях дошкольного 
образовательного учреждения

О.В. Внукова, С.В. Муратова, Е.В. Резвых 
г. Красноярск

Почему радуга разноцветная? Откуда прилетает ветер? 
Когда вымерли динозавры? Почему вода мокрая? Сколь-
ко еще разных вопросов приходится слышать и искать отве-
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ты для маленьких «почемучек». Дети часто задают вопросы 
и хотят получить ответы на них. 

Развитие познавательных способностей дошкольников – 
один из важнейших вопросов воспитания ребенка дошколь-
ного возраста. От того насколько будут развиты у ребенка по-
знавательные способности, зависит успех дальнейшего его 
развития. К познавательным способностям относят в первую 
очередь сенсорные, интеллектуальные и творческие. В насто-
ящее время актуально и эффективно развивать познаватель-
ные способности у дошкольников через проектную деятель-
ность. Метод проектной деятельности позволяет делать про-
цесс образования в детском саду не скучным, а интересным 
и гармоничным. 

В своей работе мы уже несколько лет используем метод 
проектной деятельности, целью которого в дошкольном воз-
расте является развитие творческой и познавательной актив-
ности ребенка, что ведёт за собой развитие его способностей.

С целью поддержания этого интереса мы организуем 
следующие формы детских проектов.

1. Исследовательские: «Превращения воды», «Кто жи-
вет на севере?», «Почему льются слёзы?», «Почему растут 
волосы?», «Огород – круглый год».

2. Познавательные: «Что такое правильное питание?», 
«Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для 
птиц), «Мир вокруг нас», «Новогодний проект», «Как зима 
с весной борется», «Ты плыви, плыви, кораблик».

3. Творческие: создание альбома «Как я расту», «Семей-
ный альбом», «Я горжусь своими родителями», макеты зон 
обитания животных (скотный двор, обитатели севера и тун-
дры, звери жарких стран), «Генеалогическое древо нашей 
семьи», создание книги «Секреты здоровья гномов» (о здо-
ровом образе жизни), «Событие, которое я запомнил на всю 
жизнь».
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4. Игровые (сюжетно-ролевые игры): «Путешествие 
по нашему городу», «Путешествие на поезде», «Полет 
на луну».

Проект – это продукт совместного творчества ребенка 
и взрослого (воспитателя, родителей). Именно в таких формах 
происходит интеллектуальное, эмоциональное, нравствен-
ное, социально-личностное развитие ребенка. Например, не-
дельное тематическое планирование («Звери жарких стран», 
«Кто в лесу живет?», «Четвероногие друзья человека», «Оби-
татели севера и тундры», «Путешествие по степи и пустыне») 
в образовательной деятельности позволяет детям знакомиться 
с животными, составлять рассказы о них и придумывать сказ-
ки, рисовать, решать проблемные, поисковые, информацион-
ные задачки. Дети изготавливают панно или макеты («В са-
ванне», «Скотный двор», « Звери леса» и т. д.) – всё это и есть 
проект, который заканчивается итоговым мероприятием. 
 Самым ярким и зрелищным предстает последний этап – за-
щита проекта. На защиту мы приглашаем родителей, гостей, 
что для ребенка особенно ответственно. Более подробно хо-
тим рассказать о некоторых проектах, которые реализуются 
в нашем дошкольном учреждении.

Долгосрочный проект спортивный клуб «Зефир»
Зефир – это Здоровье, Еда, Физкультура и Режим. Благо-

даря этому проекту мы развиваем у дошкольников познава-
тельные способности. 

Большую роль в реализации проекта играет привлече-
ние родителей. Благодаря их участию в проекте у детей фор-
мируется чувство гордости, повышается познавательный ин-
терес, выявляется спортивный потенциал. В рамках проекта 
мы проводим с детьми и родителями:

– спортивные праздники и развлечения;
– оформляем рекламные плакаты на различные темы 

(например, «Каша – радость наша», «Смолоду закалишься – 
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на весь год сгодишься», «Дружи с природой – не будешь бо-
леть», «Морковкина копилка», «Фрукты – любимая пища же-
лудка»);

– совместно просматриваем передачи на тему «О здоро-
вье всерьез»;

– совместно с родителями дети готовят полезные блюда 
из овощей и зелени, которые сами выращивают на своем ого-
роде;

– ведем «Дневничок-здоровячок» на каждого ребенка 
для выявления индивидуальных возможностей. 

Краткосрочный проект «Новогодние чудеса»
В рамках этого проекта в каждой группе были органи-

зованы мини-проекты по новогодней тематике: «Новогодняя 
игрушка», «Новогодний шар», «Парад Дедов Морозов», «Но-
вогодняя ёлочка», «В декабре много солнца на дворе», «Наш 
веселый снеговик», участниками которых стали дети, воспи-
татели и родители.

Итог проекта:
– сборник стихотворений, который был создан совместно;
– организована выставка семейных поделок «Новогод-

ние чудеса» из различных материалов, изготовленных в раз-
ных техниках;

– презентация проекта каждой группой в форме темати-
ческого развлечения «Здравствуй, новогодняя сказка!»; 

– оформление на сайте информации по итогам проекта.
Анализируя итоги работы по внедрению метода проек-

тов, мы пришли к выводу: работа над проектом имеет боль-
шое значение для развития познавательных и творческих 
способностей ребенка. В этот период происходит интегра-
ция между общими способами мыслительной, речевой, ху-
дожественной и другими видами деятельности. Улучшают-
ся навыки изобразительной деятельности, развивается мото-
рика рук, активизируется и обогащается словарный запас до-
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школьника, легко устанавливаются контакты с другими деть-
ми и взрослыми, умение самостоятельно мыслить и делать 
выводы.

 Метод проектов предоставляет хорошую возможность 
для реализации творческих способностей для не уверенных 
в себе и застенчивых детей. Работа в группе сверстников раз-
вивает коммуникативные и нравственные качества: умение 
договариваться, проявлять терпение и уважение друг к дру-
гу, умение выслушивать мнение другого. Большое значение 
имеет взаимосвязь педагога и родителей, которые становят-
ся не сторонними наблюдателями, а вовлеченными в образо-
вательный процесс участниками, что впоследствии снима-
ет проблемы общения родителей и детей. Развитие таких ка-
честв готовит ребенка к успешному обучению в школе. 
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Развитие познавательных способностей детей 
в процессе работы дошкольного учреждения по ранней 
профориентации на железнодорожные профессии

Е.Ю. Епрева, Н.В. Черноусова
г. Красноярск

На железных дорогах России работают тысячи людей. 
Их дети посещают детские сады открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги». Для детей дошколь-
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ного возраста естественен интерес к работе родителей, жела-
ние стать такими, как папы и мамы. Это наиболее благопри-
ятный период в жизни ребенка для формирования базовых 
ценностных ориентаций человека. В Концепции развития си-
стемы образования ОАО «РЖД» особое значение уделяется 
ранней профориентации дошкольников на профессии желез-
ной дороги. Именно поэтому в наших дошкольных учрежде-
ниях ранняя профессиональная ориентация воспитанников 
на профессии железной дороги является важной задачей ра-
боты. Дошкольники – любознательны и активны. Это позво-
ляет формировать их интерес к железнодорожным профес-
сиям без принуждения, через игру. Вместе с тем дошколь-
ный возраст является значимым этапом становления спо-
собностей человека: двигательных, познавательных, твор-
ческих и других, поскольку связан с созреванием необходи-
мых для их развития органических структур и формировани-
ем на этой основе нужных функциональных органов. В этом 
возрастном периоде происходит совершенствование работы 
всех анализаторов, развитие и функциональная дифференци-
ация отдельных участков коры головного мозга, связей меж-
ду ними и органами движения, что создает благоприятные 
условия для начала формирования у ребенка общих и специ-
альных способностей. Важным моментом в развитии у де-
тей способностей выступает их комплексность. Одно из не-
обходимых условий комплексного и разностороннего разви-
тия способностей человека многоплановость и разнообразие 
видов деятельности.

Именно в современных условиях организации деятель-
ности дошкольного учреждения с учетом федеральных го-
сударственных требований профориентационная деятель-
ность с детьми становится наиболее эффективной. В дет-
ском саду на учебный год составляется перспективный план 
работы по профориентации воспитанников на профессии 
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железной дороги, который реализуется во всех возрастных 
группах через интеграцию образовательных областей в не-
посредственно образовательной, совместной и самостоя-
тельной деятельности. 

Работа, организованная с целью ранней профориента-
ции дошкольников, создаёт условия для развития познава-
тельных и творческих способностей детей. Например, в об-
разовательной области «Познание» работа с детьми осу-
ществляется по следующим темам: «Железная дорога бу-
дущего», «Профессии наших родителей», «Правила безо-
пасности на железной дороге»; в образовательной области 
«Коммуникация» – «Интервью у поезда», «Репортаж с же-
лезной дороги».

В рамках работы по профессиональной ориентации до-
школьников на железнодорожные профессии детский сад вза-
имодействует и с такими социальными партнёрами, как Крас-
ноярский техникум железнодорожного транспорта и Красно-
ярская детская железная дорога. Во время экскурсии в техни-
кум дети знакомятся с устройством железной дороги, с раз-
личными типами вагонов и профессиональными инструмен-
тами железнодорожников. 

Отсутствие чёткой методики работы с дошкольниками 
в этом направлении обусловливает постоянный поиск педа-
гогами и дошкольниками фактов, информации, изучение ли-
тературы, обращение к электронным ресурсам, расспросы 
родителей-железнодорожников, что позволяет эффективно 
развивать познавательные способности воспитанников. 

В образовательной области «Художественное творче-
ство» деятельность по профориентации предполагает рабо-
ту с различными художественными материалами, использо-
вание разных приёмов, в том числе нетрадиционных, отсут-
ствие «штампов обучения» предоставляет возможность рас-
крыть творческие способности дошкольников.



20

Учитывая ведущий вид деятельности дошкольника – 
игру, педагоги разработали и изготовили различные виды 
игр, направленные на знакомство с железной дорогой и ее 
профессиями: настольные дидактические и развивающие, 
сюжетно-ролевые игры. Играя в такие сюжетно-ролевые 
игры, как «Санитарный поезд», «На вокзале», «Опасные 
вещи в поезде», дети подражают взрослым, воспроизводя их 
действия, присваивая себе роли проводников, осмотрщиков 
вагонов, машинистов, работников вокзала и др., но при этом 
проявляют творческую инициативу, развивая сюжет и ис-
пользуя предметы-заместители.

Мы считаем, что важным условием эффективного разви-
тия познавательных и творческих способностей воспитанни-
ков является творческая деятельность самого педагога. Спе-
циалисты детского сада создали сценарий спектакля «Желез-
ная дорога – детям не игрушка», который показывают воспи-
танникам для закрепления правил безопасности на железной 
дороге. С этой же целью в детском саду издана книга автор-
ских стихотворений педагогов «Воспитатели – детям: о пра-
вилах поведения на железной дороге».

Важным условием для формирования представлений 
детей о профессиональной деятельности взрослых явля-
ется создание предметно-пространственной среды. В каж-
дой возрастной группе оформлены уголки железнодорож-
ника, в которых представлены мобильные макеты, темати-
ческие альбомы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, ра-
бочие инструменты железнодорожников разных специ-
альностей, куклы в одежде железнодорожников. В группе 
«Станция Радуга» детская стенка оформлена в виде Же-
лезнодорожного вокзала Красноярска. В детском саду есть 
«купе» для сюжетно-ролевых игр воспитанников, музей 
«Наша железная дорога», который ежегодно пополняет-
ся интересными экспонатами. Экскурсии в музее детско-
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го сада проводят не только педагоги, но и дети подготови-
тельной к школе группы. Указанные особенности постро-
ения предметно-пространственной среды создают условия 
для развития познавательных способностей детей и их по-
исковой активности.

Поскольку родители воспитанников являются пол-
ноправными и активными участниками воспитательно-
образовательного процесса, в дошкольном учреждении вы-
строена система работы по взаимодействию педагогов с ро-
дителями с целью профессиональной ориентации детей 
на железнодорожные профессии. Стало традицией органи-
зовывать встречи с родителями – железнодорожниками, где 
мамы и папы не просто рассказывают о своей профессии, 
но и предлагают ребятам поиграть в «машиниста», «прово-
дника», «кассира-контролера» и т. д. В течение года в дет-
ском саду проходят тематические праздники, выставки и кон-
курсы, например, «Лучший семейный кроссворд о железной 
дороге», конкурс поделок из природного материала «Чудо-
поезд», спортивные соревнования «Строим железную доро-
гу» и другие. Традиционным стало ежегодное празднование 
Дня железнодорожника с изготовлением подарков и откры-
ток для родителей. Особый интерес у воспитанников и их ро-
дителей вызывают созданные семьями альбомы «Наша же-
лезнодорожная династия». Показывая альбом своим свер-
стникам в группе, малыши гордятся своими родными и чув-
ствуют себя частицей трудовой династии. Такие формы ра-
боты способствуют развитию познавательных и творческих 
способностей детей не только в детском саду, но и дома в со-
вместной деятельности с родителями.

Таким образом, деятельность дошкольного образова-
тельного учреждения в инновационном режиме с использо-
ванием новых нетрадиционных, более эффективных форм 
организации образовательного процесса позволяет не только 
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формировать базовые представления воспитанников о про-
фессиях, но и развивать их познавательные и творческие спо-
собности.
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Условия развития когнитивных 
и языковых способностей детей раннего возраста

Ж.Г. Дусказиева
г. Красноярск

В психологии и педагогике все чаще поднимаются во-
просы раннего развития детей, особенно их когнитивных 
и языковых способностей (Т. Бауэр, Г. Эггерс, Е.Н. Винар-
ская, А.А. Люблинская и др.). Важнейшим вопросом явля-
ется проблема создания оптимальных условий для развития 
когнитивных и языковых способностей детей, а также преи-
мущества и недостатки раннего психического развития. Осо-
бое внимание в рамках данной проблематики уделяется де-
тям раннего возраста, так как именно в этот период заклады-
вается фундамент когнитивного и языкового развития. 
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Анализ опыта зарубежных и российских исследователей-
психологов показал, что для развития когнитивной и языковой 
компетентности детей раннего возраста необходимо создавать 
определенные условия. Во-первых, создание внутренней мо-
тивации у ребенка к саморазвитию через положительное или 
отрицательное подкрепление. Например, ребенок может про-
являть упорство в произнесении трудного для него слова для 
того, чтобы получить желаемое, или пытаться решить практи-
ческую задачу, чтобы избежать воздействия неприятного сти-
мула. Во-вторых, наличие обратной связи со стороны взрос-
лого, когда ребенок видит и понимает, что его слова, действия 
и поведение вызывают у взрослого определенную реакцию. 
Данная реакция дает ребенку понимание того, что его дей-
ствие или слово имеют результат. В-третьих, наиболее благо-
приятной для оптимального когнитивного и языкового разви-
тия является умеренно обогащенная среда, в которой дети по-
лучают возможность играть со стимулирующими их развитие 
предметами незадолго до того срока, когда они обычно науча-
ются ими пользоваться. Это делается с целью увязать задачи, 
поставленные перед ребенком, с темпами его естественного 
развития. Поэтому небольшое опережение в стимулировании 
развития ребенка положительно сказывается на его развитии, 
а слишком сильное – дезориентирует его. В-четвертых, сти-
мулирующая развитие ребенка среда создается заботящимися 
о ребенке взрослыми. Во время кормления, купания, одевания 
детей родители и другие заботящиеся о них люди служат по-
стоянным источником стимуляции. Разговаривая и играя с ре-
бенком, они наглядно показывают им не только примеры дей-
ствия с предметами, но и взаимоотношения людей, поощряют 
их достижения в овладении языком. Когда рядом находится 
чуткий, отзывчивый взрослый, приспосабливающий свою де-
ятельность по уходу за детьми к индивидуальным потребно-
стям ребенка (так называемая «сопряженная обратная связь»), 
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создается благоприятный климат для его языкового и когни-
тивного развития [2].

Ниже перечислены основные виды деятельности, кото-
рые могут использоваться взрослыми для стимулирования 
когнитивного и языкового развития детей раннего возраста.

1. Показывать ребенку и вместе с ним манипулировать 
привлекательными ярко окрашенными предметами.

2. Разрешать ребенку производить разнообразные дей-
ствия с предметами (стучать, хватать, бросать, изучать).

3. Часто разговаривать с ребенком, задавать ему вопро-
сы, стимулируя к правильному употреблению слов.

4. Организовать безопасное место для исследовательско-
ориентировочной деятельности и обеспечить его необходи-
мыми предметами, имеющими разную форму и различные 
свойства.

5. Использовать игры, направленные на развитие мелкой 
моторики (зона в головном мозге, отвечающая за мелкую мо-
торику, находится рядом с «зоной речи», поэтому стимуляция 
первой оказывает развивающий эффект в отношении речи).

6. Проговаривать свои действия («Я собираю вещи», 
«Мою посуду», «Кидаю мяч»).

7. Играть в игры, развивающие познавательный интерес, 
а также направленные на развитие мыслительных операций 
(наглядные анализ и синтез, элементарные сравнение и клас-
сификация и др.). Например, игры «Собери пирамидку», «Со-
бери картинку», «Узнай, что внутри», «Живое / неживое»). 

8. Играть в игры, направленные на развитие восприятия 
и внимания («Чего недостает?», «Что лишнее?», «Разные или 
одинаковые?», «Разложи по парам»).

9. Имитировать действия ребенка и стимулировать его 
к подражанию.

10. Объяснять происходящее.
11. Поощрять безопасное экспериментирование [1; 3].
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Создание вышеперечисленных условий и использова-
ние соответствующих видов деятельности будет способство-
вать раннему развитию когнитивных и языковых способно-
стей, однако следует помнить, что существует зона ближай-
шего развития и у каждого ребенка она имеет свои границы. 
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интеллектуальные соревнования как средство 
развития познавательных и коммуникативных 
способностей детей старшего дошкольного возраста

О.В. Иванова, А.В. Шушкова
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В настоящее время особое внимание уделяется повыше-
нию качества дошкольного образования, в частности содей-
ствию всестороннему развитию личности ребенка, его спо-
собностей (познавательных, коммуникативных, творческих). 
Особенно важны выявление и развитие способностей вос-
питанников в любых формах организации образовательного 
процесса.

Универсальные творческие способности – это индиви-
дуальные особенно сти, качества человека, которые определя-
ют успешность выполнения им творческой дея тельности раз-
личного рода. В основе креативных способностей человека 
лежат процессы мышления и воображения. Поэтому основ-
ными направлениями развития творческих спо собностей 
в дошкольном возрасте являются:
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1) развитие продуктивного творческого воображения, ко-
торое характе ризуется такими качествами, как богатство про-
дуцируемых образов и их направлен ность;

2) развитие качеств мышления, которые формируют кре-
ативность; такими качествами являются ассоциативность, 
диалектичность и системность мышле ния.

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности 
для развития творческих способностей. Успешное разви-
тие творческих способностей возможно лишь при создании 
определенных условий, благоприятствующих их формирова-
нию. Такими условиями являются:

1) создание среды, способствующей опережающему раз-
витию ребенка;

2) самостоятельное решение ребенком задач, требующих 
максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до 
«потолка» своих возмож ностей;

3) предоставление ребенку свободы в выборе деятельно-
сти, чередовании дел, продолжительности занятий одним де-
лом и т. д.;

4) умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) 
взрослых;

5) комфортная психологическая обстановка, поощрение 
взрослыми стремления ребенка к творчеству.

Каким образом в детском саду можно создать условия, 
благоприятные для формирования творческих способностей 
дошкольников? Здесь особое значение приобретают разра-
ботка и внедрение в воспитательно-образовательный про-
цесс вариативных развивающих педагогических технологий. 
Одной из таких технологий являются интеллектуальные со-
ревнования. 

Интеллектуальные соревнования – развивающие меро-
приятия, отличающиеся по содержанию (проблемность, не-
стандартность заданий), методом, активизирующим мысли-
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тельную деятельность. Это такая форма деятельности, ко-
торая позволяет проявлять активность всем участникам ме-
роприятия. Согласно одной из педагогических аксиом, каче-
ство усвоения знаний зависит от степени активности ребенка 
в процессе обучения.

Какие возможности предоставляет педагогам ис-
пользование различных интеллектуальных соревнований 
в воспитательно-образовательном процессе ДОУ?

1. Возможности развития познавательной активности де-
тей (закрепление полученных знаний, умений и навыков; ак-
тивизация познавательного интереса; расширение кругозора).

2. Возможности развития коммуникативной активности 
(сплочение детского коллектива, развитие коммуникативных 
навыков, навыков командного взаимодействия).

3. Возможности личностного развития (участие в интел-
лектуальных соревнованиях помогает ребенку самореализо-
ваться, формировать навыки планирования и самоконтроля, 
ребенку приходится проявлять системность и критичность 
мышления. Он может не только получить результат своей де-
ятельности, но и соотнести его с результатами сверстников, 
что способствует формированию адекватной самооценки).

4. Возможности в совместной деятельности с педагогом 
(установление демократичного стиля общения, использова-
ние различных позиций общения).

5. Интеллектуальные соревнования являются одной 
из форм развлечений, они позволяют выйти за пределы буд-
ничной рутины и однообразной обстановки, поднимают на-
строение и жизненный тонус.

Интеллектуальные соревнования в нашем ДОУ стали 
частью воспитательно-образовательного процесса. Педаго-
ги используют их разнообразные формы: олимпиады, вик-
торины, конкурсы, командные игры. Дети с удовольствием 
принимают участие в командных и личных соревнованиях, 
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включаются в подготовку к организации и проведению вик-
торин. В ходе соревнования ребенок может принять на себя 
роль не только участника соревнования, но и роль судьи, бо-
лельщика, организатора. 

В ходе интеллектуальных соревнований педагоги ши-
роко используют творческие игры и задания, предложенные 
такими авторами, как Н.Е. Веракса, Б. Никитин, О.М. Дья-
ченко, Е.В. Заика. Особый интерес детей вызывают игры, на-
правленные на развитие ассоциативности мышления («Вол-
шебные кляксы», «Что на что похоже», «Дорисуй»), на разви-
тие диалектичности мышления («Хорошо – плохо», «Интерь-
вью с волшебником»). 

Еще одним приемом, стимулирующим творческую и ком-
муникативную активность детей стало использование в ходе 
интеллектуальных соревнований компьютерных технологий. 
Включение в ход викторин, конкурсов разнообразных инте-
рактивных заданий позволяет широко использовать различные 
виды наглядности, активизирует интерес и внимание детей.

В ходе этих мероприятий дети учатся думать, запоми-
нать, решать нестандартные задачи, общаться со сверстника-
ми, договариваться и согласовывать свои действия и многое 
другое. Все это происходит в совместной деятельности с пе-
дагогом, в ходе которой сложился демократический, деловой 
стиль взаимодействия.

Таким образом, можно говорить о том, что интеллекту-
альные соревнования являются одним из средств развития 
творческих, познавательных и коммуникативных способно-
стей детей старшего дошкольного возраста.
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Развитие интеллектуальных способностей 
ребенка дошкольного возраста 
через театрализованную деятельность

Л.В. Молотенко
г. Красноярск

В современном мире человеку необходимо активно 
и успешно существовать в конкурентной среде. Одной из за-
дач дошкольного образования является формирование у вы-
пускников ДОУ интегративных качеств, которые служат 
основой формирования интеллектуально развитой творче-
ской личности. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 
дошкольников в МБДОУ № 87 происходит не только в непо-
средственно образовательной деятельности, но и через теа-
трализованную деятельность.



30

К познавательным способностям относят в первую оче-
редь сенсорные, интеллектуальные и творческие. Сенсорные 
способности мы развиваем у детей в процессе изучения раз-
личных фактур материалов для изготовления атрибутов и ко-
стюмов к спектаклям. Например, для создания костюма Ежи-
ка необходимо подобрать такие аксессуары и ткань, которая 
отразит образ данного героя, и дети в процессе обсуждения, 
экспериментируя, приходят к определенным выводам и ре-
шениям данной проблемной задачи. 

К практическим способностям дошкольников относят 
также конструктивно-технические: пространственное виде-
ние, пространственное воображение, умение представлять 
предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме, опи-
санию, а также умение самостоятельно формулировать замы-
сел, отличающийся оригинальностью. Данный вид способ-
ностей в нашем МБДОУ эффективно развиваем у дошколь-
ников через знаково-графическое опосредование (методика 
«Знакочитайка»). Они кодируют тексты ролей к спектаклю 
в образы-схемы, а затем легко их заучивают.

Основу развития интеллектуальных способностей со-
ставляют действия наглядного моделирования: замеще-
ние, использование готовых моделей и построение моде-
ли на основе установления отношений между заместителем 
и замещаемым объектом. Так, в качестве готовой модели мо-
жет выступать план игровой комнаты или участка, по которо-
му дети учатся ориентироваться. Затем они начинают стро-
ить такой план, обозначая предметы в комнате какими-либо 
условными значками, например, стол – кружком, а шкаф – 
прямоугольником. В применении к решению задач театрали-
зованной деятельности дети под руководством воспитателя 
готовят эскизы будущих декораций, сами декорации, а также 
различный реквизит к спектаклям.

Творческие способности связаны с воображением и по-
зволяют ребенку находить оригинальные способы и средства 
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решения задач, придумывать сказку или историю, создавать 
замысел игры или рисунка. В реализации задач театрализо-
ванной деятельности в МБДОУ воспитанники под руковод-
ством педагога создают эскизы различных костюмов к спек-
таклям, продумывая и применяя различные материалы и спо-
собы выражения в костюмах образа героя. В работе над соз-
данием спектаклей используем теорию решения изобрета-
тельских задач. Она помогает в развитии интеллектуальных 
способностей детей. Воспитанники участвуют в составлении 
сценариев, придумывая оригинальные сюжетные ходы, эта-
пы спектакля. 

Детский театральный коллектив МБДОУ № 87 под ру-
ководством опытного воспитателя, музыкального руководи-
теля и с помощью родителей периодически участвует в твор-
ческом конкурсе «Театральная жемчужина», представля-
ет спектакли в оригинальной постановке для воспитанни-
ков ДОУ и их родителей. Также показываем мини-спектакли 
в рамках волонтерской деятельности отряда «Светлячки» для 
пенсионеров клуба «Зимняя вишня», пенсионеров СРЦ «Род-
ник» и т. д.

Педагогический коллектив МБДОУ считает, что разви-
тие способностей детей и их общей одаренности происходит 
оптимально и эффективно через решение задач театрализо-
ванной деятельности. 
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Развитие общих способностей детей 
в контексте социального сотрудничества

Ю.А. Немцева
г. Красноярск

Сегодняшняя политика государства направлена на об-
разование успешного человека, способного принести пользу 
отечеству, обладающего особенными личностными качества-
ми и способностями. Федеральные государственные требова-
ния, предъявляемые к основной общеобразовательной Про-
грамме МБДОУ, описывают интегративные качества ребенка 
дошкольного возраста как общие способности. Это активный 
ребенок, владеющий конструктивными способами и сред-
ствами взаимодействия с окружающими людьми, способный 
управлять своим поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных представлений. Эмоцио-
нально отзывчивый, соблюдающий элементарные общепри-
нятые нормы поведения, способен самостоятельно действо-
вать в различных видах деятельности, экспериментировать.

Наше дошкольное учреждение ищет и использует новые 
возможности удовлетворения потребностей государства, се-
мьи, ребенка, создает условия в форме спланированных ак-
ций, которые способствуют развитию детской социально-
психологической компетентности в межличностном взаимо-
действии и общении. 

Акция – это спланированная интересная, простая дея-
тельность, в ходе которой задаются некоторые «реперные 
точки», на которые важно обратить внимание. Созданная си-
туация позволяет обозначить собственную позицию, увидеть 
проблему со стороны, вовлечь людей любого возраста и осо-
бенностей развития в процесс взаимодействия.

Так, целью акции «Воспитательная сила ремня» послу-
жило разрушение стереотипа у родителей: «Ремень – орудие 
наказания». В ходе акции они учились взаимодействовать со 
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своими детьми, имеющими трудности в поведении, без при-
менения насилия. Параллельно происходило осмысление эф-
фективности используемых методов воспитания. Совместная 
деятельность по декорированию ремня как аксессуара спо-
собствовала налаживанию детско-родительских отношений, 
развитию способности ребенка управлять своим поведением 
на основе первичных представлений о нормах поведения.

В повседневной жизни мы редко выражаем чувство бла-
годарности к окружающим нас людям, а это влияет на эмо-
циональное благополучие и, в свою очередь, сбалансирован-
ность психологического здоровья. Посредством акций «До-
брое слово и кошке приятно» и «Подари улыбку ближнему» 
были созданы условия, при которых взрослые задумались 
о существующей проблеме и получили возможность вместе 
с детьми с помощью различных способов научиться выра-
жать благодарность окружающим и друг другу, проявлять от-
зывчивость. 

В последнее время родители вынуждены много рабо-
тать, чтобы обеспечить финансовую стабильность в семье, 
а в выходной день по максимуму выполнить бытовые дела 
и отдохнуть перед рабочей неделей. Погруженные во «взрос-
лые» дела и проблемы они не задумываются, что воспита-
ние ребенка должно проходить не в наставлениях и поучени-
ях, а в положительном взаимодействии с ним. Именно в про-
дуктивном общении у ребенка развивается самосознание, он 
познает окружающий мир, учится быть коммуникабельным, 
компетентным, планировать свои действия на основе первич-
ных ценностных представлений.

Поэтому идеей акции «Зажги свет в своем окне» послу-
жило привлечение внимания родителей к проблеме конструк-
тивных способов общения с детьми. В ненавязчивой форме 
созданный видеоряд позволил показать родителям, что про-
дуктивное взаимодействие с ребенком – это путь к его успеш-
ности в жизни.



Участие в акциях способствует вовлечению детей и их 
родителей в социально значимую деятельность, формирова-
нию активной жизненной позиции. В связи с этим мы стре-
мимся расширить масштаб участия МБДОУ в акциях. 

В рамках открытия городской «Недели психологии – 
2012», проходившей в ТРЦ «Сибирский городок», в хол-
ле, на площадке «Улыбка», наши воспитанники и их роди-
тели, участвуя в акции «Поделись хорошим настроением», 
имели возможность изготавливать мотиваторы хорошего на-
строения и обмениваться ими с гостями, с детьми, имеющи-
ми ограничанные возможности в здоровье, и другими участ-
никами акции. Предоставленные условия позволили само-
стоятельно действовать, экспериментировать. Организован-
ная акция «Поделись хорошим настроением» способствова-
ла проявлению толерантности участников. 

Таким образом, мы можем утверждать, что создаваемые 
условия в форме спланированных акций способствуют раз-
витию социально-психологической компетентности в меж-
личностном взаимодействии и общении. Используемые нами 
деятельные формы в виде акций актуализируют потребность 
в ненасильственном общении, популяризируют нравствен-
ные идеалы, а значит, направлены на формирование интегра-
тивных качеств ребенка дошкольного возраста как его общих 
способностей.
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РаЗДел 2.
МеханиЗМы, СРеДСтва, пРиеМы 
РаЗвития ОтДельных 
(Специальных) СпОСОбнОСтей 
Детей в ОбРаЗОвательнОМ 
УчРежДении

Развитие двигательных способностей детей 4–7 лет 
нетрадиционными способами 
и формами оздоровления

Т.Л. Барабаш
г. Бородино

Ребенку от рождения присуща потребность двигаться. 
В беге, плавании, прыжках он удовлетворяет естественную 
потребность в движении, хотя и не осознает значения этой 
деятельности. Но в настоящее время многие дети испыты-
вают «двигательный дефицит», в результате чего у них от-
мечается задержка развития быстроты, ловкости, координа-
ции движений, выносливости, силы. Поэтому необходимо 
не упустить «золотое время», когда пластичность всех систем 
детского организма создает основу для благополучного раз-
вития физических качеств и двигательных навыков. Успеш-
ное решение задач сохранения и укрепления здоровья и фи-
зического развития невозможно без формирования представ-
лений о культуре здорового образа жизни, накопления двига-
тельного опыта и формирования у детей потребности в дви-
жении, устной речи, взаимодействия с детьми и взрослыми. 
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При этом в соответствии с федеральными государственными 
требованиями необходимо использовать возможности раз-
ных образовательных областей, таких как «Здоровье», «Без-
опасность», «Познание», «Социализация» и т. д. Введение 
новых форм оздоровления, воспитания и образования детей 
дает возможность скоординировать их познавательную, рече-
вую и двигательную активность разными современными тех-
нологиями.

Опыт оздоровительной и коррекционной деятельности 
в саду компенсирующего вида доказал эффективность ис-
пользования нетрадиционных форм работы. Например, ре-
чедвигательная гимнастика «Шаг к слову» с использованием 
степов для детей с нарушением речи. Использование такой 
гимнастики как основы для двигательной активности, по-
знавательной деятельности и развития речи развивает у де-
тей умение ориентироваться в пространстве, координиро-
вать свои действия. Суть речедвигательной гимнастики со-
стоит в триединстве воздействия на организм и личность ре-
бенка: движение, музыка, слово. Движения включают обще-
развивающие упражнения, элементы спортивных танцев, ды-
хательную и пальчиковую гимнастику. Музыка доступна вос-
приятию упражнения и способствует воспроизведению с по-
мощью движений. Слово включает стихотворную форму сю-
жета, звуковую культуру речи. Взаимосвязанные компоненты 
представляют собой интегрированную систему, способную 
эффективно воздействовать на организм и личность ребен-
ка. Занятия по речедвигательной гимнастике проходят один 
раз в неделю. Гимнастика состоит из трех комплексов: «Нож-
ки» – для детей четырех лет, «Словечко» – пяти лет, «Вол-
на» – шести лет. Подбор музыки (ритмичность, темп) зави-
сит от физических и возрастных особенностей группы детей, 
а также от темы комплекса. Обучение проходит в три этапа. 

1. Разучивание слов, шагов и движений. 
2. Танцевальные движения на степах под музыку. 
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3. Работа над синхронностью выполнения движений.
После занятий на степах обязательно проводится игра. 

Дети с удовольствием занимаются, у них появляются заин-
тересованность и потребность в занятиях, сокращается вре-
мя двигательной реакции, увеличивается скорость однократ-
ных и частота повторяющихся движений, повышается каче-
ство звукопризношения и проговаривания слов, улучшаются 
показатели состояния здоровья в целом. После освоения ком-
плекса проводятся показательные выступления на праздни-
ках, Дне здоровья, Дне открытых дверей, гостевых встречах. 

Дети с раннего возраста в свободной деятельности могут 
легко и свободно манипулировать своим телом. За счет при-
родной гибкости позвоночника, растяжки мышц они могут 
переходить из одной гимнастической позы в другую. Акроба-
тические упражнения разносторонне воздействуют на орга-
низм, например, при выполнении упражнений вниз головой 
осуществляется массаж внутренних органов. Обучение детей 
владению своим телом начинается с подражательных упраж-
нений, так как это самая доступная форма для восприятия. 
В результате использования акробатических упражнений 
у детей развиваются двигательная память, творческое мыш-
ление, быстрота реакции, ориентировка в движениях и про-
странстве, внимание, фантазия. Самое главное – у детей раз-
вивается «координация движений». Координация – умение 
согласовывать движения различных частей тела. Развитие 
координационных способностей оказывает влияние и на ум-
ственные способности. Дети достигают хороших результа-
тов, реализуя свой двигательный потенциал, раскрывая свои 
природные задатки, способности. По окончании детского 
сада дети занимаются в цирковой студии. Хатха – йога – это 
система воспитания здорового тела и здоровой психики с по-
мощью физических упражнений, релаксации и дыхательных 
процессов. При выполнении упражнений согласовываются 
ритмы вдоха и выдоха. Это позволяет снабжать клетки голов-
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ного мозга кислородом и оказывает благоприятное влияние 
на весь организм. Гимнастика с элементами хатха-йоги до-
ступна для любого возраста. Но начинать работу лучше все-
го с детьми пяти лет, поскольку они уже сознательно относят-
ся к выполнению упражнений, легко координируют дыхание 
с вхождением в позу и удержанием ее. Большинство упраж-
нений естественны. Они копируют позы животных, птиц, 
определенные положения людей, предметы. Знакомые обра-
зы кошки, черепахи, дерева, цветка и т. п. помогают предста-
вить позу, развивают фантазию. Благодаря этому дети луч-
ше запоминают упражнение и легче его осваивают. В начале 
освоения элементов дети дышат произвольно. Усвоив после-
довательность движений, они начинают контролировать ды-
хание. Дыхание должно быть спокойным и ровным. После 
выполнения упражнений необходимо расслабить мышцы. 
Упражнения на релаксацию способствуют быстрому восста-
новлению истраченной энергии, снимают напряжение, как 
общего характера, так и в области спины. Выполнение йо-
говских упражнений не требует никаких снарядов и приспо-
соблений. Систематически занимаясь йогой, дети освобож-
даются от зажатости, страха влиять на свое тело, у них нор-
мализуется дыхание, они меньше болеют, накапливают зна-
ния, умения и навыки, испытывают радость. Они становятся 
гибкими, выносливыми, внимательными, появляется уверен-
ность в своих силах. Йоги считают, что, сохраняя гибкость 
и силу позвоночного столба, мы сохраняем здоровье всего 
организма. Занятия йогой становятся жизненно необходимой 
потребностью с детского возраста, сознательной потребно-
стью в обогащении опыта и развитии моторной сферы. 

Все названные формы работы реализуются с обязатель-
ным использованием возможностей игровой деятельности. 
Игровая деятельность – главная составляющая двигатель-
ной активности ребенка. Целенаправленно подбираются 
игры, эстафеты, игровые задания, игры с речитативами, ими-
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тационные игры, развивающие мелкую моторику, координа-
цию движений, равновесие, точность, улучшающие качество 
звукопроговаривания и стимулирующие развитие физиче-
ских и интеллектуальных способностей. С помощью образ-
ных движений дети передают характеры героев, вместе ра-
дуются, веселятся и страдают. Благодаря интеграции движе-
ния и сюжета у детей накапливается механический запас зна-
ний, умений и навыков. Двигательная активность позволяет 
испытывать радость от физических упражнений, трансфор-
мировать их, освобождаться от чувства тревожности, зажа-
тости, побуждает оказывать поддержку и помощь, развивает 
чувства товарищества, коммуникативности. Поэтому целена-
правленное физическое воспитание и оздоровительная рабо-
та дают детям возможность овладеть наиболее рациональны-
ми способами выполнения движения в оптимальных услови-
ях, культурно-гигиеническими навыками, средствами обще-
ния. Физическое развитие – это сложный взаимосвязанный 
процесс, включающий в себя все виды образовательных на-
правлений и областей. Главное – необходимо выбирать наи-
более оптимальные, рациональные, доступные для ребенка 
средства, чтобы не навредить его здоровью и научить детей 
с раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. 

При реализации нетрадиционных форм немаловажным 
является соблюдение принципов личностно ориентирован-
ной педагогики. При этом происходят: 

– активизация внутренней мотивации детей; 
– учет данных мониторинговой (динамической) диагно-

стики;
– сочетание идеи о единстве физического и духовного 

развития; 
– учет природы ребенка (дети проявляют двигательную 

активность в различных эмоционально-образных формах); 
– развитие их инициативы, индивидуальности через са-

мостоятельный выбор и участие в разных видах деятельности.
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Таким образом, использование нетрадиционных форм 
оздоровления в современном ДОУ позволяет добиться хоро-
ших результатов в развитии двигательных способностей де-
тей и выступает важным условием реализации федеральных 
государственных требований.
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Развитие двигательных способностей детей 
старшего дошкольного возраста средствами 
литературно-художественной деятельности

И.И. Булукова, Н.В. Куимова
г. Красноярск

Детство – наиболее важный период в становлении двига-
тельных функций ребёнка, особенно его физических качеств. 

Двигательные качества ребенка – это отдельные каче-
ственные стороны двигательных возможностей ребенка, его 
двигательные способности. Они проявляются в конкретных 
действиях – основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, ла-
занье, метании), игровых и спортивных занятиях.
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Одно и то же качество может определять успех в выпол-
нении разных действий (например, способность к быстроте 
движений позволяет быстро бегать, плавать, ездить на вело-
сипеде). Кратковременные силовые напряжения необходимы 
в прыжках, лазанье, при метании предметов.

Физические качества у детей 5–6 лет проявляются че-
рез двигательные навыки, умения, они, в свою очередь, обу-
словлены достаточным уровнем их развития. Эти две сторо-
ны двигательной функции тесно взаимосвязаны и взаимоо-
бусловлены. Если формирование двигательных навыков у де-
тей закрепляется при низком уровне развития двигательных 
качеств, то в дальнейшем это может привести к закреплению 
неправильных навыков выполнения движения.

В процессе физического воспитания детей дошкольно-
го возраста необходимо решать следующие образовательные 
задачи: 

1) формирование двигательных навыков и умений; 
2) развитие двигательных и физических качеств;
3) привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены;
4) освоение специальных знаний.
К числу основных физических качеств относят гибкость, 

различные виды выносливости, силовые качества (мышеч-
ную силу), скоростные качества (быстроту), их сочетание 
(скоростно-силовые качества), ловкость, а также координа-
ционные способности.

Сформировать у детей интерес к физической культуре 
и спорту, повысить потребность к двигательной активности 
можно с помощью составления двигательных сказок на заня-
тиях по физвоспитанию. 

Двигательная сказка – это (комплекс) система физиче-
ских упражнений, объединенных одной сюжетной линией 
и направленных на совершенствование двигательных уме-
ний и навыков.

Составлять сказки можно в любой части занятия (раз-
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минка, общеразвивающие упражнения, основные виды дви-
жений) или в процессе всего занятия. Это зависит от постав-
ленных задач. 

В процессе составления сюжета двигательных сказок мы 
предлагаем детям различные образно-подражательные дви-
жения. 

Приемы подачи детям подражательных движений могут 
быть разными. Это зависит от сложности движения и обра-
за. Например, можно сначала назвать образ, а потом пока-
зать подражательное движение и попросить детей угадать об-
раз, а показ осуществлять с объяснением движения разных 
частей туловища. Например, «лягушка» – передние лапки 
(руки) ставит рядышком, между ног, а задние (ноги) расстав-
ляет широко. «Зайка» – ушки может навострить, а может опу-
стить, лапки (руки) может прижать от страха, а может поста-
вить важно в боки.

Главная задача сказок – выделить и определить движения 
персонажей (сказка «Гуси-Лебеди»: героиня сказки ищет сво-
его брата. Она может идти вприпрыжку, собирать по пути цве-
ты, может перейти через речку или перепрыгнуть через ручей, 
пролезть под упавшим деревом и т. д.). Предлагаем детям из-
менять характер 1–2 героев (например, что было бы, если бы 
на пути Аленушки встретилась скала). После того как дети 
усвоят этот прием, мы предлагаем им ввести в сказку новых ге-
роев (например, Красная Шапочка встретила по пути хитрую 
лису и доброго волка. Лиса хочет выманить у девочки пирож-
ки, а волк старается помочь девочке донести их до бабушки). 
При составлении сказок по знакомым сюжетам, придумываем 
различные ситуации (старая сказка с новым концом). 

У сказки может быть как хороший, так и плохой конец. 
Например, у сказки «Маша и три медведя» плохой конец (со-
вместно с детьми придумываем окончание сказки), а у сказ-
ки «Теремок» может быть хороший конец и т. д. Сказка – это 
средство формирования интереса к двигательной активно-
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сти», мы имеем в виду не только творчество детей, но и про-
фессиональное творчество педагога. Здесь мы подразумева-
ем гибкое, вариативное использование предлагаемых нами 
сказок на физкультурных занятиях в двигательно-игровой де-
ятельности, а также в других видах.

Вся работа по развитию двигательного творчества про-
ходит в несколько этапов:

1) знакомство с содержанием сказки;
2) определение количества персонажей, их характери-

стики;
3) придумывание и показ неповторяющихся двигатель-

ных образов в соответствии с характерами героев;
4) изменение сюжета сказки;
5) соотношение и выполнение двигательных действий 

и физических упражнений по рисункам и схемам.
На занятиях дети знакомятся с правильным выполнени-

ем упражнений – движений сказочных героев. Для облегче-
ния запоминания сюжета и воспроизведения двигательных 
образов в двигательной сказке мы предлагаем использовать 
рисунки или карточки-схемы.

Вместе с детьми занимаемся составлением двигатель-
ной сказки, изменяем сюжет знакомой сказки или придумы-
ваем новую сказку. Здесь идет закрепление и совершенство-
вание техники разученных упражнений, а также вырабаты-
вается умение выполнять разученное упражнение в разных 
условиях. Ребенку предлагаем показывать (изобразить в дви-
жениях) некоторые сюжетные сценки, в которых они, испол-
няя роль какого-либо персонажа, взаимодействуют с други-
ми персонажами. Создается игровая ситуация. Это помогает 
детям более или менее самостоятельно искать и находить вы-
разительные средства для передачи характера персонажа, его 
взаимоотношений с другими действующими лицами. Важно, 
чтобы найденные движения не были «единственным реше-
нием». Ребенок попытается придумать варианты. 



44

Педагог должен обладать творческой фантазией, спо-
собностью к экспромтам, владеть методами стимулирова-
ния интереса у детей. Опыт, полученный детьми при про-
ведении нашей работы, подводит их к построению образно-
пластических композиций, то есть к сочинительскому творче-
ству. К концу обучения дети старшего дошкольного возраста 
самостоятельно сочиняют небольшие двигательно-игровые 
композиции, а мы помогаем им в этой работе: направляем, 
предлагаем и корректируем новые образы, связывая их с дви-
гательной активностью.

Хочется сказать, что составление двигательных сказок 
вызывает желание у детей заниматься физической культу-
рой, создает положительный психологический настрой на за-
нятии. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, 
его физическому и умственному развитию, а самое главное – 
дети с интересом ждут следующего физкультурного занятия.
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Сказкотерапия как средство развития способностей 
ребёнка дошкольного возраста

Ю.Н. Даргель
г. Красноярск

Деятельность (трудовая, учебная, спортивная и т. д), ко-
торой овладевает человек, предъявляет высокие требова-
ния к его психическим качествам (особенностям интеллекта, 
эмоционально-волевой сфере, сенсомоторике). Эти требова-
ния не может удовлетворить одно какое-либо качество, даже 
если оно достигло высокого уровня развития. Мнение, что 
одно отдельно взятое психическое свойство может обеспе-
чить высокую продуктивность деятельности, лишено науч-
ной достоверности. Способности представляют собой сово-
купность психических качеств, имеющих сложную структуру.

Практика работы в МБДОУ показывает, что сказкотера-
пия является одним из средств познания и развития способ-
ностей ребёнка. Особая роль принадлежит сказке в решении 
задач, связанных с развитием у дошкольников общих и спе-
циальных способностей, которые развиваются в единстве.

Основные задачи работы со сказкой
– Раскрепощение ребёнка.
– Развитие памяти, внимания, воображения, творческих 

способностей, развитие мелкой моторики рук, самостоятель-
ность.

– Формирование позитивных личностных качеств.
Знакомство детей со сказкой происходит в младшей груп-

пе. Дети смотрят кукольные спектакли, которые показывают 
дети старших групп по известным малышам русским сказкам: 
«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка». Встреча с театральной 
куклой помогает ребёнку оценить себя и свои поступки, вос-
питывает доброту и способность сопереживать, отзывчивость. 

В средней группе дети пробуют свои силы, разыгрывая 
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сказки по ролям, что не только эмоционально раскрепоща-
ет, но и повышает уверенность в себе. Участие в таких по-
становках, как «Заюшкина избушка», «Сказка о глупом мы-
шонке», учит не только помогать друг другу, но и выходить 
из трудных ситуаций с помощью диалога, шуток. Разыгрыва-
ние подобных сказок перед сверстниками, родителями очень 
важно для ребёнка, мнительного и стеснительного, поверить 
в свои силы, самоутвердиться (прожить ситуацию «успех»), 
игра в сказке помогает выявить детей с творческими способ-
ностями и в будущем развивать эти способности.

С детьми старших и подготовительных к школе групп 
мы сначала сочиняем сказку, затем её рисуем, лепим из пла-
стилина, а потом проигрываем. Такая работа помогает уви-
деть способности каждого ребёнка, и не только педагогам, но 
и родителям, так как они принимают непосредственное уча-
стие в создании сказки. Родители шьют костюмы, помогают 
разучивать роли, являются активными зрителями.

Сказка является для ребёнка неисчерпаемым источни-
ком развития общих и специальных способностей, об этом 
говорят результаты диагностики в конце года – дети с низ-
ким уровнем внимания, памяти воображения, мышления по-
казывают хороший результат. Выпускники МБДОУ успешно 
выступают с драматизациями сказок в школьных спектаклях. 
Демонстрируют свои способности на городских праздниках 
детского творчества, «Весенняя капель», «Конкурс морози-
ков», получают грамоты и дипломы.

Таким образом, сказка – это самая доступная форма ра-
боты с дошкольником, развивающая способности и приоб-
щающая к духовному богатству.
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Развитие творческого мышления 
младших школьников на дополнительных занятиях 
в группах продленного дня

М.М. Ионина
г. Красноярск

Во многих детских садах, школах, центрах дополнитель-
ного образования воспитанники привыкли, что им дают за-
дания и, как правило, шаблон, по которому их нужно выпол-
нять; результаты оценивают: правильно – неправильно, кра-
сиво – некрасиво… Все это не слишком способствует разви-
тию творческого мышления, тормозит фантазию ребенка, по-
этому для учеников полезны такие занятия, на которых он 
может почувствовать себя свободным, проявить себя твор-
цом. Детям до определенного возраста не столько важен ре-
зультат их творчества, сколько сам процесс и возможное со-
творчество взрослого (родителя или педагога).

В студии «Творчество», работающей на базе школы 
№ 138, в группах продленного дня меньше всего внимания 
уделяется различным техникам. Дети рисуют музыку и худо-
жественные диктанты, лепят из различных материалов, соз-
дают скульптуры из бумаги, сочиняют сказки и истории, де-
лают коллажи, придумывают игры, разыгрывают пантоми-
мы, устраивают безоценочные выставки. Обычно на занятии 
предлагается какая-либо тема, но не подразумевающая кон-
кретного воплощения. Что и как делать, а также материалы 
для работы, дети выбирают сами. Один предпочитает пласти-
лин, другой – цветную бумагу, третий – акварельные краски. 
Все принимается. В случае, если ребенку по каким-то причи-
нам не интересна тема, он может придумать что-то свое. Ини-
циатива здесь приветствуется. 

В самом начале занятий, когда педагог знакомится 
с детьми, рассказывает им, чем они будут заниматься на уро-
ках, срабатывает стереотип: «А как это делать? А смогу ли я? 
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А покажите…». Но уже через некоторое время ребята погру-
жаются в атмосферу творческой свободы и создают интерес-
ные, живые, эмоциональные, нешаблонные работы. Технике 
рисунка (если кому-то она понадобится) они выучатся позже, 
а пока главное – самовыражение, индивидуальность.

Одно из занятий называлось «Лестница». Ребятам были 
предложены разные типы лестниц, вырезанные из журна-
ла о строительстве (не обязательно каждый раз искать жур-
нал для вырезания, лестницы можно предварительно нарисо-
вать). Предлагалось каким-то образом расположить лестницу 
на листе бумаги и затем нарисовать: откуда и куда она ведет. 

Воспользовавшись идеей Елены Макаровой, педагог 
и дети организовали классную выставку под названием «Кра-
сивое и непонятное». Более 20 удивительных работ, совсем 
не похожих друг на друга, расположилось на доске и стенах 
класса. 

После просмотра подборки фотографий с домами ав-
стрийского архитектора Ф. Хундертвассера дети с удоволь-
ствием конструировали свои дома и придумывали название 
работам: «Дом лучшего мэра», «Странный дом», «Танцую-
щий город», «Дом радуги» и др. 

Часто педагог приносит на занятия альбомы с репродук-
циями известных художников, рассказывает истории из их 
жизни. 

Иногда урок начинается с графического диктанта: дом, 
цветок, мечта, дерево, дождь, вдохновение…

Через рисунок, определенным образом заполняя лист, 
ребенок познает мир. Для него важно и то, что он нарисовал, 
и то, что мы, родители и педагоги, требуем обязательно за-
красить как фон. 

Вот что пишет о детском рисунке М. Осорина: «Рису-
нок – это графически запечатленное поведение. Живое по-
ведение разворачивается во времени и изменяется, а рисунок 
всегда все тот же на листе бумаги, к нему можно многократно 
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возвращаться. Это очень удобно для психологического ана-
лиза. Живое поведение более ситуативно, а рисунок – резуль-
тат работы мысли, чувства и руки автора. При этом рисунок 
отражает и то, что автор сознательно в него вкладывал, и ту 
информацию о нем, которую он не осознает и, более того, 
не хотел бы показывать. Проективная функция рисунка за-
ключается в том, что как только ты оставляешь следы на бу-
маге, ты невольно рассказываешь о себе».

А вот что пишет о детском творчестве Елена Макаро-
ва в книге «В начале было детство: «Творчество – такая же 
врожденная потребность, как еда и сон. Рисуя, дети избавля-
ются от того, что их мучает, пугает: навязчивых состояний, 
страха смерти и темноты, страха потерять любимую маму 
или любимого папу. Все эти страхи присутствуют в жизни 
самых нормальных детей. Когда мы говорим им, что темно-
та не страшна и смерть не страшна, мы их обманываем. Мы 
с головой окунаем их в одиночество, из которого они пытают-
ся выбраться, поверяя листу бумаги свои тревоги. Даже в ла-
герях истребления дети рисовали – они обращались к каран-
дашу и бумаге как к своим спасителям. Цветы, стол с едой, 
гора, по которой когда-то съезжали на санках, калитка в сад – 
дети не рисовали почти ничего сказочного потому, что мир, 
откуда их изгнали, стал для них сказкой. Сказки помогают 
неуверенным стать увереннее. Вот Мальчик-с-пальчик такой 
крошка, а вышел на сражение с великаном! В 1942 г. австрий-
ская художница Ф. Дикер-Брандейс была заключена в Тере-
зинское гетто. Там она занималась рисованием с детьми. Осе-
нью 1944 г. перед переводом в Освенцим Фридл собрала все 
работы, сделанные детьми на ее занятиях, в чемодан. Худож-
ница погибла, а работы уцелели. Их смогли увидеть жители 
многих стран: в 1999 г. выставка работ Фридл и ее учеников 
была открыта в Вене, а после и в других городах мира. Ее по-
сетителями стали более миллиона человек… В этих рисун-
ках – удивительная свобода, какую, казалось бы, немыслимо 
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ожидать от узников концентрационного лагеря. Как ни что 
другое именно творчество оказалось востребовано людьми, 
многим из которых суждено было погибнуть. Это та свобода, 
которой так не хватает современному миру, в том числе де-
тям, которые загружены школьной программой, бесконечны-
ми требованиями родителей и учителей. 

«Занятия искусством не призваны сделать всех детей ху-
дожниками, – писала Ф. Дикер-Брандейс, – их задача – осво-
бодить такие источники энергии детей, как творчество и са-
мостоятельность, пробудить фантазию, усилить способность 
детей к наблюдению и оценке действительности».

В студии «Творчество» занимаются самые разные дети, 
каждый из которых талантлив и способен по-своему.

В сочинении сказок и историй активно используются 
идеи Дж. Родари, изложенные им в книге «Грамматика фан-
тазии», а также идеи известных сказкотерапевтов И. Вачкова, 
Т. Зинкевич-Евстигнеевой. Это и придумывание нового кон-
ца сказки, и старая сказка на новый лад, и встреча двух героев 
из разных сказок, и многое другое. Используются также эле-
менты театральной деятельности.

Порой приходится сталкиваться с непониманием со сто-
роны других педагогов и родителей, которые спрашивают об 
образце, по которому дети должны создавать работы, о том, 
почему на занятии один ребенок лепит, другой рисует, а тре-
тий листает книгу с репродукциями. Ответ: шаблонов и стро-
гой дисциплины, значимость которых не отрицается, уча-
щимся хватит на других занятиях, в студию творчества они 
приходят учиться свободе, фантазии, а главное – учатся оста-
ваться собой. 
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Развитие способностей ребёнка
через интерактивную игру – создание детской газеты

Л.А. Крайняя
г. Зеленогорск

В условиях реализации в образовательном процессе фе-
деральных государственных требований к структуре образо-
вательной программы и условиям ее реализации особое ме-
сто занимает выбор эффективных технологий. Одной из та-
ких технологий выступает детская журналистика, а именно 
создание детьми собственных периодических изданий. Воз-
можность и целесообразность использования детской жур-
налистики в старшем дошкольном возрасте подчеркивается 
многими учеными. 

Какова же роль детской журналистики в развитии стар-
ших дошкольников? Во-первых, дошкольники получают но-
вый познавательный опыт; во-вторых, такая деятельность 
прививает детям начальные навыки учения, способствует раз-
витию любознательности, наблюдательности, организованно-
сти, дисциплины. При этом детскую журналистику можно ис-
пользовать для реализации любой образовательной области 
и в полной мере основываться на интегрированном подходе.

Помочь осознать и обогатить своё Я, реализовать свой 
творческий потенциал, найти своё место в жизни и опреде-
лить социальную роль в отношении с внешним миром может 
такой социальный проект, как создание детской газеты. Пе-
ред тем как начать создавать газету, детей необходимо позна-
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комить с основными этапами работы по созданию и оформ-
лению газеты.

Технологию организации детской журналистики пред-
ложили кандидат педагогических наук С.М. Жарков, доктор 
педагогических наук А.Н. Орлов, кандидат педагогических 
наук А.Ю. Дейкина.

Технология содержит два основных блока: познаватель-
ный и деятельный. Познавательный блок предполагает рабо-
ту по трем направлениям.

1 направление – знакомство детей с детскими журнала-
ми и газетами, их целенаправленным рассматриванием. В бе-
седе с детьми отмечаются особенности размещения материа-
лов, их оформление, нумерация экземпляров.

2 направление работы – знакомство с газетными жанра-
ми и некоторыми понятиями. В силу возрастной специфики 
теоретическое объяснение должно быть доступным, кратким. 
Дети знакомятся с такими понятиями, как газета, журнал.

3 направление – создание условий. После обсуждения 
детьми особенностей профессии журналиста и необходимых 
атрибутов в группе создается «центр журналистики». Туда 
входят такие атрибуты, как фотоаппарат, блокноты, бейджи 
с символами выполняемых функций, микрофоны, блокноты, 
образцы журналов. По мере выкладывания атрибутов обсуж-
даем с детьми, как и для чего они используются.

Целью создания газеты является не просто раскрытие 
творческих способностей детей, освещение событий детско-
го сада, создание живой, активно работающей информаци-
онной среды, а создание условий для успешной социальной 
адаптации, что является первостепенной задачей.

Задачи детской газеты
1. Освещение в газете жизни в группе и в детском саду.
2. Содействие в воспитании информационной культуры 

дошкольников.
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3. Повышение познавательного интереса, а также инте-
рес к общественной жизни детского сада, семьи, страны.

4. Развитие интеллекта, творческих, коммуникативных 
способностей.

5. Формирование гуманистического отношения к окру-
жающему миру. 

6. Приобщение к общечеловеческим ценностям.
7. Формирование стремления к здоровому образу жизни.
8. Реализация гражданско-патриотического воспитания.
Еще одним важным качеством, которое «взращивает» га-

зета, является ответственность. Работа в команде – дело се-
рьезное и трудное, каждый берется за ту работу, которая ему 
по плечу. 

Этапы реализации проекта
1 этап – подготовительный 
На первом этапе делается обзор и изучается методиче-

ская литература, разрабатывается перспективный план рабо-
ты на год.

2 этап – реализации
В практику внедряется перспективный план, с детьми 

обсуждаются темы, профессии, сочиняются рассказы о че-
ловеке, природном явлении. Продумываются содержание ри-
сунка и выбираются средства выразительности. Выпускается 
газета по обозначенным темам (один раз в месяц).

3 этап – итоговый 
У детей сформировалось эмоциональное отношение 

к составлению творческих рассказов; рассказы стали более 
содержательными, интересными; дети самостоятельно орга-
низовывают игру; отмечают соответствие рисунка и расска-
за; растут интерес к общественной жизни и желание всех де-
тей поучаствовать в игре; рисунки более объемны и выра-
зительны; дети стали более требовательными к себе; стали 
больше рисовать; улучшилась моторика.
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Формы реализации проекта 
Экскурсия в редакцию городской газеты.
Встреча с корреспондентом городской газеты.
Беседы с детьми (знакомство с профессией журналиста, 

редактора, корреспондента, художника-оформителя).
Обыгрывание различных ситуаций.
Работа в изостудии.
Сочинение творческих рассказов, стихов.
Выпуск газеты (один раз в месяц).
Формы деятельности 
Познавательно-речевая: беседы на темы, возникающие 

в написании статей, викторины, дидактические игры.
Игровая деятельность: игра «Гость в редакции», «Жур-

налист берет интервью», игровые ситуации.
Продуктивная деятельность: рисование иллюстраций 

к статьям, использование различных способов аппликаций, 
создание коллажей.
познание:
развитие у детей по-
знавательных интере-
сов, интеллектуаль-
ного развития.
Наблюдения, экскур-
сии, д/игры, беседы, 
игровые ситуации

Чтение художествен-
ной литературы:
развитие литератур-
ной речи; приобще-
ние к словесному ис-
кусству (по темам га-
зеты)

коммуникация:
развитие свободного 
общения со взрослы-
ми и детьми; развитие 
всех компонентов уст-
ной речи детей.
Интервью, игра «Гость 
в редакции», «Журна-
лист берёт интервью»

социализация:
освоение первона-
чальных представле-
ний социального ха-
рактера и включение 
детей в систему соци-
альных отношений.
Сюжетно-ролевая 
игра «Редакция га-
зеты»

труд:
Формировать поло-
жительное отноше-
ние к труду, воспиты-
вать ценностное отно-
шение к собственно-
му труду, труду дру-
гих людей и его ре-
зультатам.
Изготовление газеты

безопасность:
Формировать осно-
вы безопасности соб-
ственной жизнедея-
тельности.
Правила при общении 
с незнакомыми людь-
ми и предметами, не-
обходимыми при соз-
дании газеты
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здоровье:
охрана здоровья де-
тей, формирование 
начальных представ-
лений о здоровом об-
разе жизни

Физическая куль-
тура:
формирование у вос-
питанников потребно-
сти в двигательной ак-
тивности и физиче-
ском совершенство-
вании

Формы взаимодей-
ствия с семьёй:
Привлечь родителей 
к проекту, сотворче-
ству, участию в выпу-
ске газеты

Художественное 
творчество:
развитие продуктив-
ной деятельности де-
тей, развитие детско-
го творчества; 
приобщение к изобра-
зительному искусству. 
Работа в изостудии

Музыка:
развитие музыкаль-
ности детей, способ-
ности эмоционально 
воспринимать музыку

Режимные моменты:
работа по проекту 
с использованием ре-
жимных моментов

В результате:
– у детей формируется эмоциональное отношение к со-

ставлению творческих рассказов;
– рассказы стали более содержательными, интересными;
– дети самостоятельно организовывают игру;
– отмечают соответствие рисунка и рассказа;
– повысился интерес к общественной жизни и желание 

поучаствовать в игре;
– рисунки более объемны и выразительны;
– дети стали более требовательными к себе;
– улучшилась моторика.
Таким образом, организация такой работы очень увле-

кательна для детей, прививает им начальные навыки уче-
ния, способствует развитию таких качеств, как самостоятель-
ность, наблюдательность, любознательность, организован-
ность; развивает речь ребенка, творческие способности.

Игра проходила в течение года при этом она сохрани-
ла смысл взаимодействующего содержания, т. е. творческо-
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го рассказывания с художественно-творческими достижени-
ями каждого ребенка.

Игра, связанная общим контекстом, стала осмысленной 
для детей, понятной и отвечающей в полной мере их потреб-
ностям.

Более длительное нахождение детей внутри игры (опре-
деленного познавательного контекста) усиливает эмоци-
ональную включенность детей), что позволяет взглянуть 
на одно и то же событие с разных сторон, что дает целостное 
представление о нем. И это позволяет гармонизировать рабо-
ту двух полушарий головного мозга. При таком подходе про-
исходит слияние речевого, логического и образного мышле-
ния, рационального и эмоционального, т. е. такой подход обе-
спечивает развитие каждого ребенка в здоровую компетент-
ную личность, способную адекватно мыслить, чувствовать 
и действовать в культурном обществе.
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Развитие двигательных способностей детей 4–5 лет 
посредством салфеточной аппликации

И.Ю. Маслова
г. Красноярск

В работе с детьми младшего и среднего возраста было 
замечено, что у большинства из них недостаточно развита 
подвижность пальцев рук: движения неточные, некоордини-
рованные, затруднены изолированные движения пальцами. 
Целенаправленная работа по совершенствованию движений 
пальцев оказывает благотворное влияние на общее развитие 
ребенка, становление всех психических процессов, подго-
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товку руки к письму. Поэтому в детских садах необходимо 
уделять больше внимания формированию тонких движений 
пальцев рук.

Истоки способностей и дарования детей, по словам         
В. Сухомлинского, находятся на кончиках пальцев. Чем тонь-
ше взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее дви-
жения, необходимые для этого взаимодействия. Чем больше 
мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее.

Дошкольный возраст характеризуется познавательной 
активностью, интересом к окружающему миру, стремлением 
к наблюдению, сравнению, способностью детей осознавать 
поставленные перед ними цели. Изобразительная деятель-
ность с использованием нетрадиционной, художественной 
техники изобразительного искусства даёт возможность для 
развития творческих и двигательных способностей дошколь-
ников. Готовность ребенка к школьному обучению в значи-
тельной мере определяется развитием данных способностей. 

Исследования, проведенные психологами, показали, что 
большая часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе 
начального обучения (особенно в 1 классе), связана с недо-
статочной точностью и гибкостью развития моторики. В ре-
зультате возникают искажения в написании букв, построении 
рисунка, неточности в изготовлении поделок.

Побуждать пальчики работать – одна из важнейших за-
дач занятий по пластилинографии, обрывной и салфеточной 
аппликации. Так развивается мелкая моторика. Данная тех-
ника хороша тем, что она доступна маленьким детям, позво-
ляет быстро достичь желаемого результата и вносит опреде-
ленную новизну в деятельность малышей, делает ее более 
увлекательной и интересной. 

Аппликация весьма актуальна при работе с детьми. Ведь 
первые впечатления о величине предметов, их форм и рас-
положения в пространстве у ребенка складываются при по-
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мощи тактильно-двигательного восприятия. Поэтому нужно 
с самого детства уделять должное внимание развитию мел-
кой моторики. Это помогает решить сразу несколько задач. 
Во-первых, способствует развитию интеллекта у детей, а во-
вторых, готовит ребенка к более быстрому овладению навы-
ком письма. Аппликация в развитии моторики позволяет ре-
бенку научиться выполнять тонкие и точные движения паль-
цев рук, а от этого напрямую зависит работа мыслительных 
и речевых центров головного мозга. Очень важно уже в ран-
нем возрасте развивать у ребенка навыки ручной умелости, 
формировать механизмы, которые необходимы для накопле-
ния практического опыта малыша, а также для овладения 
письмом в будущем. Аппликацию можно выполнять из раз-
личного материала: бумага, пластилин, соломка, дерево, би-
сер, ткань и т. д.

Положительное влияние на процесс развития мелкой мо-
торики рук оказывает салфеточная аппликация. При работе 
с бумажными салфетками мы постоянно сминаем их кончи-
ками пальцев в комочки. Это нужно для того, чтобы запол-
нить контуры рисунка. Эти комочки мы приклеиваем на опре-
деленные места. Работу можно проводить как индивидуаль-
но, так и коллективно. Коллективные работы, которые выпол-
нены салфеточной аппликацией, отличаются художествен-
ным вкусом и красочностью. Те, кто занимается этой аппли-
кацией, получают удовлетворение от выполненной работы. 
Со временем пальчики становятся более ловкими, а выпол-
ненные аппликации более сложными. Работая с детьми 4лет-
него возраста, мы постепенно ввели в режимные моменты ко-
роткие занятия салфеточной аппликацией. Сначала дети сми-
нали кусочки салфеток размером 5 на 5 см, затем постепенно 
квадратики становились все меньше. Пальчики детей стано-
вились все более ловкими, комочки – более плотными. Чаще 
создание рисунков было коллективным.
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Видя готовую работу, ребенок испытывает радость, гор-
дость и восхищение за результат своего труда. 

Библиографический список
1. Баренцова Н. Готовим руку к письму // Дошкольное воспита-

ние. 1996. № 2. С. 89.
2. Гаврина С.Е. Развиваем руки – чтоб учиться и писать и краси-

во рисовать. Ярославль: Академия развития, 1998.
3. Агеева С.И. Обучение с увлечением. М., 1991.
4. Архипова И.А. Подготовка ребенка к школе: книга для роди-

телей будущего первоклассника. Екатеринбург: У–Фактория, 
2004. 224 с. 

Развитие коммуникативных способностей 
старшеклассников в процессе профильного обучения

Л. Л. Москаева
г. Красноярск

С самого рождения человек, являясь социальным су-
ществом, испытывает потребность в общении с другими 
людьми, которая с возрастом трансформируется от потреб-
ности в эмоциональном контакте к глубокому личностно-
му общению и сотрудничеству. Данное обстоятельство 
определяет общение как необходимое условие развития 
и социализации индивида в обществе. Вместе с тем обще-
ние, являясь сложной и многогранной деятельностью, тре-
бует от человека специфических знаний, умений и способ-
ностей. Для эффективной и успешной реализации процес-
са общения одними из ключевых способностей являются 
коммуникативные. 

В энциклопедическом словаре под редакцией А.А. Бода-
лева можно найти следующее определение: «Коммуникатив-
ные способности – индивидуально-психологические особен-
ности личности, обеспечивающие эффективное взаимодей-
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ствие и адекватное взаимопонимание людей в процессе об-
щения или выполнения совместной деятельности» [2].

По мнению В.А. Ганзена, базовыми компонентами ком-
муникативных способностей являются: 

– коммуникативно-информационный (контактность, 
речевые способности, невербальная выразительность; сен-
ситивность к социальным объектам, наблюдательность); 

– когнитивный (социально-перцептивные способно-
сти, социальный интеллект); 

– эмотивный (эмпатийность, тактичность, чувствитель-
ность к обратной связи); 

– конативный (организаторские способности, опти-
мальный стиль общения);

– креативный (способность к персонализации).
Наиболее яркое становление и развитие коммуникатив-

ных способностей наблюдается в школьном возрасте. Но, 
как правило, в средних общеобразовательных школах уде-
ляют крайне мало внимания данной проблеме, более ориен-
тируясь на освоение знаний, умений, навыков по основной 
программе. Вместе с тем профильное обучение школьни-
ков, ориентированное на индивидуализацию обучения и со-
циализацию обучающихся, призвано формировать социаль-
но ориентированную личность, адаптированную к новым 
экономическим условиям, готовую к личностному и про-
фессиональному самоопределению.

В этой связи профильная подготовка учащихся на базе 
МБОУ МУК №1 осуществляется через элективные курсы 
по ряду дисциплин, в том числе и по психологии. Данные 
курсы предназначены не только для тех детей, которые в бу-
дущем предпочитают связать свою жизнь с психологией, но 
и для тех, кто интересуется данной наукой. 

Цели данных курсов – оказание помощи учащимся в раз-
витии личностных и социальных навыков общения, совер-
шенствование коммуникативных способностей и умений.
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Развитие коммуникативных способностей можно рас-
сматривать в двух аспектах:

−	в процессе социализации и воспитания, где человек 
впитывает из культурной среды средства анализа коммуни-
кативных ситуаций, а также получает практический опыт 
общения;

−	посредством специально организованного социаль-
но-психологического тренинга, где происходят усвоение зна-
ний, социальных установок, умений и опыта в сфере меж-
личностного взаимодействия, их отработка и тренировка.

Тренинг (англ. training от train – обучать, воспитывать, 
готовить, тренировать) метод активного обучения, направ-
ленный на развитие знаний, умений и навыков и социаль-
ных установок [1]. А.В. Евтихов считает, что «групповой 
психологический тренинг является методом преднамерен-
ных изменений человека, направленных на его личностное 
и профессиональное развитие через приобретение, анализ 
и переоценку им личностного жизненного опыта в процес-
се группового взаимодействия» [1]. 

Психолог В.Г. Пузиков придерживается мнения, что 
проведение социально-психологического тренинга опреде-
ленного как «область практической психологии, ориенти-
рованной на использование активных методов групповой 
психологической работы с целью развития компетентно-
сти в общении», не должно сводиться только к тренингу об-
щения. Поэтому тренинг – эффективная технология по обу-
чению конкретным навыкам и умениям. Наиболее важным 
процессом являются тренировка и овладение новыми навы-
ками, обучение новым умениям, базирующимся на группо-
вой динамике [3]. В совокупности группа способна отраз-
ить общество в миниатюре, а значит, проявляет такие скры-
тые факторы, как давление партнеров, социальное влияние 
и конформизм. Происходит моделирование системы вза-
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имоотношений, взаимосвязей, характерных для реальной 
жизни, что дает возможность участникам увидеть и проа-
нализировать в безопасных условиях психологические за-
кономерности общения и поведения, неочевидные в житей-
ских ситуациях. 

Психологическое воздействие, оказываемое в процессе 
социально-психологического тренинга, позволяет старше-
классникам полностью пересмотреть собственные сложив-
шиеся взгляды и умения в сфере общения, отработать удач-
ные формы взаимодействия с другими людьми, попробо-
вать «безболезненно» решать сложные ситуации, выходить 
из конфликтов и т. п.

Социально-психологический тренинг предполагает ра-
боту в группе из 10 – 15 человек. Каждое занятие начина-
ется с упражнений на сплочение и «настройки» на работу 
в группе. Обозначаются правила тренинга: доброжелатель-
ность и внимательность к каждому участнику, уважение, 
искренность, возможность каждому высказаться или про-
молчать при нежелании говорить, правило конфиденциаль-
ности. В конце тренинга проводится обязательный ритуал 
рефлексии: каждый участник высказывается о том, что для 
него в данном занятии было полезным, новым, поучитель-
ным, что заставило задуматься и т. д.

Методической особенностью организации занятий яв-
ляется проблемно-диалогический подход в обучении. Осо-
бую роль играют проблемные задачи, являющиеся необхо-
димым структурным элементом каждого занятия. Решение 
данных задач позволяет включить учащихся в обсуждение, 
побудить высказать свою точку зрения, задуматься о нео-
жиданных аспектах привычных событий или отношений. 
Большое значение при работе со школьниками приобрели 
психологические игры, упражнения, дающие возможность 
детям сначала «прожить» ситуации, а затем самостоятель-
но сделать выводы.
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По итогам мониторинга, проводимого в конце полуго-
дия (декабрь 2012 г.) с помощью анонимных анкет, элек-
тивный курс по психологии считают для себя полезным 
89 % школьников, затруднились ответить 11 %. Среди при-
обретенных навыков и умений школьники отмечают сле-
дующие:

– правильно организовать пространство и процесс об-
щения;

– слушать и слышать собеседника;
– анализировать мотивы и поведение своей личности, 

других людей в процессе общения;
– распознавать и предотвращать манипуляции со сторо-

ны других людей;
– неагрессивно настаивать на своем;
– рефлексировать свои поступки и поведение;
– разрешать межличностные конфликты.
Таким образом, проведение комплекса тренинговых за-

нятий существенно облегчает процесс овладения знаниями 
коммуникации, слушания, навыками социального поведе-
ния, рефлексии, умениями воспринимать, понимать и оце-
нивать других людей, самого себя, свою группу, что в со-
вокупности способствует развитию коммуникативных спо-
собностей. Также мы можем отметить полезность и эффек-
тивность как всего социально-психологического тренинга, 
так и отдельных тренинговых занятий в развитии коммуни-
кативных способностей школьников.
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Развитие социальной компетентности детей 
среднего дошкольного возраста посредством 
социоигровой технологии

О.Е. Назаренко, М.Ю. Блажнова
г. Бородино

Большинство педагогов, психологов считают, что игра 
в дошкольном возрасте является основной социального и фи-
зического развития ребенка. Как любая деятельность, игра 
возникает не сама собой, а передается другими людьми, ко-
торые «умеют играть». Естественным путем это происходит, 
когда ребенок входит в разновозрастную группу. Возникает 
проблема, как обеспечить ребенку комфортное и безболез-
ненное пребывание в новом коллективе и установить эмоци-
ональный контакт между всеми участниками. Основной це-
лью нашей педагогической деятельности стало создание ком-
фортных условий вхождения ребенка в новый коллектив че-
рез игру. Были поставлены задачи:

– помочь каждому ребенку осознать себя членом детско-
го сообщества;

– создать комфортную и разновозрастную предметно-
развивающую среду;

– установить доверительные, партнерские отношения 
с семьей. 

Социальная компетентность дошкольника – это приоб-
ретаемые им компетенции, необходимые для вхождения в об-
щество (познавательные, коммуникативные, общекультур-
ные, физические, ценностно-смысловые, личностные), цен-
ные для его последующей жизни умения и навыки коллек-
тивного поведения и коллективной деятельности, умение 
принимать общие цели, осуществлять познавательную дея-
тельность. Благодаря этому формируются социальный опыт 
и социальная зрелость, раскрываются скрытые потенциаль-
ные возможности. 
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Для формирования социальной компетентности и без-
болезненного вхождения ребенка в новый коллектив, добро-
желательного общения детей друг с другом мы выбрали со-
циоигровую технологию «Пять уроков Е. Шулешко», кото-
рую используют и рекомендуют Л.А. Парамонова, Е. Гай-
стенюк и М. Сорокина. Социоигровая технология дает воз-
можность сохранить психическое и физическое здоровье де-
тей, учит слышать и слушать друг друга, в игровой форме ис-
кать контакт друг с другом и со взрослыми. Для знакомства 
детей используем такие игры, как «Назови свое имя зайчи-
ку Пете и поздоровайся с ним за лапку», «Скажи, как тебя зо-
вет мама», «Произнеси свое имя ласково», «Назови друга ла-
сковым словом» и др. Для сближения и доверительного отно-
шения между детьми организуем игры: «Волшебная палоч-
ка», «Тело в деле», «Носик к носику», «Разведчики» и т. д. 
Эти игры помогают детям вызывать интерес друг к другу, на-
ходить контакт с партнером, на интуитивном уровне дове-
рять свои мысли партнеру. Дети из группы выделяли одного 
и того же ребенка для совместных игр и устанавливали взаи-
мопонимание. На этом этапе стали незаменимыми игры пара-
ми; «Построить дом для Мишки»; «Нарисовать цветы на по-
лянке» и т. д., выполнение совместных поручений по уходу 
за растениями в уголке природы; продуктивная деятельность 
сближала детей, они чувствовали себя командой. Для даль-
нейшей организации и сближения детского коллектива мы 
водили хороводы: «Сиди, сиди, Яша», «Заинька», «Золотые 
ворота» и т. д. Хоровод – это коллективное творчество, в нем 
развиваются внимание к окружающим, доброжелательность, 
приветливость. Одновременно мы создавали естественную 
предметно-развивающую среду, рационально организован-
ную, оснащенную разнообразными предметами и игровым 
материалом. Для развития познавательных процессов, иссле-
довательских умений организовали место для эксперименти-
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рования с микроскопом, шарами, водой, природным матери-
алом и т. д. Использовали также картонную упаковку, бумагу, 
ткань, мех, кожу и др., изготавливая недостающие атрибуты. 
В группе есть место для проведения сюжетно-ролевых игр, 
которые помогали наладить диалогическое общение, устано-
вить контакт на разных ролевых уровнях, равноправие.

На следующем этапе мы объединили детей в груп-
пы по три-четыре человека. Сначала по симпатиям, затем 
по условиям, заданным игрой. Например: «Собраться вме-
сте тем, у кого голубые глаза» или «У кого есть красный цвет 
в одежде» и т. д. Работая в группах, дети стали постепенно 
рассказывать сами и слушать других, вступать в диалог, ак-
тивизировать эмоциональный настрой на контакт у каждого 
ребенка. Совместная деятельность – это естественный путь 
к возникновению у детей сотрудничества, коммуникативно-
сти, создания в коллективе микрогрупп. Дети с удовольстви-
ем приходят в группу, свободно участвуют в индивидуальных 
доверительных беседах, могут микрогруппами играть само-
стоятельно, все вместе или парами рассматривать картины 
или книгу, находить тему для разговора.

Для сближения и доброжелательного общения родите-
лей первое собрание мы провели в форме круглого стола. 
В процессе игры «Волшебный микрофон» родители знако-
мились друг с другом, рассказывая о себе и своей семье.

Совместно с родителями мы показали детям кукольный 
спектакль «В плену у королевы Грубость», провели развлече-
ние «Наша дружная семья». Совместная творческая деятель-
ность сплотила родителей. В уголке для родителей помеща-
ем стенды: «Чем живет группа», «Чем сегодня занимались», 
«О наших детях» и др. Регулярно оформляем тематические 
выставки «Осенний букет», «Поделки из овощей», «Рожде-
ственская сказка» и другие, которые сопровождаются какой-
либо информацией, рисунками, поделками детей и родите-
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лей. В результате проделанной работы родители стали про-
являть инициативу, участвовать в жизни группы, больше об-
щаться друг с другом на темы, связанные с группой и деть-
ми, предлагать помощь, прислушиваться к советам педаго-
га, принимать к сведению его пожелания. Когда ребенок ви-
дит хорошие, доброжелательные отношения между родите-
лями и воспитателями, он быстрее адаптируется в новой об-
становке.
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необходимость развития способности 
толерантного отношения к детям с ОвЗ 
в условиях инклюзивного образования

Т.Н. Роговенко
г. Красноярск

В настоящее время в России происходят серьезные изме-
нения условий обучения и воспитания детей с отклонениями 
в развитии. Сказывается действие трех глобальных тенден-
ций. Во-первых, это мировая тенденция гуманистического 
приоритета. Другими словами, дети с любыми отклонениями 
в развитии признаны как личность и имеют право на образо-
вание, включая специальную психолого-педагогическую, ме-
дицинскую и социальную помощь. Во-вторых, усиление ди-
намизма социальных процессов, способствующих нараста-
нию роли социального воспитания, суть которого заключа-
ется в помощи ребенку с отклонениями в развитии не толь-
ко в социальном ориентировании, но и в приобретении спо-
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собности социального функционирования. В-третьих, это по-
вышенное внимание к вопросам инклюзии на разных уров-
нях в системе специального образования. Актуальность про-
блемы обусловлена увеличением в последние годы количе-
ства детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
а также развитием инклюзивных тенденций в системе обра-
зования [2]. Инклюзивное образование – это удовлетворе-
ние индивидуальных образовательных потребностей каждо-
го ученика, обеспечение специальных условий для всех. По-
лучение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами образования является одним из основ-
ных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эф-
фективной самореализации в различных видах профессио-
нальной и социальной деятельности.

Развитие инклюзивного образования следует рассма-
тривать как одно из наиболее важных и перспективных на-
правлений совершенствования системы образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Организация об-
учения таких детей в образовательных учреждениях общего 
типа, расположенных, как правило, по месту жительства ре-
бенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей 
на длительный срок в учреждение интернатного типа, соз-
дать условия для их проживания и воспитания в семье, обе-
спечить их постоянное общение с нормально развивающими-
ся детьми, способствуя эффективному решению проблем их 
социальной адаптации и интеграции в общество. 

Стоит отметить, что накоплен значительный научный 
и практический опыт в области обучения, воспитания детей 
с ОВЗ: разработаны модели психолого-педагогического и ме-
дицинского сопровождения, доказавшие свою полную со-
стоятельность, представлены авторские программы разви-
тия, коррекции и реабилитации, предложены оригинальные 
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стратегии оказания помощи детям и подросткам с нарушени-
ями развития, реализуемые в системе специального образова-
ния (Е.Ф. Архипова, И.П. Волкова, Л.А. Головчиц, Е.Л. Гон-
чарова, О.А. Денисова, Е.Е. Дмитриева, М.В. Жигорева, Л.М. 
Кобрина, И.Ю. Левченко, Л.В. Лопатина, В.И. Лубовский, 
И.И. Мамайчук, Н.Н. Малафеев, Н.М. Назарова, О.Г. При-
ходько, Ю.А. Разенкова, М.Н. Русецкая, Е.А. Стребелева, 
В.В. Ткачева, С.Г. Шевченко, Н.Д. Шматко и др.) [1]. 

Необходимым условием организации успешного обу-
чения и воспитания детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательных учреждениях общего типа 
является создание адаптивной среды, позволяющей обеспе-
чить их личностную самореализацию в образовательном 
учреждении.

Толерантность – уважение, принятие и правильное по-
нимание всего многообразия культур, форм самовыражения 
и проявления человеческой индивидуальности. Способность 
к толерантному отношения можно условно отнести к груп-
пе специальных способностей (т. е. способность к определён-
ным видам деятельности: музыкальные, изобразительные, 
лингвистические, нравственные и другие).

Подлинная толерантность является ценным качеством 
развитой личности, которой ради самоутверждения не требу-
ется унижение другого. В то же время это качество требует 
сохранения естественной, здоровой неприязни к негативным 
явлениям в плане идеологии, общения и поведения. 

Ребенок с ОВЗ задает достаточно сложные и горькие во-
просы родителям и окружающим взрослым: «Почему я? По-
чему это случилось именно со мной? Почему я не такой как 
все?» [4]. 

Стоит заметить, что под влиянием стереотипов учите-
ля, ученики и родители считают неприемлемым инклюзив-
ное образование. Опрос, проведенный А. Кизма и Е. Есико-
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вой, показал, что наибольшая терпимость (13,2 %) проявля-
ется к детям, имеющим нарушения опорно-двигательного 
аппарата; менее готово (9,7 %) общество к принятию детей 
с сенсорными нарушениями [3]. Почти половина опрошен-
ных высказались за то, чтобы дети с нарушением умствен-
ного развития учились в отдельной школе. Более гибко от-
неслись к таким детям сами школьники. Младшие школьни-
ки выразились относительно идеи совместного обучения до-
брожелательнее всех, а старшеклассники – с пониманием, 
но и с большей, чем другие, осторожностью. Семь из десяти 
респондентов-родителей не возражают, чтобы в одном клас-
се с их ребенком учились инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Совпали мнения учителей и родите-
лей о предполагаемых последствиях интеграции: более тре-
ти (71 и 68,5 %) уверены, что школьники станут отзывчивее, 
научатся взаимопомощи. Хотя не исключены и конфликты: 
к этой мысли склоняются каждый шестой родитель и каж-
дый четвертый педагог.

Как повлияет инклюзия на качество образования, 11 % 
учителей и 20 % родителей полагают, что качество может ра-
сти, а 22 и 18 % опасаются обратного. И родители, и учителя 
уверены, что большинство наших массовых школ не готовы 
к принятию детей-инвалидов. Другими словами, отсутству-
ют важнейшие факторы инклюзивного образования, предпо-
лагающие наличие особых условий, например, ассистента-
учителя или персонального наставника-помощника, специ-
альных лифтов и транспортеров [3]. 

Неприятие к детям-инвалидам наблюдается как со сто-
роны взрослых, так и детей. Может, это просто страх перед 
ними. Например, как может себя повести в той или иной 
ситуации ребенок с синдромом Дауна? Поэтому учителям 
нужно рассказывать и взрослым, и детям все об этой болез-
ни. Чтобы изменить отношение к таким ученикам, первона-
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чально необходимо в каждой школе проводить занятия с пе-
дагогами, объяснять особенности детей с ОВЗ. С этой целью 
в ЦДиК № 9 была разработана программа для учителей на-
чальных классов общеобразовательной школы «Дети с про-
блемами в развитии в ОУ», цель которой – формирование 
у педагогов мотивационной и содержательной готовности 
к работе с детьми младшего школьного возраста с особы-
ми образовательными потребностями в условиях общеоб-
разовательной школы. Программа состоит из курса лекци-
онных и практических занятий. Данный курс занятий пла-
нируется реализовывать в массовых школах, нуждающих-
ся в помощи специалистов центра. Для родителей целесо-
образно проводить семинары, собрания, тематические встре-
чи с родителями детей с ОВЗ, цель которых – расширение 
знаний о детях с проблемами и формирование способности 
терпимо относиться к ним. Для детей эффективно проведе-
ние «Уроков Доброты», выступающих площадкой для уста-
новления контактов между сверстниками, обоюдная заинте-
ресованность в познании разных областей жизнедеятельно-
сти, сопровождение и погружение детей и подростков с раз-
ными особенностями в общую деятельность, через развитие 
в них таких черт, как понимание, чуткость, поддержка и со-
переживание. Основная цель «Уроков Доброты» улучшать 
отношение детей к людям с инвалидностью, показывать ра-
венство всех вне зависимости от физического, психическо-
го или иного состояния, развивать способность к толерант-
ному отношению к детям-инвалидам [5]. 

Таким образом, инклюзия не сводится к открытым для 
детей-инвалидов дверям школы. Это серьезная разнопла-
новая работа, требующая отдачи от всех субъектов образо-
вательного процесса. Миссия школы, где учатся дети с осо-
быми образовательными потребностями, состоит не только 
в том, чтобы исключить любую дискриминацию, обеспечить 
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равное отношение, но и в том, чтобы создать особые усло-
вия для детей с особыми образовательными потребностями, 
где не последнюю роль играет способность к толерантности 
по отношению к окружающим людям [4]. 
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Развитие способности к рефлексии у детей и взрослых 
в условиях образовательных и социальных учреждений

Л.А. Сырвачева
г. Красноярск

На современном этапе развития психологических и пе-
дагогических наук особое внимание уделяется формирова-
нию способности к рефлексии. Рефлексия – самонаблюде-
ние, самопознание, размышление. В интроспективной пси-
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хологии под рефлексией понимается осознание человеком 
своих психических актов и состояний, в социальной психо-
логии – осознание субъектом (группой, общностью) того, как 
он в действительности воспринимается и принимается дру-
гими людьми [2]. В педагогике рефлексия – это способность 
осознавать и анализировать свое поведение, свои чувства 
и мысли (Р. Калинина). 

Выделяют различные виды рефлексии: интеллектуаль-
ную, коммуникативную, социально-перцептивную (образ 
Я глазами других людей), профессионально-педагогическую, 
социально-психологическую (понимание другого путем раз-
мышления за него), личностную (образ Я: реальный и идеаль-
ный). Личностная рефлексия отражается в самооценке чело-
века, позволяет ему корректировать и совершенствовать себя.

Современная психологическая практика обращается 
к рефлексии как необходимой основе личностного роста, от-
ветственного выбора, душевного и психосоматического здо-
ровья. В современной педагогической психологии особое 
внимание уделяется новым типам обучения, при которых 
дети вводятся в область научных понятий посредством спе-
циально организованной учебной деятельности, стимулиру-
ющей развитие рефлексивных навыков (В. Каган, Е. Полива-
нова) [2]. Важная роль в развитии рефлексивных способно-
стей и умений детей и подростков принадлежит, конечно, пе-
дагогам, которые должны иметь высокий уровень развития 
профессиональной рефлексии и владеть рефлексивными тех-
нологиями решения учебных, воспитательных и профессио-
нальных задач.

Переход к новым образовательным и воспитательным 
технологиям показывает необходимость целенаправленной 
и систематической работы по формированию и развитию 
профессиональной рефлексии как свойства личности, необ-
ходимого для творческой самореализации и достижения про-
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фессионального мастерства специалистами системы образо-
вания. Соотнесение себя, возможностей своего Я с тем, что 
требует избранная профессия; в том числе с существующими 
о ней представлениями, помогает педагогу предопределить 
цели дальнейшей деятельности, скорректировать свой про-
фессиональный путь.

Развитие способности к рефлексии необходимо начи-
нать при формировании профессиональных качеств педагога 
(психолога, логопеда, дефектолога, воспитателя и др.) в про-
цессе подготовки его в вузе, т. к. по отношению ко всем дру-
гим качествам рефлексивность выступает как координиру-
ющее, организующее и интегрирующее начало. Степень её 
сформированности проявляется в том, насколько педагог ока-
зывается в состоянии скоординировать и интегрировать все 
свои качества для эффективной реализации профессиональ-
ной деятельности [3]. Дифференцирующая функция рефлек-
сии позволяет специалисту сознательно (рефлексивно) опи-
раться на свои «сильные стороны» и минимизировать «сла-
бые», анализировать причины успехов и недостатков в вос-
питании и обучении подрастающего поколения, выявлять 
и исправлять погрешности в общении, как на работе, так 
и в личной жизни. Все это требует систематической работы 
над собой, обмена опытом с коллегами, обсуждения различ-
ных форм работы с психологом: использования широкого ди-
апазона интерактивных видов деятельности: ролевых и дело-
вых игр, тренинговых упражнений, моделирования ситуаций 
и методов психолого-педагогической диагностики, психоло-
гического консультирования.

Провозглашенный в российском образовании прин-
цип вариативности дает возможность коллективам выби-
рать и конструировать педагогический процесс, разрабаты-
вать и применять новые идеи и технологии, включая практи-
ческое их обоснование.
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В целях развития способности к рефлексии (у детей ее 
почти нет, а у взрослого ее нужно развивать) используются 
различные методы и средства: игротерапия, психодрама, ри-
суночная терапия, а также сочетание разных методов. Напри-
мер, сочетание игровой и кататимно-имагинативной терапии 
(символдрамы) высоко эффективно в обучении, воспитании 
и развитии детей и подростков, в их диагностике и коррек-
ции, а также с успехом применяется в работе со взрослыми, 
в том числе в работе с психологами и педагогами образова-
тельных и социальных учреждений. 

Методика работы с кататимными предметами открыва-
ет новые возможности использования символдрамы в соче-
тании с элементами сценотеста («теста мира»). Обращение 
к реальным предметам усиливает достоверность пережива-
ний, глубину прорабатывания проблемы, формирует способ-
ность к рефлексии.

Известны различные техники использования предметов 
в «концентративной терапии движением» (по А. Budjuhn), 
при составлении генограмм (по G. Klosinski), в песочной те-
рапии (Sandplay по Dora Kalff), в сценотесте и тесте мира. 

Основные техники работы с кататимными предмета-
ми с целью развития способности к рефлексии: «поменять-
ся ролями»; «переструктурирование через новое расположе-
ние предметов»; «накрыть или перевернуть некоторые пред-
меты»; «фокусировка на определенной теме»; «рассказать 
историю про предмет»; «редукция на главной теме», «ассо-
циации». Важно соблюдать основные принципы работы с ка-
татимными предметами, последовательность этапов рабо-
ты с ними. Возможные темы для работы: «ситуация, в кото-
рой я сейчас нахожусь», «как я себя сейчас чувствую», «чего 
я хочу от будущего», «кто я» (что я в себе принимаю, что от-
вергаю и чего я хочу), «моя семья», «прорабатывание акту-
альных проблем», задания без определенной темы [4].
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В данной работе представим лишь два упражнения, по-
зволяющих развивать способность к рефлексии лучше пони-
мать себя, свой внутренний мир, окружающих людей, видеть 
проблемную ситуацию, находить пути ее решения и многое 
другое. Упражнения позволяют решать широкий спектр про-
блем от семейных, личностных до профессиональных, их 
можно проводить как со взрослыми, так и с детьми и под-
ростками, а также с парами (родитель и ребенок, друзья, су-
пруги, коллеги, одноклассники, сиблинги и др).

Упражнение «Социальный атом» представляет собой, 
как правило, индивидуальную форму работы, помогает по-
нять себя и близких, друзей, родственников и сделать обще-
ние с ними более гармоничным [1]. 

Человеку (протагонисту) предлагается коробка с боль-
шим количеством клубков из разноцветных ниток. Он дол-
жен выбрать три клубка, оторвать от каждого клубка по нит-
ке, чтобы сделать три круга. В первом круге необходимо рас-
ставить фигурки, символизирующие себя и «самых близких» 
людей. Во второй круг расставить фигурки, которые симво-
лизируют просто «близких». В третий круг помещаются фи-
гурки, символизирующие людей, с которыми протагонист об-
щается, но кого нельзя назвать «близким». На каждого чело-
века должна быть как минимум одна фигурка, может быть, 
и больше фигур, символизирующих одного человека.

Далее идет интерпретация, анализ композиции. Во-
первых, обращаем внимание на цвет, его символику, во-
вторых, на то, какие фигурки подобраны для каждого персо-
нажа. Важно, на каком расстоянии каждая фигурка находит-
ся от другой, кто с кем оказался близко в разных кругах, кто 
на кого смотрит, смотрят ли в одном направлении или в раз-
ных. Затем протагонист выбирает фигурку, с которой работа-
ет на символическом уровне. Так, можно проработать после-
довательно каждую фигурку в образе, потом рисунки к обра-
зу и его описание. Когда человек представляет предмет (об-
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раз), он начинает глубже понимать, что это могло значить, его 
значение, наполняет образ смыслом. Последующие формы 
работы: а) предлагается взять какую-то фигурку и чтобы она 
рассказала от своего лица об остальных фигурах (про каж-
дую фигуру); б) можно попросить придумать какой-то рас-
сказ об этой фигурке (игрушке): «Где это происходит? Ког-
да?» и т. д.); в) можно сделать какую-то композицию: «Что бы 
тогда в вашей жизни изменилось?» 

Для этой работы используем специальные нитки, можно 
взять ватман и на нем нарисовать три круга и фигурки в них. 

Упражнение «Работа с кататимными предметами».
Это упражнение можно использовать при работе с пара-

ми при решении конфликтных ситуаций, различных трудно-
стей, недопониманий, так часто возникающих между людьми. 

Предварительно проводится беседа:
Как зовут?
Как познакомились?
Где работаете (живете, учитесь)?
Какая профессия? и т. д. (сбор необходимой информации).
Чтобы вам хотелось для себя прояснить? Есть ли какое-

то напряжение в ваших отношениях? (вопросы задаются каж-
дому участнику).

После того как каждому понятны позиция и намерения, 
свои и партнера, дается задание: «Выберите предметы, кото-
рые символизируют вас самих и ваши отношения. Это мо-
жет быть один предмет или несколько предметов». Участни-
кам предлагается определенная схема, состоящая из вопро-
сов, и по ответам заполняется таблица.

Вопросы. 
−	 Что вам в себе нравится? Какой предмет символизиру-

ет то, что вам в себе нравится?
−	 Что вам в себе не нравится? Какой предмет символи-

зирует то, что вам в себе не нравится?
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−	 Ваш недостаток, который вы в себе смогли преодолеть?
−	 Где вы черпаете в себе силы? (ресурс)
−	 Предмет, как ваша визитная карточка (какой предмет 

вас символизирует?)
На каждый вопрос может быть подобран минимум один 

предмет, максимум – 5–6.
После обсуждения того, почему были подобраны имен-

но эти предметы на соответствующий вопрос, каждому пред-
лагается составить композицию из своих предметов: «Попро-
буйте найти каждому предмету свое место». 

Композиция каждого участника обсуждается, анализи-
руется. 

Затем участники делают композицию совместно. Закон-
ченная композиция – это как гармония отношений, как идеал, 
в ней заложена форма дальнейших счастливых (стабильных) 
отношений. Композиция фотографируется. И как итог, закре-
пление задаются следующие вопросы:

Как вы сейчас себя чувствуете?
Было для вас что-то неожиданное, непредсказуемое?
Какой из этих предметов для вас самый приятный?
Какой самый неприятный предмет?
А для вас? (обращение к другому участнику)
Важно, чтобы пара осталась довольна работой. Закон-

ченная композиция – формула их гармоничных (счастливых) 
отношений. За каждым предметом стоят определенные вну-
тренние переживания, конфликты, внутренние силы. Люди 
двигают предметы, ставят их рядом и таким образом находят 
такое соотношение сил, которое наиболее гармонично и при-
емлемо для них, находят выход из проблемных ситуаций, на-
чинают лучше понимать себя и другого, становится легче, 
уходит напряжение. 

Как показывает опыт, такие упражнения не только разви-
вают способность к рефлексии, умению понимать себя, свои 
ощущения, понимать других, эффективно общаться с людь-
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ми, но и диагностировать когнитивные, эмоциональные, по-
веденческие расстройства, оказывать психотерапевтичес-
кую помощь взрослым и детям. Становится возможным ра-
ботать с глубинными, скрытыми от сознания переживания-
ми, учитывать сложную динамику осознаваемых и неосозна-
ваемых психологических механизмов защиты и сопротивле-
ния, решать многие проблемы, постоянно возникающие в по-
вседневной жизни, это и трудности в учебе, и во взаимоотно-
шениях со сверстниками, педагогами и многое другое. 

Таким образом, использование современных методов 
и технологий, в частности техник работы с кататимными 
предметами, способствует развитию способности к рефлек-
сии у детей и взрослых в условиях образовательных и соци-
альных учреждений.
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В детском саду функционируют комбинированные груп-
пы, где организован процесс интегрированного воспитания 
и обучения детей, имеющих разные слухоречевые возможно-
сти – это дети с сохранным и нарушенным слухом, а также 
дети, имеющие сложные нарушения речи.

Коррекционный учебно-воспитательный процесс 
в МБДОУ основан на учете индивидуальных особенностей 
и состояния здоровья детей и ориентирован на успешную со-
циализацию воспитанников с ОВЗ. 

Организация интегрированного обучения и воспитания 
в МБДОУ определила направления деятельности педагога-
психолога:

– разработка собственно педагогических технологий ра-
боты с детьми в интегрированной группе;

– разработка методик сопровождения детей в интегриро-
ванной группе;

– разработка системы взаимодействия с родителями раз-
ных категорий детей;

– выявление в период адаптации ребенка к детскому саду 
целесообразности интеграции и определение ее вида.

Общение ребёнка – это не только способность всту-
пать в контакт и вести разговор с собеседником, но и уме-
ние внимательно и активно слушать, использование мимики 
и жестов для более эффективного выражения своих мыслей, 
а также осознание особенностей себя и других людей и учёт 
их в ходе общения. Сложно переоценить роль общения в ста-
новлении ребёнка как полноценной личности [2].

Дошкольники с нарушениями слуха часто лишены нор-
мального общения со сверстником в силу своего дефекта. Та-
кие дети зачастую не только не могут привлечь сверстника 
к совместным действиям в играх и практической деятель-
ности, так как не владеют основным средством общения, но 
и нередко не имеют потребности во взаимодействии со свер-
стником. С другой стороны, не вступая во взаимодействие 
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с другим ребёнком, дошкольник с особыми образователь-
ными потребностями лишён возможности пополнять баланс 
средств общения с людьми [1]. 

Важную роль в процессе общения играет умение внеш-
не выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать 
эмоциональное состояние собеседника. Владея собственны-
ми жестами и выразительными движениями, ребёнок спосо-
бен тонко понимать все оттенки и нюансы в выражении лица, 
в жесте и движении тела другого человека. Неумение пра-
вильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или 
неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение 
детей между собой и со взрослыми [5]. 

Мимика, жесты, пантомимика, речевые средства обще-
ния помогут детям не только быть интересными в общении, 
но и познавать людей, обретать друзей. Познание детьми са-
мих себя, понимание настроений и поступков других людей 
приводят к возникновению эмпатийного отношения, толе-
рантности, уважения, что является непременным условием 
общения со сверстниками [5]. 

Наличие такого отклонения, как нарушение слуха, зна-
чительно осложняет социализацию детей. Это связано с от-
сутствием или резким недоразвитием речи и, как следствие, 
нарушением социальных контактов ребенка с окружающим 
миром. Особенности развития детей с нарушением слуха соз-
дают трудности в восприятии речи, в усвоении социально-
го опыта, в осознании своих и чужих эмоциональных состо-
яний, построении межличностных отношений. В ряде иссле-
дований отечественных и зарубежных авторов рассматри-
вались проблемы своеобразия эмоционального развития де-
тей с нарушением слуха, обусловленного неполноценностью 
эмоционального и речевого общения с окружающими людь-
ми, что вызывает трудности социализации детей, их приспо-
собления к обществу, невротические реакции (Н.Г. Морозова, 
1895; В.Ф. Матвеев, 1987; В.Петшак, 1981, 1989) [1; 2]. 
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Одной из основных проблем в исследованиях являет-
ся возможность понимания дошкольниками и школьниками 
с нарушенным слухом эмоциональных состояний другого че-
ловека. Способность понимать эмоции других людей отража-
ет уровень эмоционального развития ребенка и степень осо-
знания им своих и чужих эмоциональных состояний. Пони-
манию эмоциональных состояний другого человека способ-
ствует восприятие их внешних проявлений в мимике, жестах, 
пантомимике, голосовых реакциях и речевой интонации. Та-
кое понимание проходит более успешно, если воспринимаю-
щий знаком с той ситуацией, в которой возникло наблюдае-
мое эмоциональное состояние, или с данным человеком, его 
личностными особенностями и может предположить, что по-
служило причиной этого состояния [4].

Нормально слышащие дети имеют большие возможно-
сти накопления опыта общения в повседневной жизни. У них 
достаточно легко и своевременно формируются способы 
оценки партнеров по общению. У детей с нарушениями слу-
ха опыт общения не столь широк и разнообразен, поэтому 
для формирования у них межличностных отношений требу-
ются специальные усилия со стороны взрослых – родителей 
и педагогов. При этом важны два взаимосвязанных процесса: 
с одной стороны, нужно, чтобы дети усвоили нормы и прави-
ла поведения, необходимые при общении с другими людьми, 
с другой – следует научить их распознавать личностные каче-
ства, выполнение или невыполнение норм и правил общения, 
давать им оценку[4; 5]. 

Это становится возможным благодаря организации 
в МБДОУ интегрированного обучения и воспитания детей, 
т. е. созданию активной речевой среды. Организация тако-
го обучения и воспитания позволяет создать базу для разви-
тия коммуникативных качеств, естественным путем побуж-
дать ребенка к общению, организации совместной жизнедея-
тельности. Ребенок с нарушенным слухом испытывает боль-
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шую необходимость в умении и желании говорить, слушать. 
Совместные игры, занятия, экскурсии закрепляют у ребенка 
«привычку говорить». Таким образом, происходит актуали-
зация умений и навыков, полученных на учебных занятиях 
учителя-дефектолога, воспитателя, психолога. Дети осмыс-
ленно усваивают материал, т. к. в условиях интегрированно-
го обучения испытывают потребность в социальных умени-
ях. В рамках интегрированной группы происходит формиро-
вание эмоционально-нравственных качеств личности слыша-
щих детей. 

Усилия воспитателей, педагогов, психолога интегриро-
ванных групп МБДОУ № 194 направлены на то, чтобы обо-
гатить социальный опыт ребенка, развить его эмоциональ-
ную сферу (познакомить с ситуациями, в которых проявляет-
ся то или иное эмоциональное состояние, объяснить, что по-
служило причиной проявления такого настроения, словесно 
обозначить эмоцию, научить регулировать свое состояние), 
обучить основным приемам продуктивного взаимодействия 
со взрослыми и детьми, расширить представления ребенка об 
окружающем мире. Полноценное общение ребенка с други-
ми детьми и взрослыми – один из факторов, определяющих 
его социальное развитие. 

Интегрированное воспитание и обучение предоставля-
ет ребенку реальные возможности участвовать во всех видах 
жизни детского сообщества наравне и вместе с остальными 
детьми группы в условиях, компенсирующих ему отставание 
в развитии и ограничения возможностей жизнедеятельности. 
От микроклимата, созданного в детском саду, в группе, от лич-
ных взаимоотношений детей и взрослых зависит, усилится ли 
травмирующее влияние нарушения, вызывая при этом допол-
нительные невротические реакции, или оно нейтрализуется.

Настоящая программа ориентирована на работу педагога-
психолога с детьми с разными речеслуховыми возможностя-
ми в интегрированной группе. 
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Цель программы – развитие и обогащение эмоциональ-
ной сферы детей дошкольного возраста с разными речеслу-
ховыми возможностями.

В программе используются как классические методики, 
адаптированные к особенностям развития детей, так и автор-
ские дидактические игры и методики работы с детьми с нару-
шенным слухом, разработанные специалистами детского сада.

В программе выделено 3 раздела занятий, содержание 
которых подчинено следующей логике построения (по тео-
рии поэтапного формирования умственных действий, выра-
ботанной П.Я. Гальпериным).

1. Узнавание настроения героев в сказках (по выраже-
нию лица, контексту).

2. Узнавание эмоциональных состояний других по же-
стам, пантомимике в различных жизненных ситуациях. 

3. Регуляция собственного состояния и состояния других 
участников общения [3]. 

Раздел 1. Наши настроения
Цель: формирование потребности в самовыражении, 

в приобретении умений и навыков практического владения 
выразительными движениями – средствами общения (мими-
кой, жестом).

Раздел 2. Мои друзья
Цель: создание возможностей для самовыражения, фор-

мирование у детей умений и навыков практического владе-
ния выразительными движениями (жестом, пантомимикой).

Раздел 3. Вместе веселее
Цель: формирование способности саморегуляции пове-

дения и эмоциональных состояний в повседневной жизни. 
Интегрированные занятия проходят один раз в неделю 

(для детей с нарушением слуха вводятся дополнительные 
индивидуальные, подгрупповые занятия). Количество детей 
в подгруппе – 6 человек. Соотношение слышащих детей и де-
тей с нарушенным слухом 4:2.
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Такая логика построения программы позволяет не толь-
ко научить детей эффективным и разнообразным средствам 
взаимодействия, но и получить некоторые образовательные 
эффекты:

– развитие произвольности в поведении;
– развитие активности в деятельности;
– познавательное развитие;
– развитие социально-нравственных мотивов поведения.
Апробирование данной программы прошло в 2004–2005 

учебном году в нашем дошкольном учреждении и активно 
используется в настоящее время специалистами МБДОУ.
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Развитие способностей дошкольников 
в условиях образовательного учреждения 
через участие в проектной деятельности

Л.Н. Сидь, С.В. Васечко
г. Зеленогорск

В работах отечественных и зарубежных ученых дошколь-
ное детство определяется как период, оптимальный для ум-
ственного развития и воспитания. Так считали педагоги, соз-
давшие первые системы дошкольного воспитания, – Ф. Фре-
бель, М. Монтессори. В исследованиях А.П. Усовой, А.В. За-



86

порожца, Л.А. Венгера, Н.Н. Поддьякова выявлено, что воз-
можности умственного развития детей дошкольного возрас-
та значительно выше, чем считалось ранее. Ребенок может 
не только познавать внешние, наглядные свойства предме-
тов и явлений, как это предусмотрено в системах Ф. Фребеля, 
М. Монтессори, но и способен усваивать представления об 
общих связях, лежащих в основе многих явлений природы, 
социальной жизни, овладевать способами анализа и реше-
ния разнообразных задач (умственные способности), твор-
чески преобразовывать окружающий мир (творческие спо-
собности) и обсуждать с другими свои достижения, наблю-
дения, отстаивать свое мнение (коммуникативные способно-
сти). Реализуя основную образовательную программу ДОУ, 
разработанную на основе примерной основной образователь-
ной программы «Развитие» психолого-педагогического цен-
тра им. Л. А. Венгера, выявили, что именно проектная дея-
тельность предоставляет детям возможность самостоятель-
ного приобретения знаний при решении практических за-
дач или проблем, требующих интеграции знаний из различ-
ных предметных областей (умственные, творческие способ-
ности). Как следствие, проектная деятельность дает возмож-
ность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», развивать 
волевые качества личности, навыки партнерского взаимодей-
ствия (коммуникативные способности), выстроить субъект-
ные отношения с родителями. Нами был разработан и реа-
лизован в весеннее-летний период 2012 года долгосрочный  
проект «Цветочная фантазия» для детей старшего дошколь-
ного возраста и их родителей. Поводом для его разработки 
послужило отсутствие представлений у детей о лекарствен-
ных, садовых, лесных растениях. Именно в дошкольном воз-
расте у детей закладываются основы экологического воспи-
тания, любви к малой Родине, её красоте и самобытности, 
формируется желание беречь природу. Поэтому вид проекта 
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определили как экологический, информационный, практико-
ориентированный и творческий.

Задачи проектной деятельности
1. Расширить представления детей о цветущих, лекар-

ственных растениях нашего города, края, их разнообразии, 
взаимосвязи с насекомыми через наблюдение и создание пря-
мых, косвенных ситуаций.

2. Создать условия для поддержания детской инициати-
вы, развития сотворчества детей и взрослых при создании 
игр, выставок, Красной книги д/сада, мини-энциклопедии 
растений Красноярского края.

3. Воспитывать бережное осознанное отношение к при-
роде, желание созидать на благо других.

основные этапы и формы реализации проекта
Этап Формы Содержание

1 2 3
Организа-
ционный

План проекта Обсуждение и отбор мероприятий, опре-
деление ответственных, сроков, источни-
ков получения информации

Практиче-
ский

Подбор на-
глядного мате-
риала, ДХЛ

Рассматривание и беседы, чтение стихов 
и рассказов о растениях Красноярского 
края, вечер загадок о растениях, конкурс 
чтецов «Мой любимый цветок» с созда-
нием альбома «Стихи о наших цветах»

Коллажи «Наш 
цветник», 
«Мир цветов»

Рассматривание фото цветущих растений, 
сбор вырезок из журналов, создание кол-
лажа

Клумба «Цве-
точная фанта-
зия»

Закупка семян, почвы, емкостей, посев, 
наблюдение с ведением Дневника наблю-
дений, опыты и эксперименты (с после-
дующим составлением операционных 
карт), дежурство за выращиванием, вы-
садка рассады и выбор растения каждым 
ребенком для ухода, фиксация этапов ро-
ста и развития с помощью моделей 
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1 2 3
Экскурсионное 
бюро

Экскурсии, тематические прогулки по горо-
ду, на берег р. Кан. Выезд за город с родите-
лями и подготовка инд. сообщений «Я рас-
скажу, тебе мой друг, что видел я в лесу» 

Красная кни-
га д/с

Беседы об исчезающих видах растений, 
проведение экологической акции с роди-
телями «Пусть будет чище мир вокруг!». 
Исследование растительного мира терри-
тории д/сада и занесение самых редких 
растений в книгу. Изготовление экологи-
ческого плаката для д/с «Внимание! Мы 
должны их сберечь!»

Мини-
энциклопедия 
растений Крас-
ноярского края 

Содержит фото, текстовое описание рас-
тения и придуманные детьми символы 
для использования их при самостоятель-
ном рассказе о растении

Выставочный 
зал цветов

Изготовление цветов из различных матери-
алов, с использованием разных техник (са-
мостоятельно, с родителями, коллективные 
работы), поделок, цветочных композиций

«Игралочка» Прокат д/и «Что, где растет?», «Узнай 
по описанию», «Найди лекарственное 
растение», «Собери букет», «Цветут цве-
ты», «С какой клумбы цветок?»

Изготовление 
игр детьми

д/и «Чьи семена?», д/и «Где спрятался 
цветок?» (с использованием наглядного 
моделирования) для детей другой группы

Мини-музей 
«Цветочные 
запахи»

Для распознавания цветов с помощью 
обоняния, воссоздания по лепестку 

Заключи-
тельный

КВН «Знатоки 
цветов»

Совместное мероприятие для детей и ро-
дителей с оформлением семейных газет 
«Моя семья и цветы» и коллективным из-
готовлением Настольного театра цветов 
для группы
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Таким образом, мероприятия проекта способствовали 
развитию умственных, творческих и коммуникативных спо-
собностей детей. Родители увлеклись коллекционированием 
комнатных цветущих растений, изготовлением их из бисера, 
вышивкой. Данные результаты подтверждают и слова В.А. 
Сухомлинского, что человек был и всегда остается сыном 
природы, и то, что роднит его с природой, должно исполь-
зоваться для его приобщения к богатствам духовной куль-
туры. «Мир, окружающий ребенка, – это прежде всего мир 
природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпа-
емой красотой, и именно природа является вечным источни-
ком детского разума».
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возможности олимпиады по психологии в развитии 
творческих способностей старшеклассников
(из опыта работы центра диагностики и консультирования 
№ 9 Центрального района г. Красноярска)

Г.С. Трофименко
г. Красноярск

В системе школьного образования существуют разноо-
бразные формы организации творческой деятельности уча-
щихся. Среди них распространены творческие конкурсы, 
научно-исследовательские проекты, мастер-классы, олим-
пиады и др. Традиционные олимпиады позволяют раскрыть 
творческий потенциал учащихся, однако наибольшее вни-
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мание в олимпиадных заданиях уделяется нахождению пра-
вильного, заранее известного ответа на поставленную зада-
чу или проблему. Принятая технология организации и про-
ведения таких олимпиад дает возможность проявить творче-
ские способности и умения лишь малой части школьников. 
Таким образом, олимпиады как средство раскрытия творче-
ских способностей школьников, являясь одной из популяр-
ных и эффективных форм творческой деятельности школьни-
ков, не позволяют проявить себя в творческом плане массово-
му школьнику. Иной подход к развитию творческих способ-
ностей показывает олимпиада по психологии как наиболее 
свободная форма для проявления творчества, которая имеет 
отличную от традиционных олимпиад форму организации. 
Это обусловлено как особенностями психологического зна-
ния, так и возрастающим интересом среди старшеклассников 
к познанию психологических основ явлений мира, в том чис-
ле через участие в олимпиаде по психологии, которая с каж-
дым годом набирает всё большее количество участников.

С 2010 года Центр диагностики и консультирования яв-
ляется организатором районного тура олимпиады по пси-
хологии. Учитывая особенности психологического знания, 
олимпиада проводится в соответствии со следующими эта-
пами.

– Самопрезентация, целью которой является максималь-
ное раскрытие богатства своего внутреннего мира через зара-
нее заданную тему. Данный этап содействует развитию твор-
ческого самопредъявления через публичное выступление, 
дает возможность проявить нестандартность, оригиналь-
ность в представлении и позиционировании себя.

– Творческое задание, направленное на творческое само-
выражение ребенка через приемы артпедагогики, элементы 
проективных методик и т. д., содействует развитию умения 
создавать новые образы, представления, видеть иные карти-
ны мира. 
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– Комментирование видеосюжета включается в олим-
пиаду с целью развития умения видеть причинно-
следственные связи и прогнозировать различные варианты 
развития ситуаций.

Остановимся на особенностях проведения олимпиады 
в 2013 году.

Опыт работы показывает, что с каждым годом растет не-
обходимость в изменении или дополнении к процедуре ор-
ганизации олимпиады. По результатам 2012 года было от-
мечено недостаточное владение старшеклассниками психо-
логической терминологией, что обусловлено особенностя-
ми становления психологии в России. Так, введение психо-
логии в систему образования в нашей стране проходит до-
статочно сложно. Несмотря на то что преподавание психоло-
гии было рекомендовано еще в 1980-х годах, оно до сих пор 
остается за пределами общего образования и осуществляет-
ся в рамках дополнительного образования. В связи с этим 
педагогами-психологами центра был разработан курс кон-
сультаций «Первые шаги в науку», который был предложен 
с 1 октября 2012 года старшеклассникам Центрального рай-
она и являлся подготовительным этапом районной олимпи-
ады. С учетом достаточной загруженности детей в рамках 
учебной и внеучебной деятельности курс рассчитан на инди-
видуальную работу или работу в малых группах (2–3 челове-
ка). Для каждого ребенка был установлен удобный индиви-
дуальный график проведения консультаций. Курс рассчитан 
на 24 часа и включает в себя следующие блоки. 

– Познавательная сфера (ощущение, восприятие, внима-
ние, память, мышление, интеллект).

– Поведенческая сфера (темперамент, характер, качества 
личности: агрессивность, тревожность, фрустрированность 
и т. д., типы личности).

– Эмоциональная сфера (эмоции и чувства).
– Мотивационная сфера (причины поведения человека, 
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потребность–мотив–цель, виды мотивационных тенденций 
в социальном поведении человека).

– Социальная сфера (взаимодействие и общение, кон-
фликты и конфликтность личности).

– Блок личностного развития («Знать и понимать?», «Я – 
основа своего жизненного пути», «Стремлюсь, изучаю, удив-
ляюсь» и др.).

Тем не менее по результатам реализации данных кур-
сов выявилась необходимость комбинирования очных встреч 
и дистанционного консультирования. В связи с этим на сле-
дующий учебный год предполагается модификация данного 
курса с учетом формы организации деятельности.

Следующим этапом является непосредственное прове-
дение олимпиады, проходившей в 2013 году под названием 
«Психолог в окружающем его мире». Нововведением стал 
теоретический конкурс «Психолог знающий». Ребятам был 
предложен кроссворд из 10 вопросов по основным понятиям 
общей, социальной психологии, психологии личности. Про-
цент выполнения теоретического задания составил 72 %, что 
говорит о том, что большинство участников владеет психоло-
гическими терминами на базовом уровне.

Следующим этапом стал практический конкурс «Психо-
лог понимающий», который включал в себя комментирова-
ние видеосюжета из фильма. Отличие от предыдущих олим-
пиад состояло в том, что материалом прошлых лет для ком-
ментария служили в основном детские мультфильмы. По ре-
зультатам данного этапа было отмечено, что психологиче-
ским обоснованием ситуаций, персонажей, проблематики 
владеют 36 % участников олимпиады. Большинство пере-
ходят на описательный характер, критику, лозунг и призыв 
в своих анализах, что говорит о недостаточной глубине пси-
хологической интерпретации и отсутствии готовности к ана-
лизу видеофрагментов более сложного содержания.

Творческий конкурс «Психолог изучающий» был пред-
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ставлен в этом году созданием коллажа «Мир глазами людей 
разных темпераментов» с использованием газетных, жур-
нальных вырезок. Каждому из ребят было предложено вы-
брать один из четырех типов темперамента (сангвиник, флег-
матик, меланхолик, холерик) и изобразить, как видит мир 
этот человек. Работы оказались интересными, разноплановы-
ми. В ходе обсуждения удалось собрать вместе видение мира 
разных темпераментов. 

Все задания олимпиады оценивались по следующим 
критериям:

1) актуальность;
2) аргументированность;
3) использование информационных источников;
4) собственная позиция;
5) креативность в форме подачи материала;
6) логичность;
7) структурированность;
8) наличие выводов;
9) целесообразность использования специальной психо-

логической терминологии.
По итогам олимпиады были выделены победитель и ла-

уреаты, отмеченные дипломами и подарками. Среди отзы-
вов участников можно отметить положительное, бодрое на-
строение участников, критичность по отношению к оценке 
своего результата по каждому конкурсу: половина участни-
ков не смогли оценить свой результат по высшему баллу (5 
баллов).

Несмотря на большой процент выполнения теоретиче-
ского задания, 50 % детей отметили данное задание наибо-
лее сложным, практическое задание посчитали сложным 
31 %, при том, что в данном конкурсе наибольшее количе-
ство баллов составляло 7 из возможных 10. 19 % отметили 
самым сложным этап самопрезентации и остались недоволь-
ны своим выступлением. Самым запоминающимся на олим-
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пиаде больше половины участников отметили самопрезента-
цию других участников, т. к. «было интересно увидеть, как 
представляют себя другие участники», «посмотреть на дру-
гих, узнать, какие они».

В качестве предложений по улучшению олимпиады 
от участников поступил запрос на включение в структуру 
олимпиады конкурса на командное взаимодействие, группо-
вую работу, что является вполне обоснованным и отражает 
специфику олимпиады по психологии.

Таким образом, основываясь на увлекательности и нео-
бычности содержания заданий, которые отличают олимпиа-
ду по психологии от традиционных олимпиад, можно отме-
тить, что такая олимпиада дает новые возможности в разви-
тии творческих способностей учащихся и становится новым 
интересным местом, где ребята могут посмотреть по-новому 
на себя и других людей.
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Флористика как средство развития творческих 
способностей детей различных возрастных групп

Г.А. Головинская, О.М. Вербианова, Е.В. Котова
г. Красноярск

Почти вся человеческая материальная и духовная куль-
тура является продуктом воображения и творчества людей. 
Воображение выводит человека за пределы его сиюминутно-
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го существования, напоминает о прошлом, открывает буду-
щее. Обладая богатым воображением, человек может создать 
невероятные образы, что не способно сделать никакое дру-
гое существо в мире. «Воображение выходит на первое ме-
сто и характеризует всю умственную деятельность ребен-
ка» – именно такой точки зрения придерживался знаменитый 
психолог Л.С Выготский [1]. Каждый ребенок в детстве меч-
тает стать волшебником. Это прямо и непосредственно свя-
зано с психологической функцией воображения. Если ребе-
нок не смог в детстве стать волшебником, не научился во-
ображать, то «… как снежный ком, начинают расти различ-
ные проблемы – беспричинные страхи, низкая обучаемость, 
отсутствие замыслов, плохое развитие деятельностей и, как 
следствие всего этого, психологическая неготовность к обу-
чению в школе», считает Е.Е. Кравцова [2].

В дошкольном возрасте дети живут непосредственной 
глубоко эмоциональной жизнью. Сильные эмоциональные 
переживания надолго сохраняются в памяти. Воображение 
и фантазии присущи каждому человеку, но люди различают-
ся по направленности этой фантазии, её силе и яркости. Мно-
гим детям свойственно полностью копировать то, чему их об-
учили, что часто ведёт к шаблону. Поэтому основная задача 
взрослого состоит в том, чтобы нацелить малыша на деятель-
ность творческую, оригинальную связанную прежде всего 
с воображением. По мнению Л.Н. Прохоровой, «воображение 
может не только облегчить процесс обучения, но и само раз-
виться при организации соответствующей деятельности» [5]. 
Одним из существенных средств развития воображения яв-
ляется изобразительная деятельность, а одним из видов этой 
деятельности флористика. Во флористике, в сочетании рисо-
вания с растительным и природным материалом достаточно 
полно представлены все компоненты воображения: и пред-
метная среда, и прошлый опыт, и особая внутренняя пози-
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ция. Так как собственный опыт и возможность объективно 
оценивать окружающий мир у ребенка пока развиты недоста-
точно, выполнить творческую работу он может, только опи-
раясь на свою фантазию, она заменяет ребенку недостаток 
знаний и опыта, и помогает более уверенно чувствовать себя 
в сложном и изменчивом мире. Давно существует верная ак-
сиома: каждый ребенок по своему талантлив, из каждого мо-
жет вырасти творческая личность, только надо целенаправ-
ленно способствовать этому, создавая благоприятные усло-
вия для развития воображения и используя при этом разно-
образные средства для обогащения детского опыта. Одним 
из таких средств выступают занятия по флористике. 

С давних времён человек украшал себя и своё жилище 
цветами, но первые букеты появились в Европе только в эпо-
ху Средневековья, не более 600 лет тому назад. Букеты приш-
ли на смену венкам и гирляндам из живых цветов, являвших-
ся любимой формой цветочных украшений в более древние 
времена. В начале букеты собирались для аромата, потому 
цветы часто подбирали невзрачные, но душистые. Облик бу-
кета, подчиняясь смене исторических стилей, эпох постоянно 
менялся по форме, размеру, назначению. Первые средневеко-
вые букеты, точнее, предки настоящего европейского букета, 
появились в XV веке. Они предназначались вначале только 
для украшения алтарей в храмах. Ассортимент цветов, состо-
ящий только из роз и лилий, пополнялся со временем ириса-
ми, пионами, ландышами (символ слёз Девы Марии). 

В эпоху Возрождения модно было размещать цветы оди-
ночно или по несколько штук в виде скромного, но изыскан-
ного букета. В это время появились первые вазоны из стекла 
с простыми линиями, скромные и элегантные. В букетах по-
являются дикорастущие растения – клевер, земляника, саран-
ка, одуванчик. Эпоха Возрождения принесла пропорции «зо-
лотого сечения» Леонардо да Винчи. 
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С приходом стиля барокко, который появился в Италии 
и оттуда перебрался в другие страны, букеты стали более ди-
намичными. В каждой стране букет имеет на себе отпечаток 
национального характера. 

На картинах фламандских художников конца XII – нача-
ла XIII вв. чаще всего встречаются цветы с широкими лепест-
ками (мальва, лилия, ирис, мак) или растения, отличающие-
ся интенсивными красками. Богатство растений, их окраски, 
изогнутость линий и бархатистая структура лепестков дела-
ли композиции очень декоративными. К композиции из рас-
тений стали добавлять разные детали: мотыльки, раковины, 
птицы и их гнезда, а также вырезанные из дерева фигурки. 
Часто такие композиции были увеличены с помощью зеркал, 
что удваивало элементы и усиливало впечатления. Эти бога-
тые букеты помещали в вазоны из металла, камня, фарфора, 
стекла. Ставили на столах в холлах, в нишах или на камен-
ных плитах, выступающих из стен зданий, домов фламанд-
ской знати. Фламандский букет «барокко» также характери-
зовался богатством и помпезностью, он обладал симметрией 
и классической логичностью форм.

Во время царствования Людовика XV во Франции ба-
рокко вступил в последнюю форму – рококо. Букет рококо 
характеризовался роскошью. Линии стали плавными и мяг-
кими, а всё вместе приобрело изысканную лёгкость. В расти-
тельных композициях ценились цветы с тонкими лепестками 
очень изысканных оттенков. Стиль рококо сменился класси-
цизмом эпохи царствования Людовика XVI, Марии Антуане-
ты и позже Наполеона. В моду вошёл букет, отличающийся 
строгой симметрией и треугольной формой. Излюбленными 
колерами стали зелёный, розовый и королевский пурпурный 
как фон для золота. В оранжеровки стали использовать кон-
сервированные цветы и листья. С цветами соединялись пло-
ды граната, айвы, винограда, инжира. Всё это размещалось 
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в бронзовых вазах. Цветов было много и почти без листьев. 
Такое нагромождение цветов было помпезно и тяжело.

Стиль модерн (XX век) подарил асимметричный букет 
с небольшим количеством цветов, у которых изящество, изо-
гнутость стебля стали желательными не менее, чем красота 
цветов. Этот стиль развился под влиянием икебаны [3]. 

Современный французский букет имеет форму крупной 
пирамиды. Фантазии французских декораторов заходят так 
далеко, что они составляют аранжировки не только из живых 
или засушенных растений, но и из перьев, раковин, камешков 
и т. д., делая из них цветы, которые затем соединяют в ком-
позиции. Особенно во французском букете прорабатывается 
цвет – это или цветовая мозаика, или цветы одного колера.

Немецкий букет вошёл в моду с приходом стиля бидер-
мейер, сменившим классицизм. Бидермейеровский букет 
в виде свадебного букетика дошёл до наших дней и очень по-
пулярен.

На смену бидермейеровскому пришёл макартовский бу-
кет, названный так по имени своего создателя, австрийского 
художника Ганса Макарта. На его картинах цветы установ-
лены свободно, имеют натуральную форму, между ними по-
явились пространство и воздух. Макартовский букет в своё 
время сменил букет модерн с вычурными формами, кривы-
ми линиями. Немецкий модерн был тяжёлым, гротескно-
неестественным, а цветочные аранжировки перегруженными. 

Англия, отделенная от Европы морем, образовала свой, 
отличающийся от других стран характер цветочных компо-
зиций, который получил название английского. Компози-
ции основаны на форме треугольника, иногда устанавлива-
емого наклонно. Такие аранжировки получили наибольшую 
выразительность в эпоху царствования королевы Виктории 
(1837–1901). Для растительных аранжировок подбирались 
наиболее красивые и тяжёлые цветы. Для повышения эффек-
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та каждый цветок был оплетен гирляндой из мелких цветов. 
Типично традиционная английская растительная аранжиров-
ка – это букет на постаменте. Он устанавливался на обозре-
ваемом месте, окраска и стиль должны были гармонировать 
с окружающим. Из Англии пришла мода на создание букетов 
из засушенных растений. Современные аранжировки не тре-
буют большого количества цветов. Они могут также быть по-
строены из одних веток, листьев или других частей растения. 
Имя английского актёра и художника получила «линия Хо-
гарта», которую называют «линией красоты». Она связывает 
цветочную композицию в единое гармоничное целое.

Испанский букет часто составляют из цветущих расте-
ний одного цвета. Благодаря этому композиция не выглядит 
очень плотной и тяжёлой. 

Скандинавские флористы ввели в моду аранжировку, 
размещенную в нескольких сосудах, но объединенных одним 
стилем.

Американский букет формировался под влиянием раз-
личных европейских и восточно-азиатских стилей. До сих 
пор в цветочных композициях сочетаются европейская аран-
жировка и элементы икебаны. Цветовая гамма контрастная: 
желтая с красным и синим. 

В Японии с малых лет учат искусству икебаны, кото-
рому уже 13 столетий. На первом уроке икебаны рассказы-
вают притчу о мастере чайной церемонии Рекю. Он принёс 
в жертву все цветы своего сада, чтобы подчеркнуть их красо-
ту в одном – самом лучшем [4]. 

В России, во времена А.С. Пушкина, девушки корота-
ли долгие зимние вечера, составляя букеты из сухих листьев 
и цветов, которые затем наклеивали на картон. Это забытое 
занятие стало постепенно возрождаться лишь в конце 50 – 
начале 60-х гг. XX в. Массовое распространение флористи-
ки как особого вида творчества связано с именем москвички 
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З.А. Мамонтовой. Именно у неё возникла идея сделать деко-
ративное панно из высушенных листьев и растений. Её вы-
ставки привлекли внимание многочисленных зрителей. В ре-
зультате сначала в Москве, а затем и в других городах стали 
возникать секции флористики. За несколько десятков лет зна-
чительно усложнилась техника выполнения работ. Флористы 
научились «рисовать» тополиным пухом, имитировать живо-
пись, подражать графике. Расширилась и тематика компози-
ций – от панно из цветов и листьев до натюрмортов, поэтиче-
ских пейзажей, портретов и т. д. [3].

В процессе создания поделок у детей закрепляются зна-
ния эталонов формы, цвета. Формируются четкие и доста-
точно полные представления о явлениях окружающего мира. 
Развиваются навыки пространственного моделирования. Ра-
бота с флористическим материалом помогает в эстетиче-
ском воспитании детей. Потрясая пиршеством красок, мно-
гообразием видимых и осязаемых форм, природа питает во-
ображение. Только в дошкольном возрасте человек способен 
так непосредственно и искренне радоваться совершенству 
и гармонии природных форм, наделять их особым, тайным 
смыслом, превращая в своих фантазиях то в забавных зверу-
шек, то в необычный цветок. В зависимости от возникших 
ассоциативно-образных связей обыкновенные камешки, се-
мена, лепестки и т. д. вступают в сложные смысловые взаи-
моотношения. 

Флористика помогает раскрыться творческим способно-
стяим ребенка, выразить их наиболее полно через флористи-
ческие композиции, которые могут быть и нежными, и гру-
быми, и смешными, и грустными, и радостными, и робкими. 
Создание поделок, композиций, коллажей доставляет детям 
огромное наслаждение, когда они удаются, и великое огорче-
ние, если что-то не получается. В то же время у ребенка вос-
питываются воля и стремление добиваться положительного 



101

результата. Если ребенок не всегда может подобрать краску, 
чтобы выразить всю гамму цветов, изобразить правильную 
форму предмета (что снижает интерес к изобразительной де-
ятельности), то, работая с флористическим материалом, он 
может увидеть целое растение и даже пейзаж в одном цвет-
ке, листочке, а это более всего способствует развитию вооб-
ражения. Ребенок сразу видит результат, и если что-то не так, 
то может быстро поменять, исправить, не переделывая всю 
работу. Именно художественно практическая деятельность, 
творческая реализация вызывают у дошкольника наиболь-
шие трудности. Способность к фантазированию дается детям 
намного легче, чем техническое воплощение последующих 
за этим идей. Способ комбинированного использования раз-
личных природных материалов наиболее доступен детям, так 
как каждый выбранный материал несет в себе вполне опреде-
ленные художественные возможности. 

Цель занятий по флористике – дарить детям радость 
творчества, знакомить с историей возникновения флористи-
ки, развивать высшие психические функции дошкольников, 
способствующие успешному обучению в школе. Основными 
задачами являются:

– развитие эстетического восприятия и художественно-
го вкуса;

– развитие у дошкольников умения видеть необычное 
в обычных предметах;

– обучение детей различным приемам преобразования 
природного материала и пространственному моделирова-
нию.

В основу развития творческих способностей могут быть 
положены следующие принципы: 

– принцип доступности, т. е. флористический материал 
должен быть прост, доступен детям в работе, привлекать их 
внимание формой, яркостью цвета, безопасен;
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– принцип постепенного усложнения по структурным 
элементам флористики (по материалу, по способам работы, 
по построению композиции);

– принцип постепенного изменения роли воспитателя 
в творческой деятельности детей; 

 При создании флористических композиций или образов 
условно можно выделить три этапа взаимодействия взросло-
го и ребенка. 

I этап – взрослый знакомит детей с таким видом деятель-
ности, как флористика, демонстрирует флористический ма-
териал и способы изготовления поделок, композиций, кол-
лажей для решения творческих замыслов. Ребенок осваива-
ет первичные навыки работы с флористическим материалом.

II этап – осуществляется совместная деятельность ре-
бенка и взрослого (работа по образцу) с элементами детско-
го творчества.

III этап – самостоятельная творческая деятельность де-
тей, как индивидуальная, так и коллективная. Взрослый ис-
полняет роль помощника детям.

Тематическая последовательность проведения занятий 
согласно вышеназванным этапам представлена в таблице 1.

 Таблица 1

тематическая последовательность занятий
Этапы обучения Серии занятий

I этап. Ведущая роль 
принадлежит взросло-
му

Знакомство с флористикой.
Знакомство с флористическим материалом.
Знакомство с флористическим коллажем.
Знакомство с флористической композицией

II этап. Совместная де-
ятельность ребенка 
и взрослого

«Цветик-семицветик».
«Уж небо осенью дышло».
«Осенний букет»

III этап. Самостоятель-
ная деятельность детей 

«Времена года» (работа парами).
«Волшебный сад» (коллективная работа).
Индивидуальная работа (по замыслу ребенка)
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Серия занятий «Знакомство с флористикой». Занятия на-
правлены на эмоциональную отзывчивость детей, на созда-
ние мотивации и интереса к флористике. Демонстрируются 
готовые коллажи, композиции, поделки, фотографии, журна-
лы. Краткое знакомство с историей флористики. 

Серия занятий «Знакомство с флористическим матери-
алом». Знакомим детей с использованием засушенных ли-
стьев, цветов, трав, плодов, ткани. С техническими приёма-
ми соединения материала для создания образа на плоскости 
в объёмном коллаже, композиции.

Серия занятий «Знакомство с флористической компози-
цией». На этих занятиях даём понятие флористической ком-
позиции, продолжаем знакомство с используемым материа-
лом, способами отображения эмоций через символический 
строй цветовых отношений.

Серия занятий «Цветик-семицветик». Детям предлага-
ются элементы изображения цветка. Задача детей – создать 
фантастический образ «цветок». Эти занятия направлены 
на освоение приёма построения образов воображения – аг-
глютинации. 

Серия занятий «Уж небо осенью дышло». Детям пред-
лагается на основе использования монотипии, с включени-
ем флористического материала, создать целостную картину 
осеннего пейзажа.

Серия занятий «Осенний букет». На этих занятиях дети 
выражают свои чувства к данному времени года, используя 
флористический материал. Занятия развивают воображение, 
сообразительность, учат детей мыслить самостоятельно. 

Серия занятий «Времена года» направлена на совмест-
ное творчество детей, на развитие умения в отдельном эле-
менте видеть целый образ и от имеющегося элемента продол-
жать рисунок, придерживаясь единой темы. 

Серия занятий «Волшебный сад». Детям предлагается 
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создать необыкновенный сад, используя флористический ма-
териал, опыт работы. Занятия направлены на выражение соб-
ственного видения образа для создания общей картины.

Серия индивидуальных работ (по замыслу ребенка). Де-
тям предлагается создать собственную композицию, исполь-
зуя имеющиеся материалы. Занятия направлены на самосто-
ятельную творческую активность детей.

В таблице 2 представлен примерный тематический план 
занятий по флористике, где не указывается количество часов 
на выполнение заданий. Педагог в зависимости от подготов-
ленности детей распределяет количество часов на каждую 
тему, так как каждая группа детей требует различного коли-
чества часов на усвоение темы. 

 Таблица 2

примерный тематический план занятий по флористике
Месяц  Тема Содержание. Задачи Материал

1 2 3 4
Сентябрь Знакомство 

с флорис-
тикой

Знакомить детей с поня-
тием «флористика», фло-
ристическим материа-
лом, коллажем, воспиты-
вать желание занимать-
ся данным видом изобра-
зительной деятельности, 
развивать воображение 
и эстетический вкус

Готовые компо-
зиции, коллажи, 
журналы по фло-
ристике, листья, 
сухоцветы, ветки, 
камни, ракушки, 
вазы, флористиче-
ская губка

Октябрь Цветик-
семицветик

Учить детей создавать 
плоскостной коллаж, ис-
пользуя флористический 
материал. Формировать 
художественный вкус 
и умение подбирать кра-
сивые сочетания лепест-
ков, листьев и семян

Картон, трафарет, 
клей, засушенные 
листья, цветы, 
трава, семена
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4

Ноябрь Волшеб-
ный сад 
(коллектив-
ная работа)

Учить детей создавать 
сказочный образ, исполь-
зуя индивидуальные ра-
боты. Учить детей само-
стоятельно подбирать ма-
териал, вносить в работу 
необходимые изменения, 
согласовывать свои же-
лания с желаниями дру-
гих детей

Большой лист ват-
мана, клей, трава, 
трафареты, цветы, 
засушенные ли-
стья, сухоцветы, 
семена

Декабрь Новогодняя 
композиция

Учить детей создавать 
флористическую компо-
зицию, используя ранее 
приготовленный матери-
ал, природный матери-
ал, новогодние атрибуты 
(свечи, мишура, игруш-
ки). Воспитывать инте-
рес и желание самостоя-
тельно создавать компо-
зиции, развивать вообра-
жение, память, эстетиче-
ское восприятие

Веточки хвойных 
деревьев, мох, 
ягоды рябины, 
свечи, вазы, кор-
зинки, коробки, 
шишки, мишура, 
игрушки, флори-
стическая губка

Январь Веточки 
в снегу

Учить детей самостоя-
тельно готовить матери-
ал для композиций, ис-
пользуя различные прие-
мы создания образа. Вос-
питывать аккуратность 
в работе и трудолюбие

Ветки листвен-
ных деревьев, вет-
ки хвойных дере-
вьев, гуашь, клей, 
мелкий пено-
пласт, кисти, вазы

Февраль Подарок 
папе

Учить детей использо-
вать бросовый материал 
для создания коллажей. 
Развивать внимание, фан-
тазию. Воспитывать ак-
куратность в работе, лю-
бовь к родителям

Картон, короб-
ки, рамки, скорлу-
па ореха, семена, 
крупа, клей, ки-
сти, гуашь
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1 2 3 4
Март Открытка 

маме
Закреплять умение де-
тей использовать в рабо-
те флористический мате-
риал, самостоятельно соз-
давать коллажи. Развивать 
чувство цвета и формы

Картон, ткань, су-
хоцветы, трава, 
клей, кисти, лен-
точки

Апрель Праздник 
Пасха

Давать представление 
о православном праздни-
ке, когда и как его отме-
чают, какие подарки гото-
вят (композиции с игруш-
ками и с раскрашенными 
яйцами)

Ветки с распус-
кающимися ли-
стьями, клей, рас-
крашенные яйца, 
кисти, птички, за-
йчики, пластилин, 
тесьма

Май Весна крас-
на (коллек-
тивная ра-
бота)

Закреплять у детей зна-
ния, умения использова-
ния флористического ма-
териала. Осуществляя 
свой замысел, учитывать 
общий интерес. Развивать 
память, мышление, фан-
тазию, эстетический вкус

Ветки, трава, цве-
ты, флористиче-
ская губка, тесь-
ма, клей, коробки, 
мох, камни

Июнь Индиви-
дуальная ра-
бота (по за-
мыслу ре-
бенка)

Развивать воображение, 
навыки самостоятель-
ной творческой работы. 
Активизировать память, 
мышление, внимание 

Картон, трава, 
клей, засушенные 
листья, цветы, мох, 
семена, веточки, 
семена, косточки 
от орехов и фрук-
тов и другое

Занятия по флористике рассчитаны на детей старшего 
дошкольного возраста. Продолжительность занятий 20–25 
минут один раз и более в неделю. Количество детей не более 
6 человек, т. к. педагог работает индивидуально. В детском 
саду воспитатель определяет количество занятий в неделю, 
а также сложность задания в зависимости от конкретных об-
стоятельств с учетом индивидуальных возможностей детей. 

Окончание табл. 2



Каждое занятие строится в зависимости от темы и кон-
кретных задач, которые ставит перед собой педагог. Во всех 
занятиях можно структурно выделить четыре части: 

– предварительная работа: демонстрация готовых ком-
позиций, коллажей;

– программное содержание: объяснение задания, выбор 
способа выполнения задания; 

– практическая часть: педагог-наблюдатель-партнер по-
могает, даёт рекомендации по ходу выполнения задания;

– анализ выполненных работ: эта часть занятия итоговая 
и осуществляется только после того, как ребенок закончит свою 
работу. Аналогичную роль выполняют и выставки работ детей.

Современная флористика включает в себя различные виды 
создания образов, при этом используются разнообразные мате-
риалы и предметы. В процессе работы с природным материалом 
дошкольники познают свойства этих материалов, возможности 
их преобразования и использования в композициях, совершен-
ствуется работа руками. Обучение техническим приёмам идёт 
параллельно с развитием творчества детей. По своему содер-
жанию занятия флористикой развивают художественный вкус, 
индивидуальность, воспитывают организованность и аккурат-
ность при работе с флористическим материалом, умение плани-
ровать творческий процесс через партнерство со взрослым. 

Шаг за шагом, узнавая тайны растений, ребенок совер-
шенствует свои творческие способности. Придумывая ком-
позиции, он уже не только копирует природу – он создает, об-
щается, фантазирует…
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РаЗДел 3.
пСихОлОгО-пеДагОгичеСкие 
УСлОвия СОпРОвОжДения РаЗвития 
СпОСОбнОСтей Детей 

Создание условий в дошкольном образовательном 
учреждении для развития способностей детей 
в различных видах деятельности
(из опыта работы НДОУ №192 ОАО «РЖД»)

 Л.В. Ануфриева, С.В. Койвестонена, Н.А. Овчинникова 
 г. Красноярск

В современном обществе жизнь становится разнообраз-
нее и сложнее и требует от человека не шаблонных, привыч-
ных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 
ориентации, творческого подхода к решению задач, развития 
различных способностей.

Способности – это индивидуально-психологические осо-
бенности человека, которые имеют отношение к успешности 
выполнения одного или нескольких видов деятельности.

Феномен человеческой одаренности издавна привлека-
ет внимание мыслителей, философов, людей искусства. Сре-
ди самых интересных и загадочных явлений природы детская 
одаренность, несомненно, занимает одно из ведущих мест. 
Проблемы её диагностики и развития волнуют педагогов 
и психологов на протяжении многих столетий. Интерес к дан-
ному феномену в настоящее время достаточно высок.

Это, во-первых, объясняется значимостью способностей 
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для развития личности, а во-вторых, возросшей потребно-
стью общества в людях, обладающих нестандартным мыш-
лением, умеющих творчески подходить к решению задач, 
способных созидать новое в различных сферах жизни.

Конечно, неспособных детей нет, все дети имеют боль-
шие потенциальные возможности. Доказано, что каждый ре-
бенок, пришедший в наш мир, щедро наделен самыми разны-
ми задатками; что способности есть у каждого, причем они 
комплексны; что все дары природы можно и нужно разви-
вать; что неспособность к одному компенсируется способно-
стью к чему-то другому. 

Общепризнано, что способности формируются в дея-
тельности, именно в ней ребёнок познаёт себя, собственные 
возможности, приспосабливает свои силы к её требованиям, 
формирует в себе недостающие свойства. Поэтому деятель-
ность можно рассматривать как источник, фактор формиро-
вания и развития способностей. Ребёнок путём проб открыва-
ет новые варианты, вырабатывает характерную для него уме-
лость, в которой суммируются исторический и личный опыт.

Педагогический коллектив нашего детского сада в тече-
ние последних лет ведет систематическую целенаправлен-
ную работу по созданию условий для эффективного разви-
тия способностей каждого ребенка в различных видах дея-
тельности.

Развитие творческих способностей происходит через те-
атрализованную деятельность, включающую в себя боль-
шинство приемов и форм работы, которые позволяют раз-
вивать творческие способности, воображение, коммуника-
тивные способности и адекватную самооценку. Кроме того, 
у ребенка развивается умение комбинировать образы, интуи-
ция, смекалка, изобретательность, способность к импровиза-
ции. Дети становятся более раскрепощенными, общительны-
ми; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 
публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 
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Содержание театрализованной деятельности пред-
ставлено следующими направлениями: 

– просмотр кукольных, театральных спектаклей и бесе-
ды по ним; 

– разыгрывание разнообразных потешек, сказок, стихот-
ворений и инсценировки различных художественных произ-
ведений; 

– участие в постановках детского театра «Колокольчик»;
– упражнения по формированию выразительности ис-

полнения (вербальной и невербальной), театральные этюды;
– упражнения по эмоционально-личностному развитию 

детей дошкольного возраста; 
– психогимнастика.
Для развития творческих способностей через театрали-

зованную деятельность организуем построение среды в груп-
пах нашего детского сада, с учётом интересов, предпочтений, 
потребностей, способностей детей. Насыщая ее разнообраз-
ным игровым материалом: пальчиковый театр, театр би-ба-бо, 
атрибуты для ряжения, различные виды настольного театра. 

К театрализованной деятельности дети начинают приоб-
щаться с младших групп, малыши ходят на спектакли стар-
ших детей, с удовольствием играют в кукольный театр, орга-
низовывают самостоятельно сюжетно-ролевые игры в кото-
рых и проявляются способности детей. Дети старшей и под-
готовительной к школе групп участвуют в постановке спекта-
клей. В театре «Колокольчик» ведется работа по выявлению 
и развитию одаренности у детей.

Родители являются активными участниками всех этапов 
работы по театрализованной деятельности. Участвуя в поста-
новке спектаклей, они могут раскрыть в своём ребёнке актёр-
ские способности и таланты.

Результатом организованной работы являются спектак-
ли, в которых принимают участие дети, педагоги и родите-
ли. Большинство сценариев, написаны педагогами детского 
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сада. В каждом спектакле используются музыкальные этю-
ды, а также элементы спортивных танцев. Что позволяет вы-
являть и развивать музыкальные и спортивные способности 
воспитанников. 

Наряду с театральной деятельностью развитие способно-
стей детей в нашем детском саду происходит через художе-
ственную деятельность. Художественная деятельность от-
вечает психологическим и эмоциональным потребностям ре-
бенка и развивает его творческие способности. 

Занимаясь нетрадиционными формами изобразительной 
деятельности, такими как: тестопластика, рисование паль-
цами, смятой бумагой, поролоном, оттисками различных пе-
чатей, рисование с использованием различных техник: грат-
таж, монотипия, набрызг гуашью, выдувание краски через со-
ломинку, акварель с солью, дети активно вовлекаются в мир 
творчества. Творческие способности связаны с воображением 
и позволяют ребенку находить оригинальные способы и сред-
ства решения задач, придумывать сказку или историю, созда-
вать замысел игры или рисунка.

Проектная деятельность также способствует развитию 
познавательных способностей детей. Использование проек-
тов позволяет сделать образовательный процесс разносторон-
ним, гармоничным, интересным. Мы организуем проекты, 
различные по виду, продолжительности и тематике: «Превра-
щения воды», «Огород круглый год», «Мир вокруг нас», «По-
можем тем, кто рядом», «Путешествие по нашему городу», 
«Новогодние чудеса», «Яркое лето» и многие другие. Про-
ектная деятельность способствует развитию познавательных 
и творческих способностей.

Знание иностранных языков является неотъемлемой ча-
стью современного мира. В связи с этим возникает актуаль-
ность обучения языкам уже в дошкольном детстве. Что, в свою 
очередь, позволяет развить у дошкольника языковые, интел-
лектуальные, познавательные и креативные способности.
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Для более продуктивного усвоения изучаемого материала 
детям предлагается самостоятельно решить простейшие по-
знавательные задачи, отгадать загадки, подобрать персонажам 
любимых мультфильмов рифмовки, песенки и скороговорки. 

Наиболее эффективно образовательная деятельность 
проходит в форме театрального представления, на котором 
дети являются активными зрителями и непосредственными 
участниками. Такая форма работы позволяет не только разви-
вать речевые способности детей, но и стимулировать разви-
тие коммуникативных и творческих способностей. Использо-
вание игры как основного вида деятельности обеспечивает за-
интересованность детей при восприятии материала, а также 
снимает возможные языковые трудности. 

Доступность и посильность обеспечиваются четким от-
бором лексических тем, которые интересны детям («Давай-
те познакомимся», «Цветной мир», «Игрушки», «Мой лю-
бимый детский сад», «Любимые сказочные герои», «Празд-
ники» и т. д.), а также яркой привлекательной наглядностью 
(игрушки би-ба-бо для разыгрывания диалогов, мультиплика-
ционные фильмы, развивающие программы с использовани-
ем ИКТ). Чередование различных видов деятельности, посто-
янная физическая активность детей во время образовательно-
го процесса способствуют тому, что ребенок не утомляется, 
а переключается с одного вида деятельности на другой.

При создании в ДОУ благоприятных условий ребенок 
может пройти путь от первых проявлений, склонности до яр-
кого рассвета способностей, одаренности. 
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предметно-развивающая среда 
как средство развития поисково-исследовательской 
активности дошкольников

В.М. Благинина
г. Железногорск

Современное общество нуждается в активной лично-
сти, способной к познавательно-деятельной самореализа-
ции, к проявлению исследовательской активности и твор-
чества в решении жизненно важных проблем. Следователь-
но, дошкольное образование призвано обеспечить самораз-
витие и самореализацию ребенка, способствовать развитию 
исследовательской активности и инициативы дошкольника 
(Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, O.Л. Кня-
зева). На наш взгляд, насыщенная предметно-развивающая 
среда позволяет это сделать.

Образовательная программа МКДОУ № 70 «Дюймовоч-
ка» состоит из двух частей: в основной части нами использу-
ются технология и содержание программы «Детство», а в ва-
риативной её части – парциальная программа «Наш звёздный 
дом». В программе «Детство» есть две образовательные об-
ласти, в которых развитию поисково-исследовательской ак-
тивности дошкольников уделяется большое внимание. Это 
образовательная область «Познание» и образовательная об-
ласть «Художественное творчество». 

Организованная в дошкольном учреждении предметно-
развивающая среда способствует познанию многообразия 
свойств и качеств окружающих предметов, развитию сенсор-
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ной культуры, кругозора и познавательно-исследовательской 
деятельности в природе, математических представлений, 
продуктивной деятельности и детского творчества. 

Игровое пространство групп смоделировано таким обра-
зом, чтобы каждый ребёнок имел возможность свободно за-
ниматься любимым делом. Оборудование размещено по сек-
торам (центрам развития). Содержание центров организова-
но с учётом возрастных особенностей и зон ближайшего раз-
вития детей. Например, в группах раннего и младшего воз-
раста есть сенсорно-моторные уголки, где дети знакомятся 
с разными видами сенсорных эталонов и способами обследо-
вания предметов, а в группах старшего возраста – уголки экс-
периментирования. По мере накопления чувственного опы-
та дети самостоятельно или совместно с воспитателями при-
меняют освоенные эталоны для анализа предметов. Данные 
уголки экспериментирования развивают активность и само-
стоятельность познания, обогащают способы познания:

– дети учатся устанавливать связи и зависимости;
– обосновывать своё мнение и доказывать точку зрения;
– решать проблемно-поисковые ситуации;
– осуществлять исследовательский поиск ответов на во-

просы. Уголки от возраста к возрасту становятся всё более 
насыщенными разными материалами, приборами, схемами 
и познавательной литературой.

Для развития познавательно-исследовательской дея-
тельности в каждой группе создан уголок природы, который 
включает комнатные растения, место для опытов, место для 
посадок и наблюдений, календари природы и погоды. Пред-
ставление о природе является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Это со-
держание интегрируется практически со всеми образователь-
ными областями. Созданные макеты («Ферма», «Арктика», 
«Юрский период» и др.) – это примеры интеграции экологи-
ческого содержания с другими образовательными областями: 
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«Художественное творчество», «Социализация», «Коммуни-
кация». 

Для развития математических представлений в груп-
пах организованы игротеки, где представлено всё многооб-
разие игр: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и дидактиче-
ский материал к ним, развивающие игры, головоломки, твор-
ческие задания. Кроме игротек, в детском саду существует 
мини-музей измерительных приборов. Для его организации 
нами был использован метод системного оператора, который 
способствует формированию проектно-исследовательских 
умений и навыков, умений самостоятельно анализировать 
и систематизировать полученные знания, развитию творче-
ского и логического мышления, воображения. 

Для развития продуктивной деятельности и детско-
го творчества в группах созданы уголки творчества, в кото-
рых собраны материалы для рисования, лепки, аппликации, 
различного конструирования. Технические способности эф-
фективнее всего развивает конструирование, поэтому в дет-
ском саду в изобилии представлены тематические конструк-
торы и геометрические формы. Важное место занимают 
технологические карты, опорные схемы, чертежи, условно-
графические модели. Они способствуют развитию конструк-
торского и самостоятельного мышления дошкольников. 
Творческое экспериментирование с изобразительными мате-
риалами, знакомство с изобразительными техниками, круж-
ки тестопластики и бисероплетения, персональные выставки 
позволяют успешно развивать творческую активность детей. 

Кроме этого, в группах детского сада имеются модели 
летательных аппаратов, выполненных из бросового матери-
ала в совместной деятельности детей с воспитателями, ро-
дителями и сотрудниками космического предприятия ОАО 
«Информационные спутниковые системы» имени М.Ф. Ре-
шетнёва». Успешное взаимодействие с одним из градообра-
зующих предприятий города повлияло на выбор программы 
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«Наш звёздный дом». Цель данной программы: формирова-
ние у дошкольников познавательного интереса к космиче-
ской сфере, базовых представлений о космосе, приобщение 
детей к наследию космической отрасли. 

В этой связи в группах созданы уголки: «Загадки Вселен-
ной», «Юный астроном», «Наш космический адрес», «Наш 
звёздный дом», «Этот загадочный Космос». В данных угол-
ках представлены: картотека различных видов игр, познава-
тельная и художественная литература, иллюстрации, фото-
графии, модели, макеты. Содержание уголков вызывает жи-
вой интерес дошкольников, развивает игровое фантазирова-
ние, креативные способности. 

Очевидно, что дошкольники – прирождённые исследова-
тели, и тому подтверждение их любознательность, постоянное 
стремление к экспериментированию, желание самостоятельно 
находить решение в  проблемной ситуации. Задача педагога – 
не пресекать эту деятельность, а, наоборот, активно помогать. 

Таким образом, обеспечивая активную, разнообраз-
ную деятельность, эмоционально насыщенное содержание 
предметно-развивающей среды, коллектив учреждения спо-
собствует развитию поисково-исследовательской активности 
дошкольников, продуктивных форм мышления, креативных 
качеств личности.
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технологии рационального обучения 
и воспитания детей с учетом индивидуальных 
возможностей и способностей

О.В. Груздева
г. Красноярск

В современных условиях реформирования системы до-
школьного образования основной линией преобразований 
стал переход на личностно ориентированное взаимодействие 
педагога с детьми. 

П.П. Блонский говорил: «Хороший учитель отличается 
от плохого тем, что умеет видеть индивидуальные особенно-
сти детей; для хорошего учителя все ученики разные, а для 
плохого – одинаковые». Ш.А. Амонашвили, как бы продол-
жая эту мысль, подчеркивал, что обучение должно быть «ва-
риативным к индивидуальным особенностям» школьников, 
оно должно эти особенности признавать и «защищать». 

В теории современной педагогики индивидуальный подход 
рассматривается как широкий принцип, предполагающий обу-
чение и воспитание коллектива детей, осуществляемое посред-
ством педагогического воздействия на каждого ребенка, с уче-
том знаний его особенностей и условий жизни. Индивидуально-
личностный подход требует от воспитателя большого терпения, 
любви к детям, умения разобраться в сложных проявлениях ре-
бенка, подобрать «ключик» к его внутреннему миру.

Индивидуально-личностный подход оказывает положи-
тельное влияние на формирование личности каждого ребен-
ка, если он осуществляется в определенной системе: изуче-
ние и установление причин формирования особенностей ха-
рактера и поведения, знание природных составляющих лич-
ностного развития; определение соответствующих средств 
и методов, четких организационных форм индивидуального 
подхода к каждому ребенку в общей педагогической работе 
со всеми детьми [2].



118

Организация учебно-воспитательного процесса, при 
которой выбор способов, приемов, темпа обучения и воспи-
тания учитывает индивидуальные особенности детей, уров-
ни развития их способностей, определяется как индивидуа-
лизация. 

Индивидуализация не должна быть абсолютной. Во вни-
мание должны приниматься лишь те отличия, которые так 
или иначе проявляются и оказываются важными в процес-
се обучения. Например: быстрота, темп, работоспособность, 
сосредоточенность, переключаемость, отвлекаемость внима-
ния, скорость восприятия. Все это особенности динамиче-
ской стороны психической жизни, обусловленные природны-
ми особенностями.

Многочисленными исследованиями доказано, что наи-
более продуктивной концепцией развития психологической 
индивидуальности ребенка дошкольного возраста являет-
ся биологическая. Среди биологических предпосылок ин-
дивидуальности преимущество имеют и выступают в каче-
стве основных признаки нервной системы (тип ВНД, темпе-
рамент) [3]. 

Свойства нервной системы имеют генотипическую при-
роду и в этом смысле понимаются как консервативные, ста-
бильные характеристики высшей нервной деятельности че-
ловека. Но они не предопределяют никаких фиксированных 
форм поведения, а служат почвой, благодаря которой легче 
складываются одни формы поведения и труднее – другие. 
Знание этой «почвы», умение выделять и учитывать прояв-
ления свойств нервной системы в поведении и деятельно-
сти детей помогут педагогу найти адекватные приемы рабо-
ты с ними и повысить уровень педагогического воздействия 
на них, создать оптимальные условия для интеллектуального 
и личностного развития каждого ребенка, помочь избежать 
перегрузок и нервно-психического напряжения. 

Таким образом, знание природных особенностей детей 
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и умение учитывать их в педагогической деятельности и есть 
основа индивидуализации обучения.

На сегодняшний день предпринимаются попытки учиты-
вать природные особенности и характеристики детей при по-
строении воспитательно-образовательного процесса. Общие 
ориентиры и опыт такой деятельности представлен в следу-
ющих документах, пособиях и рекомендациях.

– Федеральные государственные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования. Приказ Министерства образования и науки № 665 
от 23 ноября 2009.

– Воспитатель и дети: источники роста / под ред. В.А. Пет-
ровского.

– Построение развивающей среды в дошкольном учреж-
дении / под ред. В.А. Петровского, А.М. Клариной, Л.А. Смы-
виной.

– Михайленко Н., Короткова Н. Дошкольное образова-
ние: ориентиры и требования к обновлению содержания.

– Образовательная программа «Шаг за шагом».
– Педагогические системы М. Монтессори, Р. Штайне-

ра и др.
Приведем обобщенный опыт некоторых педагогов Крас-

ноярска и Красноярского края, которыми осуществлялось 
комплексное изучение индивидуальных особенностей де-
тей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Основной целью психолого-педагогической де-
ятельности педагогов стал подбор наиболее оптимальных 
методов и приемов обучения и развития детей с учетом их 
индивидуально-личностных особенностей. Например, руко-
водство игровой деятельностью детей младшего дошколь-
ного возраста с учетом их индивидуальных коммуникатив-
ных стилей и личностных особенностей (из опыта работы 
Амелиной Е.И., д/с 22, г. Зеленогорск, Красноярский край, об-
разовательная программа «Развитие»).
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Для грамотного руководства сюжетными играми до-
школьников необходимо знание нормативов игрового взаи-
модействия и индивидуальных (природных) особенностей 
детей. 

Приведем нормативы организации сюжетно-ролевой 
игры в рамках программы «Развитие».

К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры – 
условными предметными действиями. Действия с предме-
тами «понарошку» подготавливают возможность понима-
ния ребенком того, что он и сам может быть в игре «мамой», 
«доктором».

Деятельность педагога направлена на формирование 
у ребенка четвертого года жизни определенных игровых на-
выков и умений:

– принимать и обозначать игровую роль;
– реализовывать специфические ролевые действия, на-

правленные на партнера-игрушку;
– развертывать парное ролевое взаимодействие с воспи-

тателем, а затем и со сверстниками;
– владеть элементарным ролевым диалогом.
– Воспитатель руководит игрой детей, постепенно 

усложняя ее в следующей последовательности.
  – Воспитатель развертывает на виду у детей игру с ку-

кольным персонажем, демонстрируя образец игровых дей-
ствий. В основе сюжетов игр лежат бытовые темы: готовим 
обед для куклы, кормим куклу, укладываем спать и пр.

  – Предлагает детям самостоятельно выполнить такие 
же по смыслу действия.

  – Воспитатель берет на себя основную роль и привле-
кает ребенка к совместной игре, предлагая ему дополнитель-
ную роль. Это роли типа: доктор – больной, Айболит – боль-
ные звери, мама – дочка и др.

  – Воспитатель подключается к игре ребенка, беря 
на себя уже дополнительную роль. Тематическое содержание 
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игр на данном этапе зависит от уже начавшейся игры ребен-
ка, его замысла.

  – Воспитатель берет на себя основную роль и втягива-
ет в свою игру последовательно 2–3 детей, предлагая им оди-
наковые дополнительные роли по отношению к своей. Темы 
сюжетов различные: шофер – пассажиры, продавец – покупа-
тели, волк – поросята. 

  – Воспитатель предлагает основную роль ребенку, себе 
берет дополнительную и привлекает на такую же допол-
нительную роль второго ребенка. Тот же тип сюжетов, что 
и на предыдущем этапе.

  – Воспитатель втягивает 2–4 детей в игру по мотивам 
известных сказочных сюжетов. Берет на себя первую появля-
ющуюся по сюжету роль, взаимодействует со вторым персо-
нажем, ориентирует его на взаимодействие с третьим и т. д. 
Игры проводятся по мотивам сказок: «Теремок», «Волк и коз-
лята», «Лиса и заяц» и других.

Зная алгоритм руководства сюжетно-ролевыми играми, не-
обходимо учитывать и индивидуальный коммуникативный стиль 
каждого ребенка в процессе организации с ним сюжетных игр.

Рассмотрим подробнее, как возможно осуществить ру-
ководство сюжетными играми ребенка с чертами меланхоли-
ка и агрессивным поведением. Такой ребенок обладает повы-
шенным чувством справедливости, убежден в собственной 
правоте, враждебно воспринимает критику или возникнове-
ние противоречивых ситуаций, обидчив, вспыльчив, недру-
желюбен, малообщителен. В работе с таким ребенком необ-
ходимо решить следующие развивающие задачи. 

1. Формировать умение доброжелательно воспринимать 
мнение партнера по игре, учитывать его интересы;

2. Способствовать формированию сдержанности;
3. Развивать дружелюбие, доверие к другим;
4. Формировать навыки игрового взаимодействия с пар-

тнером;
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5. Обогащать ролевую речь, активизировать ролевой ди-
алог.

Достижению поставленных задач способствовали сле-
дующие приемы:

– привлечение к выполнению второстепенных ролей, ко-
торые по сюжету подчиняются основной роли. Например, 
действия пациента определяются действиями врача. Подоб-
ное взаимодействие позволяет ненавязчиво сдерживать ре-
бенка; создание благоприятных условий для совместных игр, 
организация парного игрового взаимодействия с доброже-
лательными, общительными детьми; использование приема 
«замыкания» детей друг на друга. В завершение игры под-
черкиваем, что было интересно играть потому, что играли 
вместе, не спорили, были внимательны друг к другу.

При разыгрывании сказок детям предлогалось выпол-
нить роль зрителя и понаблюдать, соответствуют ли речь 
и поведение героев литературному замыслу. Также детям да-
вали понять, что несдержанность, обидчивость могут только 
разрушить игру.

Другие примеры рационального, индивидуально-
ориентированного обучения и воспитания представлены 
в практике ряда образовательных учреждений края и города 
(МБДОУ № 204, 206, 207, 211, 4, МКДОУ «Родничок», г. Бо-
родино) и являются предметом материалов по распростра-
нению опыта.
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Развитие способностей детей в процессе формирования 
элементарных математических представлений

 Л.М. Аксенова, Е.В. Курбанова
г. Красноярск

В дошкольном детстве закладываются основы развития 
личности и формируются творческие способности, способно-
сти к саморазвитию, самосовершенствованию, умения справ-
ляться с возрастающим потоком проблем. Важным услови-
ем развития способностей детей является продуманное соче-
тание традиционных и современных методов и приемов, их 
многообразие. Проблема обеспечения условий для развития 
способностей дошкольника в формировании элементарных 
математических представлений актуальна для дошкольно-
го образования в целом: современному обществу нужна лич-
ность, обладающая богатым творческим потенциалом, уме-
ющая справляться с растущим потоком проблем. Принципи-
ально новые подходы к воспитанию и образованию дошколь-
ников предполагают целенаправленные действия педаго-
гов по развитию их творческих способностей. Н.Н. Поддья-
ков отмечал, что в возрасте 4–6 лет интенсивно формируются 
и развиваются навыки и умения, способствующие изучению 
окружающего мира и воздействию на него с целью измене-
ния. Накопление опыта практических действий, определен-
ный уровень развития памяти, воображения создают ситуа-
цию уверенности в своих силах. Исследования Л.С. Выгот-
ского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и других показывают, 
что в старшем дошкольном возрасте появляется новый тип 
деятельности – творческий. Он рождает возможность идти 
от мысли к ситуации.

Современные требования к развивающему обучению 
в период дошкольного детства диктуют необходимость соз-
дания новых форм игровой деятельности, при которой бы 
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сохранялись и синтезировались элементы познавательного, 
развивающего, речевого общения. 

Обучение детей математике, развитию способности к ре-
шению математических задач успешно реализуется в игре. 
В исследованиях отечественных педагогов и психологов под-
черкивается многоплановая взаимосвязь и взаимозависи-
мость игры и обучения. В играх актуализируется интеллекту-
альный опыт, конкретизируются представления о сенсорных 
эталонах, совершенствуются умственные действия, накапли-
ваются положительные эмоции, которые повышают познава-
тельный интерес дошкольника.

Одна из форм деятельности, способствующая разви-
тию способностей ребенка к математике, развитию логиче-
ского мышления, – игровые проблемно-практические ситуа-
ции. Педагог знакомит детей с понятиями, терминами, знака-
ми и символами, способами действий; создает условия, кото-
рые побуждают их применять уже имеющиеся знания в прак-
тической деятельности и дающие возможность применять 
и изобретать новые решения нестандартных заданий, рас-
сматривать заданные условия с нескольких точек зрения, вы-
двигая разные пути решения. Задачи по развитию элементар-
ных математических представлений («объединение по фор-
ме, цвету, размеру, величине») – лишь первый этап по разви-
тию способностей ребенка в этом виде деятельности. 

Игровая проблемная ситуация предполагает нарушение 
привычной организации учебной деятельности, когда каж-
дый ребенок получает задание и выполняет его, используя 
те навыки, которые приобрел в процессе обучения, а педа-
гог оценивает быстроту и аккуратность выполнения задания. 
Игровая проблемная ситуация создает препятствие или осо-
бые условия, которые не позволяют ребенку идти привыч-
ным путем, организовать свою деятельность. В данном слу-
чае он сам должен подобрать материал, эталон, мерку и вы-
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брать пути решения. На первых порах он выбирает практиче-
ский путь решения и только потом начинает рассуждать о тех 
действиях, которые надо совершить.

Оптимальный вариант – работа в подгруппе. Дети про-
говаривают условия и способы решения, объясняют партне-
рам свое решение, выслушивают возражения, аргументи-
руют свои действия. Коллективное обсуждение становится 
продуктивным при решении проблемной ситуации. Акценты 
переносятся на поисковую и эвристическую деятельность. 
Дети сначала применяют знакомые способы решения ситу-
ации (определить на глаз, примерить, приставить, пройти 
практически этот путь), затем воспитатель ставит такие усло-
вия, где осуществление практических действий невозмож-
но. Сначала идут теоретические рассуждения, а затем – прак-
тическое применение. Дети спорят, рассуждают, обсуждают 
разнообразные варианты, объясняют их друг другу. Роль каж-
дого ребенка в решении таких ситуаций зависит от инициа-
тивности ребенка, активности, любознательности, лидерских 
качеств (умение общаться со сверстниками, принимать точ-
ку зрения других или аргументированно отстоять свою). Так 
проявляются способности в разных видах деятельности. Ли-
дерами становятся те дети, которые эрудированы, предлага-
ют большее количество вариантов. Игровая же мотивировка 
поддерживает интерес на протяжении всего времени реше-
ния проблемной ситуации. Так, проблемно-практические си-
туации имеют свои преимущества в развитии элементарных 
математических способностей ребенка: решение нестандарт-
ных практических ситуаций, приобретение опыта поиско-
вой деятельности, отработка алгоритма поискового решения, 
усвоение познавательной информации, исчезновение боязни 
ошибок, возможность взаимообучения партнеров, возникно-
вения интереса к такому виду деятельности.

Трудности использования игровых проблемно-практи-
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ческих ситуаций состоят в том, что дети недостаточно гото-
вы к интеллектуально-познавательному диалогу со взрослы-
ми. Роль педагога в этом неоспорима, только умелое, «тон-
кое» руководство, без видимой опеки выполняя определен-
ную игровую роль, направлять на определенную поисковую 
деятельность, избегая авторитетного давления на ребенка. 
Указанные условия будут способствовать развитию способ-
ностей ребенка к математике, развитию логического мышле-
ния, умения вести диалог со сверстником и взрослым, дого-
вариваться, принимать нужное аргументированное решение. 

Проблемно-практические ситуации 
«Как звери в прятки играли». 
Цель: применять полученные знания и навыки в нестан-

дартной ситуации, развивать логическое мышление, учить 
соотносить размеры предметов, развивать глазомер.

Материал: коробки разной формы и размеров, фигурки 
зверей: медведя, волка, лисы, зайца, ежа.

Описание. Решили медведь да лиса, волк да заяц пои-
грать в прятки. Долго спорили, кто же будет «голить». Счи-
талкой выбрали водящего, а спрятаться зверям нужно в ко-
робки так, чтобы не было видно ни хвоста, ни лап. Короб-
ки – разного размера, нужно подобрать такую, чтобы удобно 
в ней было сидеть, лежать. Давайте, поможем зверям спря-
таться. (Детям дополнительно к коробкам предлагаются по-
лоски из картона, не оговаривая зачем они нужны (условная 
мерка).

«Юные художники». Цель: учить соотносить размер 
предметов, развивать глазомер. Материал: рисунки разного 
размера и листы цветного картона также разного размера.

Описание. Рисунки, которые нарисовали юные художни-
ки, нужно подготовить к выставке, наклеив на цветной картон 
(рамку). Рисунки разного размера, поэтому и листы цветного 
картона также разного размера. Есть одно условие: основной 
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цвет рисунка должен соответствовать цвету и размеру карто-
на, на котором будет размещаться рисунок.

Игровые проблемно-практические ситуации педагог 
продумывает в соответствии с темой непосредственной об-
разовательной деятельности.
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Развитие способностей детей дошкольного возраста 
посредством событийных форм 
образовательной деятельности

Л.Г. Волкова, Л.В. Соболева, О.В. Крючкова, 
О.Б. Амосова, Ю.В. Амбросимова, Н.В. Спирина

г. Красноярск

В понимании отечественных ученых, способности – это 
индивидуально-психологические особенности личности, яв-
ляющиеся условием успешного выполнения той или иной 
продуктивной деятельности; деятельность человека – это 
трудовая деятельность, посредством которой человек в про-
цессе исторического развития, изменяя природу, создает ма-
териальную и духовную культуру; все специальные способ-
ности человека – это различные проявления и стороны общей 
его способности к освоению достижений человеческой куль-
туры и дальнейшему продвижению. 

История показывает, что в различные эпохи значимы-
ми для человека были разные способности: если первобыт-
ному человеку необходимо было быстро бегать, метко стре-
лять и т. п., то современному человеку требуются другие спо-
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собности. Развитие различных специфических способностей 
человека на каждом историческом этапе являлось необходи-
мым условием его успешности в жизни. Современному ре-
бенку также необходима некая способность, чтобы успешно 
«встраиваться» в новые социальные практики, т. е. поспевать 
за стремительно изменяющимся миром. Такую способность 
педагоги-экспериментаторы нашего дошкольного учрежде-
ния назвали способностью быть адекватным изменяющему-
ся миру.

Для педагогов МБДОУ № 320 стало знаковым то, что пе-
дагогические задачи, поставленные ФГТ, нацелены на фор-
мирование у ребенка социальной успешности во всех ви-
дах детской деятельности (игровой, коммуникативной, тру-
довой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и др.). Мы предположили, если 
рассматривать социальную успешность, как способность, 
можно говорить о тождественности этих двух способностей.

Способность быть адекватным изменяющемуся миру – 
это целый комплекс различных качеств, которые в процессе 
деятельности, взаимодействия друг с другом образуют еди-
ное целое. 

В нашем случае способность быть адекватным изменя-
ющемуся миру представлена следующими компетентностя-
ми: коммуникативностью, саморазвитием, рефлексией, фор-
мирование и развитие которых указывают на наличие у чело-
века этой способности.

Осуществлять новую деятельность, новый тип отноше-
ний, решая новые задачи по формированию этой способно-
сти в прежних рамках образования, невозможно. Необходи-
мо искать новые нормы, новые типы отношений между все-
ми субъектами образования. Поскольку именно родитель, на-
ходясь с ребенком на протяжении детства и взросления, удер-
живает линию его развития, необходимо было найти места 
включенности родителя в образование своих детей. 
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 Включенность родителя в образовательное простран-
ство привела к появлению нового типа отношений, новой со-
вместной проектной детско-взрослой деятельности. 

Новой нормой продуктивного действия стало откры-
тие иного (нового) действия. Открытие оформляется в не-
кий продукт (детское произведение), имеющий различные 
формы и поэтому предъявляемый по-разному на специаль-
но выстроенных мероприятиях, где открытие и продукт по-
лучают значение, то внешнее отношение, социальную оцен-
ку, которые определяют успешность. Именно открытие, соз-
дание продукта и предъявление его есть совокупная форма 
события.

Новая деятельность, новая норма и место их предъявле-
ния в совокупности получили название «событийные формы 
образовательной деятельности» (СФОДы), основной целью 
которых является формирование способности быть адекват-
ным посредством становления и развития ключевых компе-
тентностей каждого возрастного периода.

Особенность педагогической деятельности при органи-
зации проведения событийных форм образовательной дея-
тельности в том, что педагог, оставаясь «держателем» техно-
логии, становится посредником между осваиваемой культу-
рой и ребенком, а не «транслятором» информации в готовом 
виде. 

Событийные формы образовательной деятельности – 
это место, где:

– ребенок видит границы своего знания и незнания;
– родитель может включаться в образование своего ре-

бенка и имеет возможность наблюдать его продвижение 
в развитии;

– педагог фиксирует результаты педагогического замыс-
ла и выстраивает перспективы относительно ребенка.

В настоящее время педагогами МБДОУ выбраны и апро-
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бированы следующие событийные формы образовательной 
деятельности.

– «Большие культурные игры» – подготовка детей стар-
шего дошкольного возраста к учебной деятельности; 

– «Лесенка успеха» – фестиваль сотворчества детей 
и взрослых (родителей и педагогов);

– «Детский праздничный симпозиум» – место предъяв-
ления детских достижений; 

– «Вступительно-выпускная конференция для выпуск-
ников детского сада» – место взросления ребенка;

– «Галерея оживших героев русских народных сказок» – 
место «добывания» и «использования» ресурса (знания) 
в жизни и в информационном поле;

– «Новогодний экспресс», «Святки» – место реализации 
со-вместных детско-взрослых проектов по подготовке и про-
ведению праздника.

Все СФОДы объединяет то, что они являются местом пе-
реноса ребенком способа действий из игрового пространства 
в реальную жизнь, достигнув тем самым успеха. Между со-
бой событийные формы образовательной деятельности отли-
чаются тематикой, но частные цели каждой событийной фор-
мы образовательной деятельности не противоречат одной 
общей цели: созданию условий для включенности родите-
лей в образовательный процесс ребенка и становлению его 
успешности. 

Рассмотрим одну из форм СФОДов – «Галерея оживших 
героев русских народных сказок». Тему предложили дети. 
Из их высказываний было понятно, что они знают многих ге-
роев русских народных сказок, могут как-то их охарактери-
зовать (добрый, злой), нарисовать, передать образ героя сред-
ствами выразительности и т. п. Дети высказали желание со-
брать героев русских народных сказок в одном месте. Таким 
местом стала галерея. Затем были созданы подпроекты, по-
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явились названия мастерских, каждая из которых в рамках 
обозначенной тематики определилась с подтемой и продук-
том предъявления на общем СФОДе «Галерея оживших геро-
ев русских народных сказок»:

– Мастерская № 1. Сказочная книга. Продукт – живые 
странички книги. Задание: узнай героя и сказку. 

– Мастерская № 2. Актеры и режиссеры. Продукт – пре-
зентация нового финала известной сказки «Колобок» в вир-
туальном варианте.

– Мастерская № 3. Переделка. Продукт – театрализация 
фрагмента сказки «Репка» на новый лад.

– Мастерская № 4. Куклы-марионетки. Продукт – де-
монстрация героев сказки «Маша и медведь», изготовленных 
своими руками в виде кукол-марионеток. 

Заключительным этапом всей предшествующей работы 
стала сама «Галерея», где были представлены продукты ра-
боты всех мастерских. Для детей данное мероприятие было 
проведено в форме праздника и стало событием, а для взрос-
лых Местом мониторинга относительно успешности и про-
движения своих детей. Мы уверены, что событийные фор-
мы образовательной деятельности – это один из вариантов 
организации образовательного процесса, ориентированного 
на будущее, поскольку эти формы деятельности открывают 
новые возможности для ребенка быть социально успешным, 
для родителя – участвуя в образовании своего ребенка, удер-
живать линию его развития.
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Условия успешного развития способностей ребенка 
в образовательном учреждении

Е.А. Гусарова, В.Г. Позднякова, Н.А. Чубукова
г. Красноярск

Ребенок как личность является центральной фигурой 
образовательного процесса. С точки зрения Л.С. Выготско-
го, цель этого процесса – создание условий, способствующих 
«присвоению» ребенком общечеловеческой культуры, зало-
женной в окружающем мире.

Основой достижения этих целей является создание усло-
вий для успешного развития способностей детей в образо-
вательном учреждении. На педагоге лежит ответственность 
не только за сегодняшнюю жизнь воспитанника, но и за бу-
дущую, за его умение в дальнейшем активно и успешно вой-
ти в мир человеческих отношений. 

Каждый педагог хотя бы раз в своей профессиональной 
деятельности оставался один на один с решением проблем-
ных, конфликтных ситуаций, из которых не всегда находил 
правильный выход. 

Именно такие ситуации положили начало проекту 
«В детский сад – с радостью!», целью которого стали раз-
витие способностей и душевное благополучие ребенка в дет-
ском саду. Создавая развивающие условия для детей, мы пре-
жде всего думаем о их душевном комфорте, который харак-
теризуется состоянием внутреннего спокойствия, отсутстви-
ем разлада с самим собой и окружающим миром. Это состо-
яние достижимо только при условии объединения детей, ро-
дителей, педагогов, т. е. в процессе гармоничного взаимодей-
ствия сообщества детей и воспитывающих взрослых, что ве-
дет к успешному развитию способностей. То, к чему мы стре-
мимся в ходе реализации данного проекта.

Цель проекта – создание комфортных условий для 
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успешного развития способностей ребенка в образователь-
ном учреждении. 

Для достижения данной цели необходимо:
– постоянно совершенствовать профессиональный 

и личностный рост педагогов;
– повышать компетентность родителей в вопросах 

семейного воспитания с учетом возрастных особенно-
стей детей, активно включать их в единый воспитательно-
образовательный процесс;

– учитывать потребности детей в признании, общении, 
понимании, движении, проявлении активности и самостоя-
тельности;

– создавать у детей чувство психологической защищен-
ности;

– вызывать у детей доверие к миру;
– создавать ощущение эмоционального благополучия;
– способствовать развитию их индивидуальности;
– формировать базис личностной культуры;
– создавать благоприятную развивающую среду.
Развитие способностей всегда происходит в деятельно-

сти и представляет собой активный со стороны человека про-
цесс. Развить способности – значит вооружить ребенка спо-
собом деятельности, дать ему в руку ключ, принцип выпол-
нения работы, создать условия для выявления и развития его 
способностей.

В основу образовательно-педагогической деятельности 
мы положили идею оптимального взаимодействия в системе: 
ребенок – взрослый – среда, где основой реализации проекта 
являются:

– комплексное психолого-педагогическое сопровожде-
ние ребенка;

– модель личностно ориентированного взаимодействия;
– расширение воспитательно-образовательного про-

странства ДОУ.
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В ходе реализации проекта «В детский сад с радостью»:
– совершенствовалось профессиональное мастерство 

педагогов;
– изменялась среда групп;
– привлекался окружающий социум;
– совершенствовалась система просветительской рабо-

ты с родителями;
– ребенку предоставлялась свобода в выборе деятель-

ности;
– создавалась система отношений, стимулирующая раз-

нообразные творческие способности дошкольника.
На сегодняшний день проект «В детский сад с радо-

стью» успешно реализуется в общей системе воспитательно-
образовательного процесса МБДОУ и эффективно повысил 
качество его работы:

– наблюдается устойчивое эмоциональное благополучие 
в ДОУ;

– с каждым годом повышаются уровень развития позна-
вательных способностей, качество адаптации детей к детско-
му саду, уровень мотивационной и психологической готовно-
сти к школе;

– повысились интерес и доверие родителей к педагогам, 
к деятельности ДОУ;

– расширяется образовательное пространство;
– растет профессиональный уровень педагогов ДОУ. 
В ходе реализации проекта вся воспитательно-образова-

тельная работа в МБДОУ выстраивается на постоянном актив-
ном диалогическом общении, реализующем как общую дет-
скую потребность в доброжелательности, так и возрастную.
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информационные технологии, направленные 
на формирование и развитие способностей 
дошкольников в детском саду

Л.М. Дорогина, Н.Г. Саяпова
г. Красноярск 

Основная общеобразовательная программа призвана 
обеспечить дошкольнику тот уровень развития, который по-
зволит ему быть успешным в дальнейшем обучении в шко-
ле. Современные требования и образовательные стандарты 
определяют приоритетными индивидуальный подход к ре-
бенку и игру, где сохраняется сама природа дошкольника.

Мы думаем, что появление возможности использования 
ИКТ в работе с дошкольниками развивает и расширяет ме-
тоды поисковой и творческой деятельности педагога и вос-
питанников. Педагог становится партнером, а не источником 
информации. С внедрением компьютерных разработок в об-
разовательный процесс пассивные дети становятся более ак-
тивными; образовательный процесс становится более инте-
ресным и наглядным; значительно повышается познаватель-
ный интерес детей; раскрываются творческие способности 
педагога, повышается уровень его самооценки; растет эффек-
тивность процесса обучения.

Педагоги разрабатывают развивающие, реже обучаю-
щие интерактивные игры-задания по таким направлениям, 
как: игры на формирование элементарных математических 
представлений, на формирование целостной картины мира, 
на развитие коммуникативных умений. Такие игры могут ис-
пользоваться как часть образовательной деятельности.

Реализуя программу информатизации в работе с до-
школьниками и педагогами, можно с уверенностью сказать, 
что ИКТ является наиболее эффективным техническим сред-
ством, при помощи которого можно расширить творческие 
возможности воспитателей и раскрыть возможности до-
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школьников. Для полноценного развития способностей де-
тей важно учитывать:

– эмоциональное отношение детей к деятельности (по-
ложительные эмоции);

– обязательное включение детей в практическую дея-
тельность, только в ней можно осваивать, порождать и при-
менять ее способы;

– демократический стиль отношений, доброжелатель-
ный климат на всех уровнях: администрация – воспитатель – 
ребенок – семья;

– гибкую творческую среду;
– широкий круг общения: включение детей в различные 

общности (в том числе во взрослые профессиональные сооб-
щества);

– создание мотивации для деятельности.
Предъявление информации на экране компьютера 

в игровой форме вызывает у детей огромный интерес. Дви-
жения, звук, анимация привлекают его внимание. Поиск ре-
шения проблемных задач становится увлекательным процес-
сом, а поощрение ребенка интерактивным персонажем при 
правильном решении является дополнительным стимулом 
для его познавательной активности.

Также интерактивные ресурсы используются при орга-
низации досуга, что позволяет повысить интерес детей и ро-
дителей к содержанию, разнообразить мероприятия, расши-
рить границы образовательного пространства.

Применение ИКТ в индивидуальной работе с дошкольни-
ками способствует «полному погружению» в тему. При увле-
чённом выполнении задания снимается такой отрицательный 
фактор, как «ответобоязнь». Ребёнок играет и в то же время по-
вышает свой интеллектуальный уровень. Каждый ребенок ра-
ботает в своём темпе, регулируя количество решаемых задач.

Использование интерактивных ресурсов в работе с под-
группой детей помогает повысить их мотивацию к деятель-
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ности. В условиях групповой деятельности дети привыкают 
соблюдать правила, не бояться допускать ошибки и сообща 
находить правильное решение. Педагог выступает партнё-
ром детей в игре без оценок (детей оценивает интерактивный 
персонаж), что способствует повышению самооценки воспи-
танников и развитию уверенности в себе.

Компьютерные технологии позволяют моделировать та-
кие жизненные ситуации, которые невозможно увидеть в по-
вседневной жизни. Например, процесс запуска ракеты или 
технология производства мороженого, что несомненно ока-
зывает влияние на развитие познавательных способностей 
детей. Возможности интерактивных ресурсов позволяют уве-
личить объём образовательного материала. Многие родители 
отмечают, что у детей появился интерес не только к компью-
терным играм, но и к поиску информации по различным те-
мам, чтению энциклопедий. 

Таким образом, использование информационно-комму-
никационных технологий позволяет сделать образователь-
ный процесс более качественным, способствует повышению 
познавательной активности воспитанников, позволяет опти-
мизировать взаимодействие с родителями, которые становят-
ся активными участниками в реализации групповых проек-
тов, проживают дошкольное детство вместе с ребенком и ува-
жительно относятся к воспитателям, прислушиваясь к их со-
ветам и рекомендациям.

Реализация программы информатизации в дошкольном 
учреждении придает образовательному процессу исследова-
тельский, творческий характер, являясь эффективным сред-
ством развития способностей воспитанников. 
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Развитие художественно-эстетических 
способностей детей дошкольного возраста 
посредством пластилинографии

И.Н. Дудникова
г. Бородино

Каждый родитель дошкольника задает себе вопрос: «Как 
правильно подготовить ребёнка к школе». Ведущая роль 
в этом нелёгком деле отводится дошкольным учреждениям. 
К моменту поступления ребёнка в школу дошкольник дол-
жен многое уметь и владеть определёнными навыками, кото-
рые помогли бы ему успешно учиться. При этом редкий ро-
дитель задумывается о художественно-эстетическом воспи-
тании своего ребенка. 

Необходимым условием построения современной систе-
мы эстетического воспитания и развития эстетической культу-
ры личности является использование художественного творче-
ства в педагогической работе с детьми. Это целенаправленный 
процесс, организованный в единой системе и отвечающий тре-
бованиям всестороннего и гармоничного развития ребенка. 

У ребенка особая острота восприятия. То, что эмоцио-
нально воспринято в детстве, запоминается на всю жизнь. 
Восприятие красивого формирует у детей эстетическое чув-
ство, уважение и бережное отношение к искусству. Художе-
ственное творчество способствует глубокому воздействию 
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на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, позна-
вательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт 
многих поколений. 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) 
реализация задач художественно-эстетического развития 
происходит через область «Художественное творчество», ко-
торая, в свою очередь, объединяет в себе традиционные и не-
традиционные виды продуктивной деятельности детей.

О. Скоролупова и Н. Федина, разработчики ФГТ, пред-
лагают определенные формы работы с детьми, соответству-
ющие условно каждому виду детской деятельности и реали-
зующиеся в области «Художественное творчество».
Детская деятельность Формы организации
Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов дет-

ского творчества.
Реализация творческих проектов

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор о народном 
творчестве, умельцах.
Составление отгадывание загадок

Трудовая Совместные действия (по сбору листьев, ши-
шек, овощей и т. д. для поделок).
Реализация трудового проекта при изготовле-
нии поделок

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение за работой народных умельцев.
Экскурсии в музеи.
Решение проблемных ситуаций при выполне-
нии определенной творческой деятельности.
Экспериментирование с различными матери-
алами при изготовлении продукта детского 
творчества

Музыкально-
художественная 

Слушание и исполнение народных песенок, 
попевок.
Музыкально-дидактические игры с использо-
ванием народных инструментов

Чтение художествен-
ной литературы 

Чтение и обсуждение рассказов о народном 
творчестве.
Разучивание произведений народного фоль-
клора: песенок, потешек
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Работа с детьми в области «Художественное творчество» 
предполагает решение следующих задач. 

1. Знакомство детей с прекрасным и удивительным ми-
ром искусства.

2. Приобщение к художественной деятельности.
3. Развитие творческих способностей.
Для реализации данных задач в группах должна быть 

преобразована развивающая среда. Например, уголок творче-
ства, оборудованный мольбертами, предметами декоративно-
прикладного искусства, художественным материалом для ри-
сования, лепки, аппликации и художественного конструирова-
ния, альбомы по ознакомлению с видами и жанрами искусства. 

Важно при реализации образовательного содержания 
в области «Художественное творчество» придерживаться 
структуры организации совместной художественной де-
ятельности.

1. Создание игровой ситуации – активизация внутренней 
мотивации детей, их внимания, интереса и др.

2. Организация и сопровождение процесса выполнения 
работы.

3. Оценка работ детей с учетом принципов личностно 
ориентированной педагогики (например, эффективной по-
хвалы).

В структуру совместной художественной деятельности 
включаются все формы работ, перечисленные ранее, а не-
посредственно образовательная деятельность выстраивает-
ся как: «Путешествие», «Загадка», «Открытие». Это способ-
ствует более быстрому и прочному усвоению материала деть-
ми во всех возрастных группах, так как отталкивается от ин-
тересов детей и предполагает частую смену деятельности.

В младшей группе сказочные герои приходят к детям 
или дети отправляются в гости к ним. Например, в гости 
к детям пришел котенок, который размотал весь клубок ни-
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ток и не знает, как смотать обратно. Дети помогают котен-
ку и дарят ему много нарисованных клубков. В этой воз-
растной группе предусматривается повторное изображение 
одной формы на разном тематическом содержании. Это дает 
возможность закрепить навык изображения различных форм. 
У детей формируются эстетическое восприятие, умение ви-
деть и чувствовать красоту форм окружающего мира.

В среднем возрасте большое внимание уделяется форми-
рованию самостоятельного замысла. Задача этого года обу-
чения – формирование у детей умения самостоятельно нахо-
дить способы изображения предметов, творчески применяя 
полученные знания и навыки. Детям предоставляется воз-
можность самостоятельно решить поставленную задачу, най-
ти несколько вариантов решения. Основное содержание за-
даний еще носит предметный характер, но дети учатся и сю-
жетной лепке. Первые задания они выполняют совместно 
с воспитателем (дети лепят утят, воспитатель – утку, а в кон-
це занятия «утка ведет утят купаться»). Позднее дети само-
стоятельно выполняют небольшие эпизоды по сказке.

В старшем возрасте закрепляются ранее приобретенные 
навыки и умения. В этом возрасте дети самостоятельно пре-
вращаются в учеников или волшебников, становятся специ-
алистами разных профессий. Например, «фотовыставка», 
дети – фотографы, которые во время экскурсии самодельны-
ми фотоаппаратами «делают снимки» пейзажа и деревьев. 
Придя в группу, «печатают» их, создавая изображение на ри-
сунке. Затем проводится фотовыставка. Тематика заданий 
становится сложнее – дети изображают животных, человека, 
всевозможную посуду. Дети самостоятельно выполняют сю-
жеты и эпизоды по сказке или замыслу.

Для развития творческой активности, пробуждения ин-
тереса к художественному творчеству у детей можно исполь-
зовать нетрадиционную технику работы с пластилином – 
«пластилинография». 
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Понятие «пластилинография» имеет два смысловых кор-
ня: графия – создавать, изображать, а первая половина слова 
подразумевает материал, при помощи которого осуществля-
ется исполнение замысла.

Принцип данной нетрадиционной техники заключается 
в создании лепной картины с изображением выпуклых, полу-
объёмных объектов на горизонтальной поверхности. Лепкой 
дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваи-
вая простейшие приёмы работы с пластилином: раскатыва-
ние, сплющивание, вытягивание. 

В технике пластинографии можно создавать цветы, рас-
тения, плоды, птиц, насекомых, рыб, животных, жанры жи-
вописи и народно-прикладного искусства. Изделия близки 
и понятны ребенку – это предметы, с которыми он сталкива-
ется ежедневно и хорошо их знает. 

Работа в технике «пластилинография» проводится в не-
сколько этапов. 

Подготовительный этап 
Дети применяют знакомые им приемы: скатывание, рас-

катывание, надавливание, вдавливание, размазывание пла-
стилина подушечкой пальца, отщипывание маленького ку-
сочка пластилина; работают на ограниченном пространстве.

Основной этап
Дети учатся не выходить за контур рисунка; размазывать 

пальчиком пластилин по всему рисунку, как будто закраши-
вая его; выполнять коллективные композиции вместе с дру-
гими детьми; использовать несколько цветов пластилина.

Заключительный этап
Дети самостоятельно выбирают рисунок, композицию 

для своей работы; создают более сложные коллективные ком-
позиции. В работе используют разнообразные приёмы: вы-
полнение декоративных налепов разной формы, прощипы-
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вание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 
плотное соединение частей путём примазывания одной части 
к другой. Дети учатся смешивать разные цвета для получения 
более светлого оттенка, осваивают приём вливания одного 
цвета в другой; используют вспомогательные предметы (пуго-
вицы, косточки, перышки и т. д.) для выразительности работ.

Техника пластилиновой графики в лепке уникальна. 
Дети с удовольствием придумывают новые, интересные темы 
для картин. Первые успехи вызывают у детей желание созда-
вать композиции в собственном самостоятельном творчестве.

В процессе систематической и последовательной работы 
с применением интеграции образовательных областей и ис-
пользования разнообразных технологий и методик уровень 
усвоения образовательной программы детьми 6–7 и 3–4 лет, 
имеющими речевые нарушения, по разделу «Художественно-
эстетическое развитие» за 2010–2011 и 2011–2012 уч. гг. сле-
дующий.

В подготовительной к школе группе на начало 2010–2011 
уч. г. 41,5 % детей усвоили программу по художественно-
эстети-ческому направлению, а в конце года – 74,7 % детей.

В младшей группе на начало 2011–2012 уч. г. 33,2 % де-
тей усвоили программу по художественно-эстетическому на-
правлению, в конце года – 66,4 %.

Таким образом, художественно-продуктивная деятель-
ность приобщает ребенка к миру красоты, развивает фанта-
зию и воображение. Благодаря интегрированному подходу 
детские работы становятся более яркими, содержательными 
и интересными. Работы детей демонстрируют не только высо-
кий уровень изобразительного творчества, но и музыкально-
го восприятия, воображения и художественно-эстетического 
развития, развитие эмоциональной сферы. 

За успехами детей в творческом развитии наблюдают 
родители. Анкета «Творчество моего ребенка в семье» дает 
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сведения о том, каким видом творчества занимаются дети 
дома одни и вместе с родителями. Этот материал помогает 
продумать работу с группой в целом, индивидуально с каж-
дым ребенком и родителями. Родители беседуют с ребенком 
о прошедшем в детском саду дне, о том, что нового они узна-
ли, чему научились, закрепляя полученный материал в се-
мье. В еженедельно пополняемом информационном стенде 
располагаются материалы по содержанию художественно-
творческой деятельности детей (список художественной ли-
тературы, новые стихотворения и др.), а также детские рабо-
ты. Выставка для родителей оформляется после каждого за-
нятия, что вызывает эмоциональный подъем и хорошее на-
строение у детей. Дети радуются своим работам, рассказыва-
ют, что они изобразили. Обсуждение проводится живо, эмо-
ционально. Детские работы используются в жизни дошколь-
ного учреждения, в оформлении выставок, играх.

Представленный подход к организации педагогическо-
го процесса в области художественно-творческого развития 
способствует формированию образного мышления детей, их 
воображения, вкуса, личностных качеств и проявлению ин-
дивидуальных творческих способностей. 
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психолого-педагогическое сопровождение развития 
способностей детей в условиях 
образовательного учреждения

А.Г. Заболоцкая, Р.Н. Сундукова
 г. Красноярск 

Изучение способностей человека в какой-либо деятель-
ности было и остается в настоящее время одним из важней-
ших вопросов, так как со способностями связывают возмож-
ности человека в выполнении тех или иных видов деятель-
ности, успешность его самореализации, жизненные дости-
жения. В процессе активной деятельности изменяется и сам 
человек (формы, способы его мышления, личностные каче-
ства), становясь успешной личностью.

Отечественные психологи и педагоги Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флери-
на и другие доказали, что задатки и способности детей про-
являются уже в дошкольном возрасте. Каждый ребенок явля-
ется потенциально одаренным, и чтобы имеющиеся задатки 
со временем превратились в способности, необходимо своев-
ременно их развивать. 

Для многих человеческих способностей это развитие на-
чинается с первых дней жизни, и если человек продолжает за-
ниматься теми видами деятельности, в которых соответству-
ющие способности развиваются, не прекращается до конца.

Первым шагом к успешному развитию детских способ-
ностей является более раннее физическое и умственное раз-
витие ребенка. Оно происходит тогда, когда ребенок прояв-
ляет интерес к самостоятельной деятельности и готов вклю-
чаться в нее.

Вторым условием является создание обстановки, спо-
собствующей развитию детей, т. е. создание среды и систе-
мы отношений, которые стимулируют самую разнообразную 
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творческую деятельность и развивают именно то, что в дан-
ный момент способно наиболее эффективно развиваться. 

Третье важное условие вытекает из самого характера 
творческого процесса, который требует максимального на-
пряжения сил. Способности развиваются тем успешнее, чем 
чаще в своей деятельности ребенок добирается «до потолка» 
своих возможностей и постепенно поднимает его все выше 
и выше. 

Если выполняемая деятельность находится в зоне опти-
мальной трудности, то она ведет за собой развитие его спо-
собностей, реализуя то, что Л.С. Выготский называл «зоной 
потенциального развития». Если она слишком проста, то обе-
спечивает лишь реализацию уже имеющихся способностей; 
если же она чрезмерно сложна, то становится невыполни-
мой и не приводит к формированию новых умений и навы-
ков. Следовательно, необходимы планирование творческих 
заданий и дел оптимальной сложности и включение их во все 
виды детской деятельности. Такая деятельность укрепляет 
положительную самооценку, повышает уровень притязаний, 
порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности 
от достигнутых успехов.

Четвертое условие успешного развития способностей 
детей заключается в необходимости создания условий для 
саморазвития ребенка, предоставлении ему свободы в выбо-
ре деятельности, в чередовании дел и т. д. Тогда желание ре-
бенка, его интерес, эмоциональный подъём послужат надеж-
ной гарантией того, что большее напряжение ума не приве-
дет к переутомлению, а пойдет на пользу.

В исследованиях многих ученых подчеркивается, что 
процессы становления личности и деятельности ребенка 
дошкольного возраста могут нормально развиваться толь-
ко в социальных условиях. Задача заключается в том, что-
бы эти социальные условия не подавляли, а питали личность 
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в период ее становления. Таким образом, исходя из факторов 
и специфики социализации в дошкольном возрасте, можно 
сделать вывод, что ведущая роль в этом процессе отводится 
специально организованной профессиональной педагогиче-
ской деятельности, которая предполагает своевременное со-
провождение, помощь и поддержку ребенку на каждом воз-
растном этапе его развития. 

При этом педагогам важно хорошо знать индивидуаль-
ные и возрастные особенности каждого ребенка, наблю-
дая за детьми в свободной и непосредственно образователь-
ной деятельности. С этой целью используются специальные 
игры, которые являются одним из способов обращения пе-
дагогов к внутреннему миру ребенка, его психологическому 
самочувствию и служат отправной точкой для выстраивания 
работы, направленной на развитие способностей детей, орга-
низацию детского играющего сообщества. 

Взрослый может помочь ребенку выбрать те задания, 
с которыми он способен справиться, и затем дать ему воз-
можность продемонстрировать свой успех сверстникам. 
Успех ребенка порождает дальнейший успех и усиливает его 
уверенность в своих силах.

Поддерживая ребенка, не забывайте:
– проявлять педагогический такт;
– вносить юмор во взаимоотношения;
– демонстрировать любовь и уважение;
– показывать свою удовлетворенность ребенком;
– принимать его индивидуальность;
– демонстрировать оптимизм;
– избегать дисциплинарных наказаний, подчеркивания 

промахов;
– проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему;
– помогать делить большие задания такие, с которыми 

он может справиться;
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– позволить самому решать проблемы там, где это воз-
можно;

– знать обо всех попытках ребенка справиться с зада-
нием.

 Используйте слова, поддерживающие ребенка: «Зная 
тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь 
это очень хорошо», «У тебя есть некоторые соображения 
по этому поводу. Готов ли ты начать?», «Это серьезное дело, 
но я уверен, что ты готов к нему».

Чтобы показать веру в ребенка, взрослому необходимо:
– забыть о его прошлых неудачах. Если у ребенка что-то 

не получается, напоминание об этом может породить ощуще-
ние неудачника или отверженного;

– помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним;
– не создавать ребенку репутацию неудачника, не уве-

ренного в своих силах;
– помочь ребенку обрести уверенность в том, что он 

справится с поставленной задачей;
– создавать ситуацию с гарантированным успехом. Ре-

бенок должен научиться верить в свои силы и возможности.
Таким образом, воспитательно-образовательная работа 

должна строиться на постоянном диалогическом общении.
Осмысление педагогами данных процессов приводит 

к пониманию сущности воспитания в ОУ и роли професси-
ональной деятельности педагога для развития способностей 
и гармоничного вхождения каждого ребенка в дальнейшую 
жизнь. 
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Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
как условие успешного развития их способностей 
в дошкольном учреждении

Т.И. Сверкунова, Т.В. Ильина 
г. Красноярск 

В настоящее время во всех сферах жизни востребова-
на творческая, активная, самостоятельная личность. Совре-
менный темп жизни требует от человека развитых качеств, 
позволяющих нестандартно, креативно подходить к любо-
му делу. Чтобы легко адаптироваться к ситуации постоянных 
преобразований, быть востребованным и успешным, человек 
должен быть всесторонне развитым и обладать определенны-
ми качествами и способностями.

Способности человека могут существовать только в по-
стоянном процессе развития. Если способность не развива-
ется и человек перестает ею пользоваться, со временем она 
теряется. Благодаря упражнениям, связанным с разными ви-
дами деятельности (музыка, театр, изобразительная деятель-
ность, физическая культура, плавание), мы поддерживаем 
и развиваем у детей соответствующие способности.

Еще одним важным условием воспитания и развития до-
школьника является игра – важнейший вид детской деятель-
ности. Через игру происходит развитие познавательного ин-
тереса, а также открываются представления и понятия об 
окружающем мире.

Оказывается, что возможность развиваться не остает-
ся неизменной! Мозг ребенка, составляющий при рождении 
25 % от мозга взрослого, особенно быстро растет и «дозре-
вает» в первые месяцы и годы жизни. Но количественный 
рост мозга, т. е. число новых клеток и их размеры сравни-
тельно мало зависят от характера деятельности ребенка. Раз-
ница в продуктивности умственной работы развитых и отста-
ющих в развитии детей бывает огромной. Это можно объ-
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яснить тем, какое количество связей «задействовано» между 
клетками мозга. Чем меньше ребенок, тем легче проходит об-
разование связей. Мозг требует для своего развития не только 
питание, но и «учебную» стимуляцию. Первые толчки к раз-
витию способностей начинаются с раннего физического раз-
вития (плавание, гимнастика, ползание). Дошкольный воз-
раст является тем периодом, когда сохраняются и развивают-
ся потребности в активной двигательной деятельности и про-
исходит «пуск» механизмов развития всех способностей ре-
бенка, пропустив который, очень трудно или невозможно на-
верстать в будущем. 

В нашем дошкольном учреждении созданы условия для 
разностороннего развития дошкольников: помимо инструк-
тора по физкультуре и музыкального руководителя, педагоги 
дополнительного образования по изодеятельности, хореогра-
фии, информатике, театрализованной деятельности, англий-
скому языку раскрывают способности детей в различных на-
правлениях. При этом главным условием эффективности та-
кой деятельности является ежедневное посещение ребёнком 
дошкольного учреждения, что непосредственно связано с его 
здоровьем. 

В детском саду есть плавательный бассейн, который 
дети посещают два раза в неделю. Плавание – эффективное 
средство укрепления здоровья и физического развития че-
ловека. При плавании снижается утомление нервной систе-
мы, улучшается сон. Занятия в бассейне могут эффектив-
но использоваться для профилактики сколиоза и других на-
рушений осанки. Давно доказано его благотворное влияние 
не только на физическое развитие ребенка, но и умственные 
способности. Так например, при занятиях плаванием детей 
раннего возраста, ребенок к 10–12 месяцам осваивает ныря-
ние под воду, доставание игрушек со дна, проплывание в об-
руч без поддержки взрослого. Как показывает практика, эти 
дети оказываются интеллектуально развиты выше среднего 
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уровня. Это доказывает, что двигательная активность способ-
ствует развитию умственных способностей. «Он не умеет ни 
читать, ни плавать», – так в Древней Греции говорили о чело-
веке, недостойном называться гражданином. В то время уме-
ние читать и плавать рассматривалось как символ разносто-
роннего развития человека. 

Таким образом, оздоровление воспитанников посред-
ством обучения плаванию в бассейне детского сада спо-
собствует устойчивости детского организма к заболевани-
ям и повышению иммунитета, что позволяет детям ежеднев-
но вести активную деятельность в детском саду и развивать 
свои способности. 

Известны примеры, когда заниматься спортом прихо-
дят дети с недостатком в физическом развитии, ослабленные 
после перенесенных заболеваний и становятся известны-
ми спортсменами. Так было с Дон Фрезер, чемпионкой трех 
Олимпийских игр, которая пришла на занятия плаванием по-
сле перенесенного полиомиелита. Будущую чемпионку Ев-
ропы и СССР Тину Леквеишвили мама привела заниматься 
плаванием, обеспокоенная ее плохой осанкой. Заслуженный 
мастер спорта В. Куслухин, рекордсменка мира М. Соколо-
ва – в прошлом туберкулезные больные. 

Очень важно при обучении плаванию сделать акцент 
на выполнении таких упражнений, которые будут предупре-
ждать возможность появления у новичков негативных ощуще-
ний, связанных с воздействием водной среды, чувства страха, 
водобоязни. На этом этапе обучения растет роль использова-
ния приемов психологической подготовки для неумеющих 
плавать. Поэтому в ходе обучения плаванию дошкольников 
значительное место отводится играм и развлечениям. Празд-
ники и соревнования для детей разного возраста создают по-
ложительный эмоциональный настрой, закрепляют умения 
и навыки плавания в игровой деятельности, а также позволя-
ют детям двигаться в воде произвольно, в свое удовольствие.
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Успех в обучении плаванию достигается при тесном 
сотрудничестве педагогов детского сада с родителями вос-
питанников. Инструктор по плаванию знакомит родителей 
с задачами на каждом этапе обучения, выступает в роли кон-
сультанта, подсказывает, предлагает обсудить возникшие 
трудности. 

Таким образом, воспитание и развитие двигательных 
способностей содействует всестороннему и гармоничному 
развитию личности, достижению высокой устойчивости ор-
ганизма к социально-экологическим условиям, повышению 
адаптивных свойств организма. Комплекс педагогических 
воздействий, направленных на совершенствование физиче-
ской природы подрастающего поколения, воспитание фи-
зических качеств способствуют развитию физической и ум-
ственной работоспособности, более полной реализации твор-
ческих сил ребёнка в интересах общества. 
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Формирование толерантности в процессе воспитания 
и обучения адаптивному поведению

В.В. Лавров
г. Санкт-Петербург

Гармонизация межличностных отношений обусловле-
на отказом от ксенофобии в пользу толерантности, которая, 
согласно распространенному мнению, представляет собой 
личностное качество, формируемое в процессе воспитания. 
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Роль воспитания подчеркивается в документах ООН [12], по-
священных продвижению принципов толерантности. Одна-
ко, как показывает опыт посредничества в спорах, становле-
ние толерантности обеспечивается не только воспитанием, 
но и обучением принимать оптимальные поведенческие ре-
шения, содействующие урегулированию противоречий, не-
избежных в любой деятельности. Проведение обучения ста-
новится возможным после того, как известен набор навыков, 
которыми предстоит овладеть в процессе обучения, и разра-
ботаны способы, позволяющие оценивать степень овладения 
навыками. Имеются в виду шкала оценки выраженности то-
лерантности, навыки использования функциональных стра-
тегий поведения, позитивно влияющего на внутригруппо-
вые отношения. Важно отметить, что становление толерант-
ности включает в себя не только овладение позитивными на-
выками, но и умение отказываться от дисфункциональных 
поведенческих стратегий, обостряющих межличностные 
противоречия. Ранее при исследовании принципов консоли-
дации сообществ была выделена триада факторов, влиявших 
на функциональный ресурс группы: во-первых, наличие то-
лерантности в поведении членов группы, во-вторых, их спо-
собность мобилизовать интеллект для принятия ответствен-
ных решений, в-третьих, поддержание оптимального уровня 
эмоционального состояния с преодолением негативных эмо-
ций тревожности и агрессивности [1–3; 5; 7; 8]. В том же 
исследовании была предпринята попытка выяснить наибо-
лее пластичный из отмеченных факторов, т. е. ту «мишень», 
на которую следует направлять усилия, стремясь к повыше-
нию уровня взаимопонимания и эффективности внутригруп-
пового взаимодействия. В качестве такой «мишени» обозна-
чилась толерантность поведения, что еще раз подтвердило 
актуальность изучения природы толерантности и методов ее 
повышения. 
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Несмотря на распространенное использование терми-
на «толерантность» в литературе, в частности педагогиче-
ской, социологической, психологической и теологической 
[12], отсутствует общепризнанная ее интерпретация. Ограни-
ченное понимание агрессивности в качестве основополага-
ющего природного фактора человеческого поведения [9; 10] 
и упрощенное толкование толерантности в качестве терпи-
мости, подразумевающей преодоление ксенофобии с ее про-
тиводействием всему, что не соответствует личностным ин-
тересам и нормативам, служит препятствием для осмысле-
ния влияния толерантности на формирование активной адап-
тивной позиции человека в социуме. Такая позиция характе-
ризуется признанием существующих противоречий и осозна-
нием целенаправленности поступков, облегчающих согласо-
вание интересов спорных сторон. Можно полагать, что по-
казателем толерантности служат особенности целеполагания 
поведения при разрешении возникших жизненных проблем.

Цель данной работы заключалась в определении универ-
сальных показателей толерантности с последующим форми-
рованием шкалы оценки толерантности и выяснением пове-
денческих особенностей, свойственных высокой и низкой то-
лерантности. 

Решая задачу по выяснению характера поведения, при-
сущего высокой и низкой толерантности, наблюдали за 540 
клиентами (возраст от 14 лет и старше), которые в течение 
2000–2011 годов обращались в Центр системного консульти-
рования и обучения «Synergia» за психологической помощью 
в разрешении жизненно важных проблем и конфликтов. По-
ведение оценивали по комплексу восьми стратегий [4]. Четы-
ре стратегии способствовали консолидации межличностных 
отношений и относились к разряду функциональных, а че-
тыре других негативно влияли на межличностные отноше-
ния и были дисфункциональными. Метод копинг-стратегий 
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[11] служил прототипом для методики [6], предназначенной 
для анализа параметров стратегий. Концентрировали внима-
ние на предпочитаемых (доминантных и ведущих) стратеги-
ях и на избегаемых, поскольку они характеризовали функци-
ональность поведения.

Исследование поведения клиентов, обратившихся за по-
мощью в разрешении острой жизненной проблемы, показало, 
что уровень толерантности, измеренной до начала консуль-
тативных сессий, повышается после завершения консульта-
ции. Имеется в виду, во-первых, уменьшение количества кли-
ентов с отрицательной толерантностью. Клиенты отказыва-
лись от конфронтации в пользу конструктивного сотрудни-
чества. Во-вторых, происходило повышение толерантности 
тех, у кого она была положительной. Повышение толерант-
ности не связано с переформированием основ личности, по-
скольку осознание ответственности за происходящие собы-
тия, как это признавали клиенты в процессе консультаций, 
не сопровождалось изменением шкалы личностных ценно-
стей и перестройкой эмоционально-мотивационной сферы. 
Вероятнее всего, именно оптимальная структуризация пове-
дения с предпочтением функциональных стратегий вызыва-
ла рост толерантности с новым целеполаганием и отношени-
ем к интересам окружающих. Важно отметить, что рост толе-
рантности сопровождался мобилизацией личностного ресур-
са, обеспечивающего разрешение жизненно важной пробле-
мы. Вывод о связи личностного ресурса с уровнем толерант-
ности основывался на сопоставлении сведений об уровне то-
лерантности и степени мобилизации личностного ресурса 
на разрешение острой проблемы. Полнота разрешения про-
блемы характеризовала степень мобилизации ресурса. Кли-
енты подтверждали полноту разрешения проблемы после за-
вершения сессий, а также через 6 месяцев после окончания 
консультации. Чем выше оценка толерантности, тем выше 
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мобилизация личностного функционального ресурса и пол-
нее разрешение проблемы.

Итак, природа толерантности вместе с ксенофобией, ко-
торая характеризуется как явление, противоположное толе-
рантности, проясняется в свете данных о принципах целепо-
лагания и принятия поведенческих решений. Психологиче-
ская консультация, помогая систематизировать доступную 
информацию относительно проблемной ситуации, содей-
ствует упрочению жизненной позиции и позволяет сократить 
зону безопасности, которая выстраивается в предвидении 
враждебных воздействий. Упрочение позиции и структуриза-
ция поведенческих стратегий сопровождаются мобилизаци-
ей интеллектуального личностного ресурса, а также оптими-
зацией целеполагания и выражаются в повышении толерант-
ного состояния. Обучение адаптивному поведению, проводи-
мое в рамках психологического консультирования, способ-
ствует воспитанию характерологических толерантных осо-
бенностей. 
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Формирование адекватной самооценки 
как необходимое условие развития 
общих способностей часто болеющего ребенка 
старшего дошкольного возраста

О.Н. Радужная, Л.В. Доманецкая
г. Красноярск

Важным этапом в развитии осознания ребенком самого 
себя и в становлении его личности признан старший дошколь-
ный возраст, поскольку он связан с формированием новых 
психологических механизмов регуляции деятельности и по-
ведения (Белобрыкина О.А., 1998). В этом возрасте зарож-
дается внутренняя позиция ребенка, включающая: осознание 
собственной индивидуальности, своих умственных, творче-
ских и других индивидуальных способностей, выражающих-
ся в проявлении самостоятельности и инициативы, в реали-
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зации своих интересов и социальных потребностей; овладе-
ние доступными способами самовыражения в социуме (точ-
ка зрения, собственное мнение) и соотнесение их с условия-
ми, запросами, требованиями социума (Захарова А.В., 1980).

У старших дошкольников активно проявляются и инте-
рес к коллективным формам деятельности, и стремление быть 
первым, лучшим. Развитие в этом возрасте общих умствен-
ных способностей, интеллектуального потенциала зависит 
от интенсивности развивающих процессов, которая обуслов-
ливается значимостью для ребенка результатов его деятельно-
сти и является необходимым условием для эффективной ре-
ализации личности в обществе. Самооценка выступает в ка-
честве важной детерминанты всех форм и видов деятельно-
сти и общения личности. Являясь центральным звеном про-
извольной саморегуляции, она определяет направление и уро-
вень активности человека, его отношение к миру, к людям. 
Умение оценивать себя, свои умственные и творческие спо-
собности закладывается в раннем детстве, а его развитие и со-
вершенствование происходят в течение всей жизни.

В работах отечественных и зарубежных исследователей 
Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Дж. Брунер, Э.А. Голубевой, 
Э. Эриксона, К. Роджерса и других самооценка рассматри-
вается как автономная характеристика личности, ее важный 
компонент, формирующийся при активном участии лично-
сти и отражающий качественное своеобразие ее внутренне-
го мира (Белобрыкина О.А., 1998). Самооценка есть некото-
рая система многообразных знаний субъекта о себе, диффе-
ренцированности ряда личных качеств (таких как умствен-
ные, творческие способности, характер и другие), имеющих 
разную степень осознанности, обобщенности, функциониру-
ющих в неразрывном единстве в качестве исходной формы 
образа Я самого себя, репрезентирующий целостное отноше-
ние ребенка к себе (Бернс Р., 1986).
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Содержательная сторона оценки (одобрение или осужде-
ние, принятие или критика, симпатия или антипатия) опреде-
ляется многими факторами, такими как социальная позиция 
человека, его установки, взгляды, мировоззрение, интеллек-
туальное и нравственное развитие; мотивы, средства и цели 
действия, его условия, место в системе ценностей человека.

Значимость изучения самооценки актуализируется при 
исследовании развития личности в ситуации болезни.

В современном мире, характеризующемся социальными 
и нравственными потрясениями, состояние здоровья детско-
го организма влечет за собой негативные изменения, отража-
ющиеся и на формировании самооценки. Особую категорию 
составляют часто болеющие дети, которые болеют более че-
тырех раз в году. При этом, по данным статистики, наиболь-
ший удельный вес в патологической панораме первичной за-
болеваемости детей до 14 лет принадлежит болезням органов 
дыхания (59,4 %).

Особенности развития личности в условиях болезни рас-
сматриваются в работах Д.Н. Исаева (1993; 1996), В.А. Кова-
левского (1997; 1998), В.В. Николаевой (1987). Указанными 
исследованиями доказано, что соматическая ослабленность 
определяет формирование личности, ее адаптацию в социу-
ме. Так, характеризуя социальную ситуацию развития часто 
болеющего ребенка, можно сказать, что его жизнь протека-
ет в основном внутри семьи, он лишен естественного обще-
ния со сверстниками (Ковалевский В.А., Урываев В.А., 2006). 
Специфика социальной ситуации развития может стать от-
правным механизмом формирования деформаций в психиче-
ском и личностном развитии ребенка.

Самооценка часто болеющих детей старшего дошколь-
ного возраста как сложно структурированное системное об-
разование складывается под влиянием субъективного отно-
шения к здоровью и болезни детей и их родителей. Такое от-
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ношение проявляется либо в адекватной самооценке ребен-
ка при наличии адекватного отношения к его заболеванию 
со стороны родителей, либо в заниженной самооценке при 
неадекватном отношении. Самооценка часто болеющего ре-
бенка старшего дошкольного возраста, родители которого ак-
центируют внимание на его болезни, не обладает определен-
ной устойчивостью. Дети в процессе общения «стиснуты, 
сдавлены, они заключены в придуманную взрослыми форму, 
не позволяющую свободно развернуться детской природе, 
раскрыться всем свойствам возраста» (Каптерев П.Ф., 1999).

Нами предпринято исследование особенностей само-
оценки часто болеющих детей старшего дошкольного возрас-
та. Экспериментальную выборку составили 44 ребенка 5–7 
лет, посещающих МБДОУ № 310 Октябрьского района Крас-
ноярска. При этом в экспериментальную группу вошли часто 
болеющие дети: 22 человека (2 и 3 группы здоровья). В кон-
трольную группу были включены здоровые дети: 22 челове-
ка (1 группа здоровья).

В качестве диагностического инструментария использо-
вались:

– методика «Лесенка» (В.Г. Щур), позволяющая изучить 
когнитивную самооценку ребенка дошкольного возраста;

– методика «Нарисуй себя» (А.М. Прихожан и З. Василя-
ускайте), позволяющая оценить особенности эмоционально-
ценностного отношения ребенка к себе;

– индивидуальная беседа с детьми, наблюдение за про-
явлением личных свойств ребенка в произвольной игре и при 
проведении в МБДОУ тематических занятий. 

В ходе проведения обследования детей с помощью мето-
дики «Лесенка» (В.Г. Щур) каждому ребенку выдавался ли-
сток с изображенной на нем лестницей и объяснялось значе-
ние ступенек. Прослеживалась правильность понимания ре-
бенком задания. С каждым ребенком проводилась индивиду-
альная беседа, задавались вопросы и фиксировались ответы. 
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изучение особенностей самооценки детей 
экспериментальной группы (методика «Лесенка»)

Группы детей ЧБД ЗД
Уровни развития самооценки (%) (%)
Неадекватно завышенный 18,18 –
Завышенный 45,46 31,82
Адекватный 13,63 68,18
Заниженный 22,73 –
Неадекватно заниженный – –

Анализ эмпирических данных показал преобладание 
у большинства часто болеющих детей старшего дошколь-
ного возраста завышенной самооценки (45,46 %). Количе-
ство детей с неадекватно завышенной самооценкой состав-
ляет 18,18 %. Дети с заниженной самооценкой составляют 
22,73 % от числа испытуемых. Адекватная самооценка выяв-
лена лишь у 13,63 % испытуемых.

В контрольной группе адекватная самооценка отмечена 
у 68,18 %, завышенная – у 31,82 % детей.

По мнению В.В. Столина, ребенок начинает оценивать 
себя как хорошего и плохого в зависимости от внутренней 
позиции, которая является лишь формой усвоения родитель-
ского мнения. Данный факт позволяет предположить, что за-
вышенная самооценка часто болеющих детей может являться 
следствием гиперопеки со стороны матери, которая окружает 
ребенка повышенным вниманием и заботой. 

Мать является наиболее близким ребенку человеком, по-
этому именно ее отношение к ребенку и его болезни наибо-
лее значимо. Выявить внутреннее знание ребенка о том, на-
сколько он принимаем матерью, помог вопрос, на какую сту-
пеньку его поставила бы мать. 

Нами установлено, что: 
– часто болеющие дети с неадекватно завышенной само-
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оценкой (100 %) уверены, что мать их поставит на ступеньку 
«самый хороший».

Прослеживается идеализированное отношение к своим 
умственным и творческим способностям, выявлено отсут-
ствие стабильной ясности в понимании своих характерологи-
ческих особенностей и дифференцированного подхода к себе 
и сверстникам в оценочных суждениях. Со стороны матери 
прослеживается стремление удовлетворить все потребности 
ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей в жиз-
ни. Любые конфликтные ситуации в группе мать пытается 
решить привлечением к опеке ребенка воспитателя в ДОУ. 
В ходе наблюдения у детей выявлено снижение мотивации 
при выполнении творческих заданий, они в большей степени 
настроены на реализацию своих внутренних желаний;

– дети с завышенной самооценкой уверены, что мать по-
ставит их на ступени «самый хороший» (40 %) и «хороший» 
(60 %). Полученные данные указывают на позитивное идеа-
лизированное самоотношение ребенка, любые субъективные 
переживания ребенка принимаются абсолютно покровитель-
ственным, заботливым вниманием со стороны матери, про-
слеживается рефлексия со стороны ребенка в оценке своего 
поведения за счёт внешних воздействий (следствие неблаго-
приятного отношения к нему). Он не желает признавать сво-
их ошибок. При этом он обвиняет либо окружающих, либо 
какие-то объекты, которые не позволили ему достичь успеха 
в деятельности, не дифференцируя, не осознавая своих лич-
ностных особенностей поведения. Самоотношение у ребен-
ка к умственным и творческим способностям формируется 
через вербальное внушение матерью положительного образа 
(умный, добрый, способный); 

– дети с заниженной самооценкой предполагают, что 
мать поставит их на ступени «хороший» (40 %), «плохой» 
(30 %) и «очень плохой» (30 %), что указывает на их нега-
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тивное самоотношение, прослеживается стремление мате-
ри поставить ребенка в подчиненное, зависимое положение, 
что формирует у ребенка способность к приспосабливанию 
в поведении. Это выражается в выполнении требований по-
слушания, опрятности, бесконфликтном взаимодействии со 
сверстниками, умении подстраиваться. Вербально ребенок 
чаще получает отрицательные оценки в форме некоторой 
агрессии либо недовольства со стороны матери. Это форми-
рует неуверенность в ребенке, ему не хватает ощущения лич-
ностной ценности, он оказывается психологически надлом-
ленным. Прослеживаются низкий уровень развития творче-
ских и умственных способностей, малый словарный запас, 
в выполнении заданий не уверен, пытается ориентироваться 
на результат другого ребенка;

– дети с адекватной самооценкой знают, что мать поста-
вит их на ступени «самый хороший» (33,33 %) и «хороший» 
(66,67 %), что указывает на их позитивное осознанное само-
отношение, прослеживается принятие матерью ребенка та-
ким, какой он есть, и ценность ребенка выступает не как его 
заслуга, а как нечто само собой разумеющееся. Отсутствие 
застенчивости позволяет ребенку высказывать свои мысли 
открыто и прямо, не опасаясь отрицательных оценок, диффе-
ренцированно ранжирует свои способности и особенности 
поведения, признавая свои сильные и слабые стороны. В вы-
полнении заданий ребенок проявляет самостоятельность, на-
стойчивость и настроен на результат, так как чувствует уве-
ренность в своих силах. 

Таким образом, полученные результаты доказывают, что 
самооценка часто болеющих детей старшего дошкольного 
возраста отличается от самооценки здоровых сверстников. 
В то же время определено, что особенности самооценки ча-
сто болеющих детей старшего дошкольного возраста склады-
ваются под влиянием их оценки со стороны матери. Полу-
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ченные результаты будут служить основой для дальнейшего 
исследования, а также для построения комплексной системы 
коррекционной работы с часто болеющими детьми и их ро-
дителями, направленной на формирование адекватной само-
оценки через раскрытие индивидуально-личностных творче-
ских и умственных способностей.
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проблемы развития способностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья

А.Н. Смолонская
г. Кострома

Особо остро выступает проблема построения активной 
практики социализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья посредством интеграции их в социокультур-
ную среду. При этом актуальными являются ценности соци-
ального принятия и социализации. В настоящее время актуа-
лизируется не столько обоснование важности инклюзивного 
образования, сколько необходимость диалога науки и практи-
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ки в области проблем и перспектив, возможностей и барьеров 
инклюзии. Актуальной проблемой являются создание безба-
рьерной среды и разработка новых технологий обучения.

Понятие «безбарьерная среда» имеет прямой и перенос-
ный смысл, который заключается в преодолении как есте-
ственных физических барьеров (свобода передвижения, по-
лучение информации в соответствующем формате), так 
и психологических. Независимость предполагает независи-
мость в самообслуживании, организации свободного време-
ни, досуга. Основным принципом отношения общества к ин-
валидам должны стать нормализация и интеграция [3].

Социальная адаптация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья предполагает взаимодействие двух сторон: 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и соци-
ального окружения. Успешность социальной адаптации опре-
деляется тем, насколько активным, позитивным и содержа-
тельным является взаимодействие всех субъектов интегра-
ции. Успешность взаимодействия, в свою очередь, зависит 
от уровня подготовленности субъектов. Как правило, дети 
с ограниченными возможностями даже к старшему дошколь-
ному возрасту имеют ограниченный круг общения, недо-
статочный уровень социального развития и взаимодействия 
с социальным окружением.

Степень умения обращаться со своими отличиями и воз-
можность противодействовать в социальном контексте явля-
ются решающим в том аспекте, насколько интегрирован че-
ловек в общество или изолирован от него и ограничен в своих 
возможностях. Расширение возможностей образования, вос-
питания, осуществление индивидуальной поддержки особых 
детей, начиная с дошкольного учреждения, вносят жизнен-
но важный вклад в распространение инклюзивного подхода 
в детских садах, в школах и в общественных местах.

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сло-
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жен и многообразен. Как помочь таким детям увидеть, услы-
шать, почувствовать все многообразие окружающей среды, 
познать свое Я, раскрыть его и войти в мир взрослых, пол-
ноценно существовать и взаимодействовать в нем, развивать 
себя и в то же время заботиться о своем здоровье.

Особое место среди одаренных детей занимают дети 
с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу 
особенностей развития зачастую находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и составляют определенную «группу ри-
ска». Особый ребенок, как и ребенок, не имеющий проблем 
в развитии, может проявить успешность в достаточно широ-
ком спектре деятельности. Более того, даже в одном и том же 
виде деятельности разные дети с ограниченными возможно-
стями могут обнаружить своеобразие своего дарования при-
менительно к разным ее аспектам.

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать 
в качестве потенциала психофизического развития ребенка, 
следует учитывать сложность самой проблемы «одаренный 
ребенок», поскольку самые замечательные способности ре-
бенка не являются прямым и достаточным показателем его 
достижений в будущем [6].

При этом социально-педагогическая поддержка является 
движущей силой в образовательной практике, которая, в свою 
очередь, повышает мотивацию особого ребенка, служит под-
держкой в развитии и формировании его способностей [5].

Комплексная поддержка детей с ограниченными воз-
можностями носит многоаспектный, поэтапный характер 
и предполагает:

1) изучение личностных особенностей ребенка и ситуа-
ции его развития;

2) разработку совместно со специалистами и семьей ре-
бенка оптимальной индивидуально-ориентированной про-
граммы поддержки;
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3) реализацию индивидуальных и подгрупповых про-
грамм с включением в работу родителей и педагогов образо-
вательного учреждения;

4) развитие способностей ребенка с ограниченными воз-
можностями в реализации собственного потенциала во взаи-
модействии с окружением в наиболее значимых для него сфе-
рах жизнедеятельности;

5) внедрение социально-педагогических технологий 
по поддержке личности особого ребенка;

6) организацию и применение системы мер, направлен-
ных на социальное развитие особых детей, формирование их 
нравственно-правовой устойчивости;

7) содействие по созданию в учреждении обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности, а так-
же установлению гуманных отношений в социальной среде.

Развитие детей с ограниченными возможностями с уче-
том их возрастных и индивидуальных особенностей важ-
но осуществлять по следующим направлениям: физическое, 
коммуникативное, социально-личностное, и художественно-
эстетическое.

В связи с этим от педагога, междисциплинарной коман-
ды специалистов требуются высокий уровень развития ком-
петентности, постоянное наблюдение за индивидуальным 
продвижением каждого ребенка, развитие восприятия, по-
знания и поведения особых детей без социальной изоляции 
в условиях общего образования. Социально-педагогическая 
поддержка особого ребенка предполагает: изучение личност-
ных особенностей и особенностей его развития; развитие 
способностей и возможностей реализации собственного по-
тенциала во взаимодействии с окружением в наиболее значи-
мых для него сферах жизнедеятельности.

Таким образом, педагогам необходимо владеть пси-
холого-педагогическими компетенциями и понимать осо-
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бенности развития способностей особых детей, помочь най-
ти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими 
и уверенными в себе людьми.
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Диагностика деятельности детей
конструирующих пазловые объекты 

П.П. Дьячук, И.В. Шадрин, О.В. Груздева
г. Красноярск

В настоящее время в образовании актуальны вопросы 
обеспечения развития творческих способностей детей. В свя-
зи с этим предпринимаются попытки разработать механизмы 
и способы диагностики способностей детей к разным видам 
деятельности. Один из способов – метод диагностики само-
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организации деятельности детей младшего школьного и до-
школьного возраста при научении конструированию игровых 
пазловых объектов, выявляющий индивидуальные различия 
в способах получения информации о конструируемом объекте.

Существующие инструментальные методы, как, напри-
мер, гностическая динамика (регистрация движения глаз) [1; 
2], не позволяют получить информацию о динамике измене-
ния структуры системы действий человека в процессе науче-
ния. Данный инструментальный метод основан на примене-
нии компьютерных систем [3], позволяющих получать актио-
граммы – траектории, отображающие деятельность человека 
в процессе поиска решения задач.

Поиск решения задач конструирования пространствен-
ных пазловых объектов производится ребенком в простран-
стве состояний [4], каждое из которых отображает текущую 
ситуацию задачи. Если ребенок умеет отличать текущее со-
стояние задачи от целевого, то никаких внешних управле-
ний его деятельностью не требуется. Если же условия поис-
ка решения задачи не позволяют ребенку или он не в состоя-
нии это делать, то возникает необходимость в соответствую-
щих управляющих воздействиях, которые носят ситуацион-
ный характер [1].

Ситуационное управление деятельностью ребенка долж-
но осуществляться с учетом как текущей задачной ситуации, 
так и текущего состояния структуры его системы действий. 
Поскольку структура системы действий (деятельность) ре-
бенка в процессе научения изменяется, то соответственно 
должны изменяться и управляющие воздействия компьютер-
ной системы. То есть для выработки управляющих воздей-
ствий компьютерная система управления деятельностью ре-
бенка должна не только отслеживать состояние решения за-
дачи, но и проводить диагностику структуры системы дей-
ствий ребенка. Язык машинного описания текущих ситуа-
ций, возникающих в структуре системы действий ребенка, 
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вовсе не обязан совпадать с языком описания обобщенных 
ситуаций, связанных с каждым допустимым управлением. 
Возникающая задача преобразования машинного описания 
текущего состояния в обобщенную ситуацию решается ме-
тодом обобщения по структурам ситуаций. Это преобразова-
ние выполняется специально разработанной программой об-
работки протоколов деятельности ребенка.

Диагностика деятельности по конструированию про-
странственных объектов имеет большое значение для разви-
тия и коррекции функции воображения и зрительного син-
теза, предоставляющей возможность человеку строить но-
вые объекты в сознании. Именно этот вид зрительного синте-
за осуществляют, например, инженеры, работая над новыми 
проектами. При этом конечный результат работы воображе-
ния и непосредственного восприятия эквивалентны.

Деятельность ребенка с пространственными объектами 
(пазлами) направлена на преобразование реальной действи-
тельности. Если в процессе работы над проектом будущего 
сооружения ребенок не в состоянии «увидеть» все возмож-
ные негативные и позитивные последствия решений о выбо-
ре того или иного действия, а увидит их после фактической 
реализации, то, как минимум, это приведет к неоправданным 
ошибкам в конструировании.

Поэтому проблема диагностики способности детей 
к конструированию пространственных объектов в вооб-
ражении на примере пазловых систем является актуаль-
ной и важной как с точки зрения будущей профессии, так 
и с точки зрения корректировки процессов самоорганиза-
ции их деятельности.

Инструментальные средства диагностики деятельно-
сти. Для решения поставленной проблемы разработана ком-
пьютерная система управления и диагностики деятельности 
по конструированию пространственных объектов [3]. В ка-
честве объекта конструирования выбраны рисунки: легко-
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вой машины, ядерного реактора и т. п., которые дети долж-
ны были собрать из фрагментов (пазлов). Задание заключа-
ется в сборке рисунка из 16 фрагментов (рис. 1). Ребенок мо-
жет совершать три вида действий: 1 – просмотр фрагментов 
в специальном окне; 2 – установка выбранного фрагмента 
на рабочее поле; 3 – отмена установленного ранее фрагмен-
та. Система управления деятельностью позволяет «скрытно» 
следить и регистрировать действия обучающихся при про-
смотре, установке и отмене установки фрагментов рисунка. 
Система предоставляет человеку свободу выбора между кон-
струированием пространственного объекта в воображении 
и конструированием с опорой на зрительное восприятие фак-
тически полученного результата.

 
Рис. 1. Внешний вид проблемной среды 

по конструированию чертежа из фрагментов

Выделение действий, связанных с просмотром фрагмен-
тов в специальном окне, как некоторого состояния деятель-
ности, позволило определить приоритеты конкретных обу-
чающихся. Таким образом, структура системы действий ре-
бенка представлена тремя состояниями (рис. 2): S1 – состоя-
ние установки фрагментов, S2 – состояние отмены установки 
фрагмента через возврат фрагмента в окно просмотра, S3 – 
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состояние просмотра фрагментов. Стрелками указаны пере-
ходы из одного состояния в другое или в то же самое. Чис-
ла Uij, соответствующие каждой стрелке, показывают относи-
тельную частоту перехода.

Поскольку конструирование чертежа в воображении 
есть результат (предпочтение) свободного выбора ребенка, то 
на действия «просмотра» компьютерная система не оказыва-
ет никаких управляющих воздействий. Более того, компью-
терная система, фиксируя действия «просмотра», не оцени-
вает их с точки зрения приближения к цели.

В процессе выполнения заданий ведется скрытое прото-
колирование действий. В протоколах используется двоичная 
система кодирования, правильным действиям (приближаю-
щим к цели) присваивается код «1», неправильным действи-
ям (удаляющим от цели) – код «0» с указанием характера дей-
ствия. Такое формализованное представление можно рассма-
тривать как сообщение (в синтаксической форме) о структу-
ре системы действий ребенка.

Формализованная и сохраненная информация о деятель-
ности в проблемной среде позволяет проводить анализ дея-
тельности детей при помощи специально разработанной ком-
пьютерной программы обработки протоколов деятельности. 
Возможности созданного обработчика позволили получить 
актиограммы деятельности ребенка и соответственно выя-
вить структуру системы его действий для каждого выполнен-
ного задания.

Стратегии поиска решения. В процессе научения кон-
струированию пазловых систем дети могут применять три 
стратегии поиска решения. Первую стратегию реализу-
ют дети, которых можно назвать наблюдателями. Имеется 
в виду, что они обладают способностью осуществлять дея-
тельность во внутреннем плане, т. е. мысленно. Зрительный 
синтез осуществляется в основном в воображении. Дети-
наблюдатели просматривают фрагменты объекта (рисунка), 
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пытаясь сконструировать целостный объект из структурных 
частей, связанных между собой пространственными отно-
шениями, в воображении. И только после создания модели 
объекта в воображении они начинают выполнять действия 
по установке фрагментов. При этом фрагменты изображения 
получают подтверждение воображаемой интерпретации или 
новую интерпретацию из зрительного восприятия установ-
ленных фрагментов в составе объединяющего их целого. При 
распознавании объект сначала присутствует в виде мыслен-
ной гипотезы, что позволяет ребенку целенаправленно выде-
лять на фактическом изображении и интерпретировать обра-
зующие его структурные части. На рис. 3 представлены акти-
ограммы действий ребенка-наблюдателя.

Рис. 2. Актиограммы структуры системы действий 
ребенка-наблюдателя (действиям – просмотры пазлов – 

отвечает верхний график, действиям – установка, отмена пазлов – 
отвечает нижний график)

Вторая стратегия состоит в том, что информацию об 
объекте дети получают из фактической ситуации. В их де-
ятельности действия, связанные с просмотром, практиче-
ски отсутствуют. В основном их деятельность направле-
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на на установку фрагментов и соответственно отмену, если 
они посчитали, что действие ошибочное. Можно отнести 
эту стратегию к методу проб и ошибок. Такая стратегия по-
зволяет ребенку быстро получить, пусть неправильный, но 
образ (фактическую ситуацию). Поскольку фактическая си-
туация – это представление, пригодное для быстрой обра-
ботки, то ребенок вносит коррективы и исправления, имея 
перед собой доступный образ.

Рис. 3. Актиограмма структуры действий ребенка, 
собирающего пазлы, методом проб и ошибок

Третья стратегия представляет собой сочетание первой 
и второй стратегий. В определенном смысле дети, облада-
ющие способностью переключаться от продуцирования ин-
формации о целостном объекте в результате зрительного син-
теза в воображении к получению информации методом проб 
и ошибок из фактической ситуации, более гибкие в плане ор-
ганизации учебной деятельности.

По-видимому, обрабатывать мысленный образ всегда 
сложнее, чем фактический стимул. При возможности выбо-
ра люди будут почти всегда выбирать обработку фактической 
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ситуации, а не воображаемой. Поэтому тот факт, что испыту-
емые из второй группы преимущественно использовали путь 
проб и ошибок, получая информацию об объекте из фактиче-
ской ситуации, еще не говорит о том, что они не в состоянии 
получать информацию, моделируя пространственный объект 
мысленно, в воображении. Он скорее говорит об их предрас-
положенности вначале «сделать», а потом сообразно ситуа-
ции «исправлять». Тем более что условия деятельности по-
зволяют это сделать. Удивительно то, что в условиях свобо-
ды выбора находятся дети, которые достаточно успешно кон-
струируют объект мысленно, а затем реализуют результаты 
деятельности своего воображения практически.

Из анализа стратегий деятельности детей по конструи-
рованию пазлов можно сделать вывод, что если в структуре 
системы действий преобладают действия, связанные с про-
смотром, то ребенок, прежде чем устанавливать фрагменты 
на рабочем поле, пытается сконструировать рисунок при по-
мощи воображения (реализует первую стратегию поиска ре-
шения). Дети часто переходят от попыток установки к про-
смотру и много просматривает предлагаемые фрагменты, 
пытаясь определить структуру конструируемого изображе-
ния методом наблюдения и установить следующий фраг-
мент с меньшей вероятностью ошибки. Можно сказать, что 
при конструировании рисунка этот ребенок эффективно при-
меняет метод мысленного моделирования, т. е. деятельность 
в основном осуществляется с опорой на внутренний контекст 
или в воображении.

Во второй стратегии поиска решения (см. выше) испыту-
емый совсем не пытается просматривать предлагаемые фраг-
менты. Его деятельность опирается на предоставляемую про-
блемной средой полную информацию о состоянии решения 
задачи, реализуя стратегию совершения проб и исправления 
ошибок без опоры на внутренний контекст (без моделирова-
ния ситуации в воображении).



Смешанная стратегия иллюстрируют испытуемых, де-
лающих попытки получить информацию о конструируемом 
объекте через просмотр фрагментов, но переключающихся 
на деятельность путем проб и ошибок, не достигнув желае-
мого результата от использования воображения. С ростом ин-
формированности о конструируемом объекте эти дети воз-
вращаются к просмотру фрагментов.

Итеративное прохождение заданий, научение требуемой 
деятельности приводят к изменению структуры системы дей-
ствий испытуемых. Вне зависимости от выбранной стратегии 
деятельности испытуемые могут достичь такого состояния, 
когда каждому предъявленному фрагменту (вне зависимости 
от порядка их смены в окне просмотра) будет соответствовать 
определенная ячейка рабочего поля. В этом случае просмотр 
фрагментов также отсутствует и деятельность будет представ-
лять собой непрерывную установку фрагментов рисунка.

Предлагаемый способ диагностики потенциала само-
развития ребенка позволяет определить способности ребен-
ка к творческой деятельности, а также вырабатывать рекомен-
дации по повышению эффективности и качества управления 
процессом индивидуального развития ребенка. Предлагаемая 
диагностика может помочь родителям в выборе деятельности 
для своих детей, в которой они будут наиболее успешны.
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РаЗДел 4. 
технОлОгии РаЗвития 
кРеативнОСти Детей 
РаЗличных вОЗРаСтных гРУпп

Развитие творческих способностей воспитанников 
социально-реабилитационного центра 
посредством музыкальной деятельности

 Т.Ю. Баранова
 г. Красноярск 

В наше время музыка является одним из любимых видов 
искусства как для детей, так и для взрослых. Музыка как от-
дельный вид искусства помогает детям увидеть, услышать, по-
чувствовать многообразие окружающей среды, способствует 
познанию своего Я, предоставляет ребенку возможность вой-
ти в яркий, интересный мир детства и полноценно существо-
вать в этом мире. Музыка способна вселить в человека уве-
ренность, научить его мыслить и чувствовать. Здесь уместны 
слова великого русского композитора Дмитрия Шостаковича: 
«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет 
вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сде-
лает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе 
новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в но-
вых красках». 

Воспитание посредством музыки направлено на разви-
тие творческих способностей воспитанников: чувствовать, 
воспринимать и понимать прекрасное, замечать хорошее 
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и плохое, творчески самостоятельно действовать, приобща-
ясь тем самым к различным видам музыкальной деятельности 
[1]. Музыкальные занятия способствуют выявлению и разви-
тию творческих способностей у несовершеннолетних, созда-
нию в учреждении эмоционально-комфортной среды, раскры-
тию интеллектуальных резервов. Занятия музыкой благодатно 
влияют на развитие и реализацию художественного потенци-
ала детей. Структура данной деятельности с воспитанниками 
выстраивается по принципу «от простого к сложному». В про-
цессе этой работы формируется общая культура ребенка, раз-
виваются его способности и таланты, что оказывает большое 
влияние на его социализацию. Грамотно подобранная музыка 
вызывает у детей положительные эмоции, которые оказывают 
благотворное воздействие на психоэмоциональные процес-
сы и мобилизуют резервные силы организма. Это подтверж-
дают слова Ромена Роллана: «Музыка подобна дождю, капля 
за каплей просачивается в сердце и оживляет его». Особенно-
стью музыкальных занятий является демократическая обста-
новка. Те методы и технологии, которые применяются в дан-
ной деятельности, дисциплинируют личность, помогают вос-
питанникам изменить свое поведение к лучшему, способству-
ют воспитанию культуры общения [2]. Те несовершеннолет-
ние, которые поступают в наш социально-реабилитационный 
центр, практически не развиты творчески, исключением яв-
ляются дети, наделенные талантами от природы. Поэтому 
основная педагогическая функция музыкального руководи-
теля заключается в выявлении и развитии творческих спо-
собностей воспитанников центра, а также развитии стойко-
го интереса к музыкальным занятиям. В детские и юноше-
ские годы, когда происходит формирование мировоззрения, 
дети должны получить возможность развиваться интеллек-
туально и творчески. Основная задача педагога заключается 
в том, чтобы заинтересовать воспитанников музыкальной де-
ятельностью, научить их принятию самостоятельных творче-
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ских решений, приобщить к организации и проведению раз-
личных мероприятий в учреждении, дать понять, что в их по-
мощи нуждаются, их ценят и любят, а также убедить их в том, 
что они талантливы, умны, способны и неповторимы. 

Музыка является одним из ярких средств эстетическо-
го воспитания. Чтобы она выполняла эту важную функцию, 
в детях необходимо развивать общую музыкальность: эмоцио-
нальную отзывчивость на музыку, музыкальные способности. 
Уровень музыкально-творческого развития проверяется пре-
жде всего путем наблюдения за детьми в процессе их обще-
ния с музыкой. Наиболее благоприятными для этого представ-
ляются внеурочные формы общения в условиях свободного 
выбора деятельности, когда ребенок раскрепощен, «открыт» 
искусству и деятельность его «бескорыстна» [3]. У детей ярко 
проявляется творческое начало, они чрезвычайно изобрета-
тельны в передаче интонаций, подражании, легко восприни-
мают образное содержание сказок, историй, песен, им свой-
ственна природная активность, вера в свои творческие воз-
можности. Все это является ценным источником творческо-
го развития воспитанников. Творчество активизирует память, 
мышление, наблюдательность, интуицию, что необходимо во 
всех видах деятельности. Только самостоятельное творчество 
воспитанников на занятии разбудит их дремлющие способно-
сти. Много внимания уделяется различным видам музыкаль-
ной деятельности, развивающим именно творческую жилку 
в ребенке. Наряду со слушанием музыки и вокально-хоровым 
исполнением уделяется значительное место пластическому 
интонированию, импровизации, инструментальному музи-
цированию, драматизации, которые включаются в различные 
праздники и мероприятия. 

Музыка и общение – одно из центральных понятий. Это 
прежде всего взаимодействие педагога и воспитанников, име-
ющее особую эмоционально-содержательную окраску. Об-
щение на музыкальном занятии можно определить и как со-
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вместную творческую деятельность воспитанников и педаго-
га, направленную на раскрытие жизненного содержания му-
зыки, опыта нравственных отношений, заложенного в ней [5]. 
Б.В. Асафьев писал, «что творчество способствует более глу-
бокому освоению музыкального материала и развитию музы-
кальности детей».

Творческое начало у воспитанников может проявляться:
– в пении простейших мотивов;
– сочинении мелодий на предложенный текст;
– воспроизведении (голосом, на металлофоне);
– поэтическом музицировании;
– элементарном музыкальном театре;
– выразительных движениях под музыку;
– создании ритмического сопровождения к пьесам;
– досуговой деятельности (концерты, праздники, конкур-

сы, фестивали, открытые мероприятия, викторины). Чтобы 
ребенок мог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо 
в первую очередь развить:

1) ладовое чувство;
2) музыкально-слуховые представления;
3) чувство ритма.
Серия песенных заданий способствует развитию 

творческих способностей у воспитанников социально-
реабилитационного центра.

1. Импровизация имен, звукоподражаний, мелодии без 
слов (игра «Узнай по голосу»).

2. Импровизация музыкальных вопросов и ответов.
3. Сочинение мелодий контрастного характера на предла-

гаемый текст.
4. К заданной мелодии придумать ритмическое сопрово-

ждение.
Музыкальные задания являются активным средством для 

развития творческих способностей воспитанников. Поэтому 
очень важно побуждать их стремление к творческой деятель-
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ности и определенным игровым ситуациям. Игра же на заня-
тии создает атмосферу непринужденности, эмоциональной от-
зывчивости. Это очень важно, так как в таких условиях наибо-
лее полно раскрываются творческие возможности детей. По-
степенное усложнение игровых условий, их содержание спо-
собствуют обогащению музыкального опыта воспитанников. 
Творчество позволяет развивать, направлять и контролировать 
музыкальное мышление. Оно развивается в различных видах 
музыкальной деятельности: при слушании музыки, пении, 
игре на детских музыкальных инструментах, в музыкально-
ритмических движениях. Так, например, непоющие дети мо-
гут проявлять свои творческие способности в движениях, игре 
на детских музыкальных инструментах, а поющие – в пении.

Развитию творческих способностей воспитанников спо-
собствует такая организация обучения, при которой они дей-
ствуют активно, вовлекаются в процесс самостоятельного 
поиска и открытия новых знаний, решают вопросы проблем-
ного, творческого характера. Только при активном отношении 
воспитанников к делу, их непосредственном участии в «соз-
дании» музыки пробуждается интерес к искусству [4].

 Огромную роль в развитии творческого потенциала игра-
ют наличие различных музыкальных инструментов и их ис-
пользование в процессе музыкальной деятельности. При этом 
учитываются индивидуальные возможности воспитанников. 
Инструментальное музицирование – это творческий процесс 
восприятия музыки через игру на доступных ребенку музы-
кальных инструментах. Так, инструментальное музицирова-
ние самым тесным образом связано со слушанием музыки, 
вокально-хоровым исполнением и импровизацией. Игра на ин-
струментах – очень полезная и интересная музыкальная дея-
тельность для детей. Этот процесс позволяет украсить жизнь 
ребенка, снять эмоциональное напряжение, развлечь его и вы-
звать стремление к собственному творчеству. В процессе об-
учения игре на инструментах хорошо развиваются слуховые 
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представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развива-
ются самостоятельность в действиях ребенка, его внимание 
и организованность. Наблюдая восторг, радость детей, жела-
ние каждого попробовать свои силы, мы используем этот вид 
деятельности для развития их творческого потенциала.

Эффективным средством для развития творческих спо-
собностей является привлечение ребят к участию в досуговой 
деятельности центра. Это участие в концертах, конкурсах, 
фестивалях, массовых мероприятиях. В своей деятельности 
всегда стараюсь контролировать, наблюдать их участие, при 
котором воспитанники чувствуют свою нужность, необходи-
мость, значимость, проявляя старание и ответственное отно-
шение к данным поручениям. Применяя в работе различные 
виды музыкальной деятельности и отмечая успехи детей, пе-
дагоги учат их слушать и слышать музыку, запоминать имена 
композиторов, чисто интонировать, легко запоминать тексты 
песен, выполнять творческие задания, быть раскрепощенны-
ми, принимать участие в играх, музыкальных пластических 
этюдах, с удовольствием выступать на сцене. В достижении 
положительных результатов творческой деятельности важное 
место занимает материально-техническое обеспечение: 

– кабинет музыки;
– концертный зал;
– музыкальный центр, компьютер;
– фортепиано, синтезатор; 
– электроаппаратура;
– экран для показа видеоматериала, проектор;
– записи фонограмм в режиме +, – ;
– музыкальные и шумовые инструменты.
Приемы и методики, используемые в разнообразной му-

зыкальной деятельности, не только способствуют самопо-
знанию и развитию творческих способностей детей, но и по-
могают воспитанникам справиться с чувством одиночества, 
обрести уверенность в себе и в своих силах, учат сопережи-
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вать окружающим, приводят к смене негативных форм пове-
дения на позитивные, способствуют формированию творче-
ской личности несовершеннолетних. В работе мы опираем-
ся на основные принципы педагогического процесса, которые 
способствуют успешному результату данной деятельности:

– единство художественного развития детей;
– гармоничное воспитание личности;
– принцип постепенности «от простого к сложному»;
– принцип успешности;
– индивидуальный подход;
– ориентация на особенности и способности ребенка.
Многие несовершеннолетние, поступающие в наше 

учреждение, не обнаруживают выдающихся музыкальных 
способностей, но каждый из них является личностью, обла-
дая особой индивидуальностью. Поэтому в каждом ребен-
ке заложен особый дар, который очень важно разглядеть, 
не пропустить, не отмахнуться от предоставленной возмож-
ности. В руках музыкального руководителя находится жи-
вой «материал», который можно отшлифовать, отгладить, до-
бавить ярких красок, вдохнуть в него жизнь, и результат мо-
жет обрадовать, удивить, ошеломить. Ведь музыка является 
«доктором» человеческих душ и сердец. Поэтому очень важ-
но выбрать то, что будет полезно, интересно и нужно ребенку. 
Не бояться экспериментировать, доверять собственному педа-
гогическому чутью, а главное – любить детей и дарить им то, 
что ты знаешь и умеешь.
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Развитие творческих способностей дошкольников 
в условиях детского сада

В.А. Курина, Г.А. Ахметшина, Л.Я. Ли
г. Красноярск

В настоящее время в системе дошкольного образования 
происходят значительные изменения. Перед педагогами вы-
двигаются новые требования, среди которых одним из глав-
ных является развитие творческих способностей личности. 
По мнению ряда современных психологов, дошкольное дет-
ство является лучшим периодом для формирования твор-
ческих способностей. Поощряя любознательность и актив-
ность, мы вовлекаем детей в различные виды деятельности, 
способствуем расшире нию дет ского опыта. 

Воспитатели ведут целенаправленную работу по акти-
визации творческих способностей воспитанников, развитию 
мелкой моторики рук, пространственного мышления, вообра-
жения, используя эффективные, на наш взгляд, формы работы:

– работа в нетрадиционных изобразительных техниках;
– театрализация.
Влияние изобразительной деятельности на развитие 

творческих способностей является общепризнанным. Дети, 
как правило, любят рисовать, лепить, делать аппликации. 
Все это захватывает их, будит фантазию, развивает мышле-
ние и воображение. В процессе создания работы уточняют-
ся и углубляются имеющиеся представления и знания об изо-
бражаемом предмете, формируются навыки изобразительной 
деятельности. Применение нетрадиционных форм изобрази-
тельной деятельности способствует расширению детского 
опыта, учит нестандартно мыслить, помогает заинтересовать 
детей, активировать творческую активность. 

Основными формами организации процесса является 
образовательная деятельность. Работа с детьми проходит как 
в группах, так и индивидуально.
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Знакомство с приемами и техниками нетрадицион-
ной изобразительной деятельности происходит постепенно 
от простого к сложному, вводятся новые элементы. Напри-
мер, если в младшей группе дети методом пластилиногра-
фии делают листья у дерева, отрывая маленькие кусочки пла-
стилина, и прикрепляя их к заготовленному контуру дерева, 
то в подготовительной группе результатом работы может яв-
ляться коллективно выполненная работа по мотивам сказок.

Детей младшего возраста знакомим в игровой форме 
с такими техниками, как:

– рисование пальчиком, ребром ладони, ладонью;
– пластилинография; 
– обрывная аппликация;
– метод печати.
С детьми среднего возраста продолжаем работать в уже 

знакомых техниках, а также знакомим с кляксографией, мо-
нотипией, набрызгом.

Детей старшего возраста учим комбинировать в одной 
работе различные нетрадиционные техники изобразительной 
деятельности, а также использовать природный и бросовый 
материал в работе, что вызывает у детей особый интерес. Не-
обычное применение встречающихся в повседневной жизни 
вещей – всегда творчество. Различные крупы, высушенные 
растения, фрагменты пластмассовых бутылок – всему мож-
но найти интересное применение, дать новую жизнь старой 
вещи в рисунке или поделке.

Наряду с нетрадиционными техниками изобразительной 
деятельности мы используем театрализованную деятельность. 
Дети любого возраста любят играть, перевоплощаться в раз-
личных героев, примерять на себя образы сказочных персо-
нажей, животных. Поэтому для решения задач развития твор-
ческих способностей у дошкольников через театрализован-
ную деятельность в группах нами использовалось направле-
ние на развитие и организацию театрально-игровой деятель-
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ности. Ребенок может выразить свои эмоции, побывав в роли 
актера, режиссера, декоратора, музыканта… и чтобы помочь 
ему найти необходимое для развития придуманного им сюже-
та, мы организовали в группах центры детской активности, на-
полненные атрибутами, костюмами, масками, элементами для 
декораций. Подобрали и создали разнообразные виды театра: 
оригинальные ширмы, кукол би-ба-бо, настольный, пальчико-
вый и конусный театр. Театры на банках, прищепках, платоч-
ках, варежковый театр и т. д. Большинство атрибутов изготов-
лены своими руками при активном участии родителей. Созда-
ли дидактические игры («Из какого театра куклы», «Назови 
одним словом», «Настроение Умки» и другие).

Маленькие дети – замечательные актеры. Воображение, 
как по волшебству, переносит ребенка в сказочный мир, наде-
ляя его новыми, недостижимыми в реальной жизни возмож-
ностями.

Театрализованная деятельность раскрывает творческий 
потенциал ребёнка, помогает раскрепоститься, корректирует 
коммуникативные и речевые отклонения, развивает память, 
воображение.

Важный этап в развитии творческих способностей ре-
бенка – работа с родителями в этом направлении. Только тес-
ное сотрудничество педагогов и родителей при условии на-
личия диалога, межличностного общения, позитивного вза-
имодействия гарантирует положительный результат в разви-
тии ребенка.

Помогая раскрыть таланты ребёнка, мы обучаем его об-
щению, самовыражению, уверенности в себе, помогаем по-
высить самооценку и способность к адаптации в любых си-
туациях. Главное помнить, что каждый ребенок талантлив!
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Развитие творческих способностей дошкольников 
через вовлечение их в театральную деятельность 
в условиях ДОУ

Е.Г. Бычук
г. Зеленогорск

Творческие способности являются одним из компонен-
тов общей структуры личности, развитие которых способ-
ствует развитию ребёнка в целом. Именно театральная дея-
тельность является уникальным средством развития творче-
ских способностей детей. 

Важнейшим в детском театре является процесс творче-
ского переживания и воплощения, а не конечный результат. 
В процессе работы над образом происходит развитие лично-
сти ребенка: 

– развиваются символическое мышление, двигательный 
и эмоциональный контроль; 

– усваиваются социальные нормы поведения, формиру-
ются высшие произвольные, психические функции.

Театральная деятельность позволяет решать многие вос-
питательные задачи, касающиеся развития творческих спо-
собностей, развития речи, социализации, художественно-
эстетического и интеллектуального воспитания.

Для работы по данной теме мы обратились к образова-
тельной программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и специаль-
ной литературе: «Театрализованные занятия в детском саду» 
М.Д. Маханёва, «Играем в кукольный театр». Н.Ф. Сорокина 
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и др. Проанализировав литературу, разработали систему ра-
боты по организации театральной деятельности детей. Был 
оформлен долговременный проект (4 года) «Маленький ар-
тист», где непосредственная театральная деятельность ори-
ентирована на всестороннее развитие личности ребенка и его 
неповторимую индивидуальность. 

Цель проекта: создать условия для формирования лю-
бознательного, думающего, эмоционально отзывчивого и ак-
тивного ребенка, готового к творческому подходу; развивать 
артистические навыки через осуществление проекта «Ма-
ленький артист».

Задачи
1. Последовательно знакомить детей с различными вида-

ми театра (кукольный, драматический, оперный, балет и др.).
2. Поэтапно осваивать с детьми различные виды творче-

ства в соответствии с возрастом.
3. Совершенствовать артистические навыки детей через 

эмоциональное проживание образов.
4. Моделировать навыки социального поведения в  за-

данных условиях.
Содержание программы рассчитано на четыре года об-

учения: непосредственная театральная деятельность начина-
ется с младшей группы, проводится один раз в неделю. 

Для реализации цели и задач разработан примерный пер-
спективный и тематический план.

На репетициях, играх-занятиях идет последовательное 
знакомство детей с различными видами театра, совершен-
ствуются артистические навыки дошкольников в плане пе-
реживания и воплощения образа, дети овладевают средства-
ми образной выразительности (интонацией, позами, жеста-
ми, мимикой, пантомимикой). 

В результате работы данного проекта ребёнок приобре-
тет следующие умения и навыки:
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1) знания о видах театра, о правилах поведения в театре;
2) знания о предметах театрально-игрового оборудования;
3) с творческой самостоятельностью сумеет передавать 

настроение, характер музыки пластикой своего тела;
4) сможет следить за развитием действия в драматизаци-

ях и кукольных спектаклях; 
5) правильно строить предложения, чёткого произносить 

слова;
6) передавать эмоции героев спектакля мимикой, жеста-

ми, движением;
7) уметь взаимодействовать с другими героями спектакля;
8) сопровождать песенные и танцевальные импровиза-

ции для спектакля игрой на музыкальных инструментах. 
 Приобретенные умения и навыки, на наш взгляд, помо-

гут некоторым детям стать общительными, открытыми, от-
ветственными перед коллективом. 

Инструментарием являются: 
– игровые приемы; 
– ситуации с элементами театрализации (этюды);
– малые фольклорные формы (потешки, считалки, драз-

нилки и т. п.);
– упражнения психо- и дыхательной гимнастики, техни-

ки речи и т. д., направленные на создание непринужденной 
благоприятной обстановки. 

Система работы по данной теме представляет собой вза-
имосвязанные этапы. 

I этап – диагностика способностей детей
Первоначальная диагностика, разработанная О.П. Ра-

дыновой и Е.А. Медведевой по выявлению уровня знаний 
и умений детей по театральной деятельности, во второй 
младшей группе показала: в группе есть малыши с достаточ-
но развитой речью, стремящиеся строить диалоги с игруш-
ками и сверстниками (45 %). Есть дети, которые в свободной 
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игровой деятельности сопровождают движения игрушки пе-
сенкой (35 %), а 20 % детей стремятся играть с музыкальны-
ми игрушками, импровизировать на шумовых музыкальных 
инструментах и всегда желают участвовать в хороводных му-
зыкальных играх. 

II этап – создание предметно-развивающей среды 
При активной поддержке родителей были сшиты набо-

ры кукол, изготовлены ширма и сменные декорации, различ-
ные виды театров (теневой, пальчиковый, настольный, театр 
картинок, театры на фланелеграфе, ложках, палках, платках), 
маски-шапочки и т. д.; игровая среда пополнялась наборами 
мелких игрушек и музыкальными инструментами.

III этап – организация репетиций, игр-занятий и т. д. 
Знакомство с разными видами театров начинается с пер-

вой младшей группы (с 2 до 3 лет), что особенно благоприятно 
сказывается на детях в адаптационный период. Встреча с те-
атральной куклой помогает малышам раскрепоститься, снять 
мышечное и эмоциональное напряжение, создает радостную 
атмосферу. Играя с мелкими игрушками, впоследствии они 
могут с помощью воспитателя разыгрывать уже знакомые им 
сказки («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» и др.). 

Это помогло нам построить работу по следующим на-
правлениям: слово, пение, действие. С этой целью использу-
ются методические приемы: разучивание сценок маленьки-
ми фрагментами, что позволяет каждому попробовать себя 
во всех ролях. Например: «Какой мишка больше понравил-
ся, Димин или Андрея? Чем понравился?». Ответы ребят от-
личаются разнообразием: «Андрей сердито рычал, как насто-
ящий медведь, что я даже испугалась…», «Димин мишка ры-
чал тихо, и мне совсем было не страшно, а весело». Этот при-
ем способствует развитию связной речи детей, самостоятель-
ности их мышления. После того как все роли детьми были 
«испробованы», предлагается каждому самостоятельно вы-
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брать себе понравившийся персонаж. Затем начинается сказ-
ка. Отметим, что никогда не заучиваем с детьми литератур-
ный текст. Этот прием используется для того, чтобы ребе-
нок мог проявить творчество, придумать диалог, найти выра-
зительные интонации. Таким образом мы пытаемся «разбу-
дить» детскую фантазию через наводящие вопросы, не давая 
готового образца для подражания. 

В работе на развитие воображения, фантазии, речи 
дошкольников используется и такой прием: выбор кукол 
из разных сказок, придумывание своей сказки с участием 
этих героев. 

Предварительная роль воспитателя заключается в следу-
ющем: 

– первоначальное эмоциональное прочтение текста; 
– выразительная речь; 
– эмоциональный показ характерных движений и жестов. 
Работа над этюдами и непосредственная театральная де-

ятельность (своеобразная школа постижения основ актерско-
го мастерства) проводится во всех возрастных группах. Начи-
нается она с приветствия в какой-либо нетрадиционной фор-
ме: друг с другом, с игрушкой, с персонажем. Затем проводят-
ся упражнения для выработки диафрагмального дыхания: по-
нятия «вдох-выдох». Фонационные упражнения, речевое ды-
хание, упражнения на изменение силы голоса, высоты, инто-
нации, ритмические упражнения способствуют формирова-
нию умений сочетать слово, движение под музыку и без нее. 
Далее приступаем к элементам психогимнастики, используя 
этюды М. Чехова (на развитие внимания, веры, наивности, 
фантазии) и М. Чистяковой (на развитие памяти, выразитель-
ности жеста, тренировку отдельных групп мышц, выражение 
основных эмоций, воспроизведение отдельных черт характе-
ра). Этюды позволяют детям в игровой форме учиться выра-
жать свои чувства, понимать чувства других людей, помога-
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ют избегать затруднений в общении со сверстниками и взрос-
лыми. Введение шумовых инструментов (бубен, барабан, ко-
локольчики, погремушки и т. п.) обогащает сочиненные ре-
бенком песенки новым звучанием, создает праздничную ат-
мосферу, развивает музыкально-ритмические способности.

IV этап – постановка спектаклей
Объединение воспитателей, детей и родителей в со-

вместной работе по приобщению детей к миру творчества 
и театра способствует расширению форм сотрудничества се-
мьи и детского сада. Родители принимают активное участие 
в проведении театральных вечеров, праздников, неделе теа-
тра, исполняют роли на праздниках, своими руками шьют ко-
стюмы для детей. Родители совместно с воспитателями орга-
низуют походы детей в театры. 

Частые гости на праздниках, развлечениях, театральных 
вечерах – бывшие выпускники детского сада. Они участву-
ют в театральных представлениях, исполняют роли сказоч-
ных героев. 

Анализ результатов первого года работы с детьми в рам-
ках проекта «Маленький артист» показал (один год работы), 
что постоянное участие воспитанников (театрализации, пе-
сенные и игровые представления) в традиционных меропри-
ятиях ДОУ, в городских мероприятиях способствуют разви-
тию их творческих способностей.

В процессе театральной деятельности дошкольники на-
учились понимать, что их окружает необыкновенный мир, 
а при выполнении творческих заданий у них развиваются 
внимательность, умение сопоставлять и анализировать, ком-
бинировать, находить связи и зависимости – все то, что в со-
вокупности способствует развитию творческих способно-
стей, повысился интерес к занятиям, появилось стремление 
к самостоятельной театрально-игровой деятельности в груп-
пе, дома. Специальные актерские тренировки, игры-занятия 
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помогли детям овладеть средствами образной выразительно-
сти (интонацией, мимикой, жестами и др.), что позволяет им 
артистично и эмоционально выступать. Дети научились вы-
разительно передавать образ персонажа, умеют согласовы-
вать свои действия с действиями товарищей. Безусловно, всё 
это развивает индивидуальность ребёнка и его способности.
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Развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста в играх со словами

 Н.В. Догадаева, О.А. Сергеева, Г.Н. Рослик
г. Красноярск

Старший дошкольный возраст – период интенсивного 
развития творческих возможностей ребёнка. Именно в этом 
возрасте возникают все виды художественной, изобразитель-
ной, музыкальной деятельности, первые попытки самостоя-
тельного творчества. 

Педагогическая ценность детского творчества очевид-
на: ребёнок отражает своё понимание окружающего мира, 
своё отношение к нему. В своём творчестве ребёнок откры-
вает что-то новое для себя, а для окружающих – новое о себе. 
В условиях современной жизни, где непосредственное «жи-
вое» общение с ребёнком подменяется информационно-
коммуникативным (ТВ, компьютер, Интернет), наибольшие 
затруднения у дошкольников вызывает такой вид творчества, 
как словесное творчество. Необходимо отметить, что игры со 
словом позволяют не просто развивать речь ребёнка, а реша-
ют ряд дополнительных образовательных задач. Вкус к лите-
ратурному творчеству воспитывается с детства. Дети очень 
любят дразнилки, потешки, песенки, считалки. Пробуждение 
интереса к поэзии поможет логопеду, воспитателю, родите-
лям привить ребёнку художественный вкус, языковую куль-
туру, творческое, активное отношение к жизни. Мы считаем, 
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что именно поэтому такой вид работы является актуальным 
и необходимым.

Словесное творчество выражается в разных формах:
1) в словотворчестве (придумывании новых слов и обо-

ротов);
2) сочинении загадок, небылиц, собственных сказок, 

рассказов;
3) сочинении стихов;
4) творческих пересказах. 
Стать поэтом сложно, а вот писать «свои стихи» могут 

многие. Стихосложение – замечательное занятие, которое 
помогает развеселиться и сменить деятельность не только 
в детском саду, но и во время дороги домой, в ситуациях дли-
тельного ожидания поможет скоротать время, а пользу при-
несёт несомненную. Работа в этом направлении способству-
ет развитию всех сторон детской речи. Особая роль отводит-
ся педагогу, так как проявление его собственного творчества 
способствует развитию способностей воспитанников.

Прежде чем учить ребёнка рассказывать и сочинять сти-
хи, надо научить слушать, видеть и наблюдать, обращать вни-
мание на художественные приёмы, значение слов и словосо-
четаний в художественных произведениях. Дети усваива-
ют понятие «рифма» и такие приёмы, как сравнение, сопо-
ставление, одушевление предметов, у них начинают форми-
роваться художественные, поэтические представления, про-
исходит накопление словаря. Слушание и запоминание сти-
хов способствуют воспитанию чувства ритма, что очень важ-
но для развития литературных способностей. Использование 
в работе следующих приёмов поможет научить детей сочи-
нять собственные стихи.

1. Добавить в стихотворную строчку пропущенное слово.
2. Подобрать рифму к слову (дуб–зуб, конь–огонь и т. д.).
3. Сочинить загадку, используя описание предмета, жи-

вотного.
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4. Использовать короткие отрывки стихов, песенок, по-
тешек в повседневной жизни на заданную тему (дождь, зима, 
игрушка и т. д.).

5. По короткому отрывку продолжить стихотворение.
6. Использовать речевые и дидактические игры в про-

стые рифмы.
7. Формировать мастерство выразительного чтения (ис-

пользовать жесты, мимику).
Многолетний опыт работы показывает, что без словес-

ных игр и дидактического принципа «от простого к сложно-
му» дети не смогут освоить стихосложение и удовлетворить 
потребность в стихотворчестве. Есть приёмы стихосложения, 
пришедшие к нам из далёких исторических времён, с кото-
рыми мы тоже знакомим дошкольников в игровой форме. Это 
приёмы: буриме, анаграмма, шарады, лимерик. 

Мы предлагаем для развития словесного творчества де-
тей дошкольного возраста использовать лимерик. Лимерик – 
короткое стихотворение, состоящее, как правило, из пяти 
строк, написанное в жанре нелепицы. Первые две строчки 
рифмуются между собой, третья и четвёртая строчки тоже 
рифмуются, а пятая содержит вывод и не рифмуется. По со-
держанию лимерик строится по следующей модели:

Жил-был объект – какой? – Что делал? – С кем общал-
ся? – Вывод.

Пример. Педагог предлагает детям две пары рифмован-
ных слов (птичка – синичка, бежала – летала). Эти слова под-
ставляются в 1–4 строчки. Вместе с детьми педагог сочиняет 
текст лимерика по модели.

Жила-была птичка,
Была красивой, как синичка.
По дороге она за жуком бежала,
А потом над домом летала.
Вот какая беззаботная птичка!
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Сначала такие стихи создаются группой детей, где ве-
дущую роль играет взрослый. Способные дети, как прави-
ло, начинают быстро самостоятельно сочинять рифмованные 
тексты. В процессе составления лимериков педагог должен 
учить детей использовать только литературные слова, не де-
лать повторов. Можно использовать разное начало: «Жил-
был», «Если бы…, но не…», «Что было бы…, если бы…».

Хочется поделиться опытом сочинения стихотворения 
детьми подготовительной к школе группы в юмористиче-
ском жанре с использованием разных приёмов стихосложе-
ния о самих себе.

Стишок про нас
Жила-была группа одна,
Называлась «Улыбка» она.
В неё ходили дружные ребятки,
И было у них всё в порядке!
В группе есть Влад,
Он любит сладкий виноград!
Спортом он занимался,
Витамины ел, старался… (далее дети сочинили стихи 

на основе пережитых смешных событий про каждого из чле-
нов группы). Итог стихотворения:

В группе дружной всё в порядке.
Потрудиться каждый рад.
Ну а ручки и тетрадки
С нетерпеньем ждут ребят.
Стих запомни, не ленись,
Прочитай и улыбнись!
Разные формы стихов можно сочинять с детьми и про 

все виды деятельности в детском саду. Игровые упражне-
ния в сочинении проводятся на основе знаний, полученных 
в ходе разной деятельности: рисование, математика, чтение 
художественной литературы и т. д.
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Изучив методику, приёмы и варианты предложенных 
упражнений, используя собственный многолетний опыт, мо-
жем предложить игры, которые рекомендуем в развитии спо-
собностей к стихосложению у детей старшего дошкольного 
возраста:

– «Поймай рифму» – игра в мяч на подбор рифмы к назы-
ваемому слову (ложка – матрёшка, брошка, мошка… и т. д.);

– «Рифмованное лото» – игра с картинками, подобран-
ными в рифму (ковёр–забор, мишка–шишка и т. д.);

– «Четвёртый лишний» – игра со словами, три из кото-
рых рифмуются, а одно нет (мимоза, берёза, коза, заноза);

– «Чепу-чепу-чепуха» – каждый из игроков сочиняет 
по одной фразе на готовую рифму в картинках, все приду-
манные фразы игроки проговаривают, получаются забавные 
смешные сочетания фраз;

– «Продолжалки» – педагог сочиняет строчку, а ребёнок 
продолжает дальше в рифму;

– «Сочиняйка» с использованием пособия «Речевые кру-
ги». Дети самостоятельно раскручивают круги, подбирают 
пару, подходящую по рифме, и придумывают короткие стихи.

Содержание игр позволяет использовать их как в непо-
средственной образовательной деятельности, так и в игро-
вой, развивать речь и коммуникативную функцию дошколь-
ников. Дети в процессе словотворчества не только разви-
вают свои способности, но и получают возможность выра-
зить свою индивидуальность, свой удивительный внутрен-
ний мир, а самое главное, они получают огромное удоволь-
ствие от процесса творчества, от радости создания собствен-
ного стихотворения.
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Развитие творческих способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в лепке 

А.А. Дудина
г. Красноярск 

В отечественной психологии к проблеме развития спо-
собностей существует ряд подходов. При одном из них, 
дифференциально-психологическом, способности рассма-
триваются как комплекс свойств, определяющих индивиду-
альность данного человека (Э.А. Голубева, В.Д. Небылицын, 
Б.М. Теплов и др.). При другом – в качестве способностей вы-
делены психические свойства, отвечающие требованиям де-
ятельности, так как в основу изучения способностей положе-
ны определенные виды деятельности. (Н.А. Ветлугина, Е.И. 
Игнатьев, В.И. Кириенко, В.А. Крутецкий, Ю.А. Полуянов 
и др.) [3, с. 180].

Лепка – процесс создания объемного изображения 
из мягкого, пластичного материала с использованием разных 
способов и приемов. Процесс лепки способствует развитию 
чувства формы, объема, пропорций, зрительных и тактиль-
ных ощущений, творческого воображения и восприятия.

Основные приемы обучения лепке, разработанные Е.А. 
Флериной: наблюдение предметов и явлений; рассматрива-
ние натуры, образца; показ приемов изображения, освоение 
техники выполнения разных способов лепки. Большое вни-
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мание уделяется игровым упражнениям и приемам обучения, 
способствующим закреплению детьми способов лепки, раз-
витию у них чувства самоконтроля.

Экспериментальные исследования по вопросу развития 
в лепке творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста проводились Н.Б. Халезовой; в области сенсор-
ных основ детской лепки – Н.А. Курочкиной и Е.И. Корзако-
вой [2, с. 8].

Детские психологи выделяют две основные стадии раз-
вития творческих способностей детей: доизобразительная 
и собственно изобразительная [2, с. 9].

На первой стадии развития творческих способностей де-
тей еще нет изображения предмета и даже нет замысла его 
изображения. Дети лепят из глины: шарики, колбаски, стол-
бики. В этот период ребенок знакомится со свойствами мате-
риалов, овладевает разнообразными движениями руки, необ-
ходимыми для создания изобразительных форм.

Изобразительный период начинается с появлением со-
знательного изображения предметов. В этот период дошколь-
ники осваивают основные способы и приемы лепки: кон-
структивный – лепка предмета из отдельных частей; пласти-
ческий – детали предмета вытягиваются из целого куска гли-
ны; комбинированный – сочетание в одном изделии разных 
способов лепки. У детей начинают формироваться навыки 
работы с пластичными материалами.

Занятия лепкой в ДОУ нацелены на развитие интереса 
к пластическому искусству; обучение основам создания объ-
емных форм; приобщение детей к разным видам скульптур-
ного искусства. 

Маленькому ребенку легче выразить свои впечатления 
с помощью лепки. В детском саду дошкольники осваивают 
предметную лепку, учатся лепить с натуры (овощи, фрукты, 
игрушки, изображающие животных, человека). Постепенно 
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вводится сюжетная лепка, сначала дополняется одно изобра-
жение (морковка для зайца, утка с утятами и пр.), затем объ-
единяются несколько фигурок (колобок и заяц, лиса и волк, 
мальчик с собакой и пр.). На занятиях по декоративной лепке 
в младших группах готовят угощение, позже лепят по народ-
ной игрушке (птиц, животных, человека), посуду, декоратив-
ные пластины [1, с. 3].

Для развития детского творчества необходимо учиты-
вать интересы детей, использовать разнообразные темы заня-
тий и формы организации (индивидуальные и коллективные 
работы). Очень важно создать доброжелательную обстанов-
ку на занятии [4, с. 3].

В последнее время глину как материал для занятий все 
чаще используют в негосударственных и государственных 
центрах, занимающихся поддержкой семей детей и подрост-
ков с нарушениями развития (в том числе имеющих тяжелые 
и сочетанные нарушения) [5, с. 5]. 

Одним из способов работы по развитию творческих 
способностей являются групповые занятия с учащимися 
в ППМС-центрах. 

Изучение материала идет с учетом годового круга изме-
нений в природе, времен года. Выполняются поделки и ри-
сунки к следующим праздникам: Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, Мамин день, День космонавти-
ки, День Победы. 

Способность младшего школьника одушевлять с помо-
щью фантазии неодушевленный мир позволяет ему «очело-
вечивать все сущее». Педагог создает на занятии ситуацию 
образных сравнений, при которой максимально раскрывают-
ся творческие возможности ребенка, его наблюдательность, 
фантазия и воображение. 

Ребенок может получать удовольствие от использования 
глины как от самостоятельной деятельности, но лепка мо-
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жет также приобщить к подлинной социальной активности. 
В процессе такой деятельности дети общаются друг с дру-
гом. Они часто взаимодействуют на новом уровне, делятся 
соображениями, мыслями, чувствами, ощущениями. 

Значимым для детей, которые посещают развивающие 
занятия в ЦДиК №1, является признание их творческих спо-
собностей. Участие в районном конкурсе детского творче-
ства «Подснежник» в 2007, 2011 гг. стало стимулом в акти-
визации их творческой деятельности. Коллективные работы 
были отмечены Дипломом III степени в номинации «Керами-
ка», «Декоративная пластика». В 2010, 2012 гг. коллективные 
работы учащихся были представлены на II и III Международ-
ной выставке-конкурсе детского художественного творчества 
«Енисейская мозаика».

Ежегодно в ЦДиК № 1 для детей проводится фестиваль 
«Семь Я» с целью пропаганды семейных ценностей, гармо-
ничных семейных отношений, что способствует укреплению 
нравственных начал, взаимопонимания и взаимоуважения 
в семейных отношениях, возрождению семейных традиций 
и активизации семейного творчества.
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Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством 
керамической флористики

Л.Н. Кульманова, О.М. Вербианова
г. Красноярск

«Ум ребенка сосредоточен на кончиках пальцев», – пи-
сал Василий Александрович Сухомлинский [2]. Эта истина 
основана на исследованиях ученых, согласно которым фор-
мирование речи и интеллекта ребенка происходит под влия-
нием кинестетических (двигательных) импульсов, передаю-
щихся от пальчиков. Таким образом, в работе с детьми всег-
да востребованы такие виды деятельности, которые разви-
вают мелкую моторику, сенсомоторные способности и тем 
самым способствуют развитию познавательной сферы ре-
бенка. Наибольшее распространение в этом плане получи-
ла продуктивная деятельность детей, где особо выделяет-
ся изобразительная деятельность и её разновидности. Сле-
дует особо подчеркнуть, что продуктивные виды деятель-
ности напрямую развивают творческие способности детей. 
Посредством творческой деятельности ребенок познает мир 
и всесторонне развивается [1]. 

Сегодня хорошо известна технология приобщения де-
тей к изобразительной деятельности, но, к сожалению, со-
временные дети очень мало рисуют. Тем не менее появле-
ние новых материалов, новых техник может стимулировать 
интерес ребенка к продуктивным видам деятельности. Со-
временные необычные техники и современное разнообра-
зие продуктивных видов деятельности позволяют усилить 
мотивацию детей, но здесь особую роль играет творчество 
самого педагога и тот современный багаж творческой актив-
ности, который он готов предъявить ребенку. В подготови-
тельной к школе группе МДОУ № 231 г. Красноярска в ра-
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боту с детьми внедряется технология керамической флори-
стики, которая относится к современной технологии и в до-
школьной практике встречается редко.

Керамическая флористика – это лепка цветов из самоза-
твердевающих полимерных глин. Керамическая флористи-
ка пришла к нам из Японии. Человек давно пытался создать 
подобие природы, не подверженное увяданию и настоль же 
прекрасное. В России это искусство известно с 2006 г. и по-
степенно получает все большее распространение [3].

Современные материалы стимулируют интерес детей 
к созданию оригинального продукта. Ребенок ощущает себя 
скульптором, ученым-исследователем, творцом, рождаю-
щим красоту. Нельзя не отметить значимые достоинства 
данной технологии по сравнению с другими. Керамическая 
флористика позволяет развивать не только сенсомоторные 
способности и творческие способности ребенка, но и сое-
диняет их напрямую с развитием познавательных способ-
ностей ребенка. Ведь здесь создание продукта тесно связа-
но с изучением растительных объектов, получением бота-
нических сведений, расширением представлений об окру-
жающем мире. Использование новых для ребенка инстру-
ментов помогает ощутить себя деятелем и повысить свою 
субъектную значимость. Получение продукта развивает це-
лый ряд личностных качеств: самооценку, нравственные, 
волевые качества. 

Наличие контура (заготовки) объекта помогает ребен-
ку «увидеть», как может выглядеть этот продукт, позволяет 
оценить качество работы на отдельном этапе, увидеть объ-
ем проделанной и оставшейся работы. Вышеперечислен-
ное помогает ребенку планировать работу, а также облегча-
ет удержание цели.

Следует отметить, что техника лепки достаточно трудо-
емка и требует внимательности, сосредоточенности, усид-
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чивости, но ведь это прямой путь развития волевых качеств 
и целеустремленности, которые так востребованы в учеб-
ной и трудовой деятельности человека. Полимерная гли-
на, используемая нами, относится к типу «холодный фар-
фор». Она предназначена для создания реалистичных цве-
тов. Глина мягкая, податливая, раскатывается очень тонко; 
высохшие лепестки гибкие, но не ломкие. Белая глина лег-
ко окрашивается масляными красками. Глина не требует за-
пекания и, в отличие от популярной термопластики, высы-
хает на воздухе в течение 24 часов. Последнее обстоятель-
ство подчеркивает экономичность данной технологии и, ко-
нечно, обеспечивает безопасность детей. Натуралистич-
ность цветов из глины увлекает не только детей, но и взрос-
лых. Это способствует заинтересованности родителей в но-
вом виде искусства, которое осваивают дети. В этом случае 
родители становятся помощниками в освоении новой тех-
нологии, т. к. нередко у них возникает желание попробовать 
себя в этом виде искусства.

Несомненно, прежде чем приступать к полноценному 
воплощению керамической флористики с детьми был реа-
лизован подготовительный этап, задачами которого стали 
стимуляция интереса детей к данной технологии и освоение 
техник работы с глиной. Работа в технологии керамической 
флористики планировалась в виде отдельных проектов, ко-
торые состоят из нескольких этапов. 

1. Подготовка к лепке. Исследование живого цветка, 
его лепестков, фактуры, тычинок, пыльников, листьев, про-
говаривание каждого этапа работы.

2. Подготовка глины, анализ цветовой палитры с целью 
получения подходящего оттенка. Смешивание цветов.

3. Лепка по изученным техникам. Использование спе-
циальных инструментов – паста-машины, раскатываю-
щей глину, каттеров – выкроек лепестка, молдов, передаю-
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щих неповторимую фактуру каждого цветка, стеков. Сбор-
ка цветка по образцу.

4. Далее следует этап художественного мастерства – ко-
лористика, тонирование цветка, создание градиентов с опо-
рой на наблюдение за живым образцом. На этой ступени ка-
ноны лепки отступают, и остается пространство для свобод-
ного творчества ребенка. 

Конечно, с детским коллективом (6–7 лет) не осилить 
полноразмерную цветочную композицию для интерьера. 
Наша работа была больше сосредоточена на создании цве-
тов для практического применения – это заколки, украше-
ния, цветы для открыток, сувениры и т. д. Получившиеся 
работы вызывают у детей чувство неподдельной радости 
и гордости. Дети с нетерпением ожидали занятий по кера-
мической флористике, чтобы продолжить свою работу или 
попытаться создать свои оригинальные объекты. Многие 
родители приобрели необходимые материалы и инструмен-
ты для занятий с глиной в домашних условиях. Возмож-
ность подарить свое творчество другому (родственникам, 
другу) способствовала нравственному развитию детей. Ко-
нечно, мы осознаем, что флористика более интересна девоч-
кам, чем мальчикам, хотя на первых этапах работа с новым 
материалом и инструментами очень увлекает и мальчиков. 
Далее, можно продумать и спланировать изготовление объ-
ектов, более интересных для мальчиков. Например, изготов-
ление парусника, вертолета и т. п.
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Развитие креативности как средство укрепления 
адаптационного потенциала учащихся: 
целесообразность, технология внедрения 
в учебно-воспитательный процесс, средства

А.Н. Леонтьева
г. Красноярск

Креативность как способность личности «создавать» 
проявляется во всех сферах ее жизнедеятельности. 

Способность к творчеству, к поисковой активности явля-
ется важнейшей предпосылкой преодоления или недопуще-
ния человеком нарушений адаптации [9, с. 73].

Дихотомия «творчество – дезадаптация» лежит в основе 
новейших концепций адаптации личности. Творческая дея-
тельность рассматривается при этом как выполняющая функ-
цию своеобразного иммунитета к трудностям [10, с. 71–72]. 

Более того, понятие «креативность» в психологических 
исследованиях отождествляется с понятиями «личностный 
рост», «совершенствование», «самоактуализация» (напри-
мер, «creativeness», «creativity», по А. Маслоу, «creativity», 
по К. Роджерсу) [9, с. 75]. 

Цель данной статьи – обосновать целесообразность 
включения в систему работы психологической службы обра-
зования мероприятий, способствующих развитию креатив-
ности у учащихся как дополнительного средства укрепления 
их адаптационного потенциала.

В статье представлены:
– теоретические основания внедрения технологии разви-

тия креативности для укрепления адаптационного потенциа-
ла учащихся;

– практические рекомендации по ее реализации; 
– конкретные психологические средства и условия для 

реализации данной технологии в образовательном учрежде-
нии в рамках деятельности психологических служб.
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Статья основана на результатах исследования специфи-
ки оказания психологической помощи дезадаптированным 
учащимся во всех типах образовательных учреждений, служб 
по оказанию психологической поддержки; обобщении опы-
та сотрудников Центра социально-психологической помо-
щи, Центра психологии и развития «Ника» по оказанию пси-
хологической поддержки различным категориям граждан (в 
том числе учащимся средних общеобразовательных учреж-
дений), находящихся в состоянии психологической дезадап-
тации [7, с. 83–87]. 

Под адаптационным потенциалом в рамках данной ста-
тьи понимается определенный набор личностных характери-
стик, влияющий на успешность адаптации личности к новым 
условиям, в том числе образовательным. 

В психологии развития личности креативность – это 
способность видеть новое, естественность и раскованность 
поведения и самовыражения, спонтанность, открытость пе-
реживаниям, относительное отсутствие страха, способность 
к интеграции, в том числе внутри человека, выражающееся 
в самопринятии [8, с. 223–225].

Адаптация личности – это способность личности соз-
дать новый образ ситуации и новое отношение к ситуации, 
которая первоначально воспринимается как стрессовая, угро-
жающая жизни, здоровью, самореализации.

Таким образом, под развитием креативности мы понима-
ем: развитие способности создавать новый субъективный не-
травмирующий образ ситуации, которая изначально пережи-
вается личностью как трудная, неразрешимая, эмоциональ-
но тяжелая. 

Дефицит данного навыка у современных подростков 
в сфере решения ими своих личностных и учебных проблем 
ярко иллюстрируют статистические исследования, отража-
ющие проблему социально-психологической дезадаптации 
в подростковой среде.
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Признаками происходящей дезадаптации населения яв-
ляется высокий процент самоубийств, распространение яв-
лений наркомании, алкоголизации и других форм «ухода 
от жизни», например, игровой зависимости [6, с. 193]. 

В группе молодежи в возрасте от 15 лет суицидальная 
смертность входит в «тройку» лидирующих причин смерти 
[4, с. 3]. О значении проблемы свидетельствует и тот факт, 
что сформированные дезадаптивные проявления, по данным 
Центра социологического исследования, отмечаются уже 
в младшем школьном возрасте. Так, в возрасте 11 лет соглас-
но исследованиям уже отмечаются первые пробы наркопо-
требления [5, с. 1]. 

Примеры ярко демонстрируют, что в состоянии остро-
го психологического кризиса для многих подростков един-
ственным средством избавления от переживаний является 
своеобразный «уход» в «мир» зависимости. 

Во многом это объясняется отсутствием опыта, в силу 
возраста, переживанием трудных ситуаций. Человек всегда 
привносит в ситуацию многое из своих взглядов, одни из ко-
торых являются рациональными и ведут к продуктивному 
поведению, другие – иррациональными, ведущими к само-
разрушительному и асоциальному поведению [12, с. 25–26].

Таким образом, важно создать условия для приобретения 
данного опыта учащимися, но в безопасных (моделируемых) 
для жизни и здоровья условиях. В этом отношении творче-
ство – уникальная ситуация для приобретения такого опыта.

Достижения современной психологии позволяют выде-
лить следующие основания реализации мероприятий по раз-
витию креативности в целях укрепления адаптационного по-
тенциала учащихся:

– видение в творчестве, в изменчивости условий для на-
копления опыта действия («удвоенный опыт» в терминоло-
гии Л.С. Выготского) при переменах условий существования 
[1, с. 105–106; 3, с. 84–85];
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– понимание дезадаптации личности как некреативного 
поведения и способа мышления, шаблонного и стереотипизи-
рованного взаимодействия со средой [8, с. 223–225; 11, с. 8];

– подтвержденное в ходе исследований значение когни-
тивного оценивания трудной ситуации: способность челове-
ка справляться с проблемой в основном зависит от его отно-
шения к ней [2, с. 130].

В психологической практике существуют специфиче-
ские психологические средства развития креативности: 
создание рисунков; создание историй; создание образов с по-
мощью пластилина, песка, и других материалов; создание 
коллажей.

При выборе темы создания «образа» или «истории» целе-
сообразно ориентироваться на рекомендации по проведению 
проективных методов диагностики, возраст учащихся и их 
ценности («Дружба», «Контрольная по математике», «Опо-
здание на урок» и другие). Чем меньше «фигур» (например, 
«Я и мои друзья») будет звучать в теме, тем больше она предо-
ставит возможности для творческого поиска и развития. 

Для того чтобы использование данных средств способ-
ствовало укреплению адаптационного потенциала, психо-
логам, педагогам-психологам при их использовании следует 
придерживаться следующих рекомендаций.

1. Воздержаться от оценок и интерпретаций созданных 
образов, историй. Любая интерпретация и поиск сходства об-
раза с реальной жизнью учащегося меняют цель мероприя-
тия: развивающую на терапевтическую, что в данном случае 
является нецелесообразным. 

2. Исследовать трудности, с которыми столкнулся уча-
щийся в работе.

3. Акцентировать внимание на способах преодоления 
этих трудностей.

4. Обсудить, какие способы еще возможны.
Следует помнить, что главная задача в такой работе – 
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приобретение учащимися опыта прохождения «трудных» 
ситуаций. 

Для создания «трудностей» работу целесообразно орга-
низовывать в следующих условиях:

– специальное ограничение количества материала;
– отсутствие необходимого материала (например, нож-

ниц, клея, кистей для рисования);
– необычность самого задания.
Работу по развитию креативности целесообразно про-

водить в группах. В таком случае создается дополнительная 
возможность для «удвоения» опыта. 

Такая работа в рамках психологической службы обра-
зовательного учреждения может проводиться как самосто-
ятельная, в формате психологического клуба для учащихся 
или организовываться психологом совместно с педагогами 
на классных часах.

Важным направлением в развитии данной технологии 
является использование уроков рисования, изобразительно-
го искусства и труда как дополнительной возможности разви-
тия креативности, на которых следует смещать акцент на ис-
следование и анализ способов, которыми пользуется учащий-
ся для решения поставленных перед ним задач «создания».
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Развитие воображения детей дошкольного возраста 
с нарушениями слуха посредством цветотерапии

Т.П. Николаева, О.М. Вербианова
г. Красноярск

По статистике, на каждую тысячу новорожденных 
в Красноярском крае рождается один глухой ребенок. В те-
чение первого года жизни вследствие перинатальной патоло-
гии число детей с нарушениями слуха увеличивается. Потеря 
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слуха сказывается на развитии ребенка уже в первые месяцы 
жизни. Он не может воспринимать мир объемно, простран-
ственно, реагируя только на те воздействия, которые входят 
в поле его зрения, а также тактильные и вибрационные. У де-
тей со сниженным слухом затрудняется формирование пол-
ноценного полисенсорного восприятия, то есть нарушается 
одно из главных условий нормального развития [3].

У ребенка с нарушениями слуха развитие психических 
функций, в том числе воображения, имеет свои специфиче-
ские особенности. Отставание в развитии воображения об-
условлено замедленным формированием речи и мышления, 
сужением опыта в силу ограничения социального взаимодей-
ствия [1]. Воображение глухих дошкольников как бы дольше 
«привязано» сначала к восприятию, а потом к памяти [4]. Глу-
хие дети часто не могут использовать предметы-заместители, 
у них наблюдаются трудности в формировании познаватель-
ной функции воображения, позже, чем у слышащих, проис-
ходит разделение в цепочке «предмет – образ – слово». Таким 
образом, уже на ранних этапах онтогенеза глухие дети начи-
нают отставать от слышащих сверстников в развитии вообра-
жения [6].

Экспериментальные исследования, проведенные 
М.М. Нудельманом [2], Е.Г. Речицкой и Е.А. Сошиной [5], 
Ю.А. Трухановой [6], выявили ряд особенностей и своеобра-
зие функционирования воображения у глухих и слабослыша-
щих школьников и детей дошкольного возраста. Тем не ме-
нее в работах этих же авторов убедительно показана эффек-
тивность систематической работы по развитию воображения 
у данной категории детей. 

Таким образом, мы признаем: а) значимость вообра-
жения в гармоничном и полноценном развитии ребенка; б) 
специфику развития воображения у детей, имеющих нару-
шения слуха; в) возможность полноценного развития вооб-
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ражения детей с нарушениями слуха за счет эффективных 
мер, основанных на компенсаторных способностях психики 
человека; и г) осознаем, что дошкольный возраст – это сен-
зитивный период развития воображения. С другой сторо-
ны, считаем, что внимание к развитию воображения в прак-
тике коррекционно-развивающего обучения в дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующего вида для 
слабослышащих детей недостаточно. В частности, необхо-
димы углубленные исследования, направленные на разра-
ботку технологий развивающих занятий или коррекционно-
развивающих программ по совершенствованию воображе-
ния у слабослышащих детей, которые оптимизируют дея-
тельность сурдопсихолога. Данная работа – это попытка, ак-
тивизировать воображение детей с нарушениями слуха по-
средством цветотерапии. 

Цветотерапия – наука, основанная на свойствах цвета 
[7]. Впервые упоминание о цветотерапии встречается у Па-
рацельса. Сегодня цветотерапию используют как средство 
лечения, психологической помощи и развития [8; 9]. Цвето-
терапия очень часто используется для активизации скрытых 
возможностей организма и психики человека. В литературе 
представлены сведения, что цвет по-разному влияет на ор-
ганизм и настроение человека. Желтый – радует, голубой – 
успокаивает [9]. Эти знания активно используются в обу-
стройстве помещений, изготовлении предметов быта, в ре-
кламных продукциях, в психотерапии. У каждого человека 
есть свой любимый цвет. Обычно дети называют яркие цве-
та: красный, жёлтый, зелёный. В этом выражается их природ-
ная склонность к действиям, яркости во всём и потрясающе-
му умению радоваться жизни. 

В начале исследования мы определили любимый цвет 
каждого ребенка в группе. Количество детей, выбравших 
красный цвет, составило 75 %. Выбор этого цвета свидетель-
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ствует об энергичной активности, возбужденности, потреб-
ности действовать и расходовать силы. 12,5 % детей выбрали 
зеленый цвет. Такие дети беспомощны, нуждаются в заботе 
и материнской любви. 12,5 % детей выбрали синий цвет, они 
флегматичны и предпочитают постоянство [8] .

Знания о цветовых предпочтениях ребенка были положе-
ны в основу образовательно-воспитательной работы. Люби-
мый цвет ребенка использовался на занятиях, в быту, в сво-
бодной деятельности, во время релаксации. Так, в работе ис-
пользовался «Цветовой релаксатор», который способствует 
снятию психического напряжения и достижению предельно 
уравновешенного состояния за счет концентрации внимания 
на внешнем объекте. «Цветовой релаксатор» – лист бумаги 
определенного цвета, в центре которого наклеен кружок (ди-
аметром 1–2 см), соответствующий темпераменту ребенка. 
«Цветовой релаксатор» нужно повесить на стену на уровне 
глаз в положении сидя. Необходимо сесть напротив «Цвето-
вого релаксатора» на расстоянии 1,5–2 м, расслабиться и по-
смотреть в центр листа на цветной кружок. При этом ребенку 
предлагалось вспомнить недавнее событие, связанное с при-
ятными чувствами. Это, по нашему мнению, улучшает на-
строение, приводит в порядок нервы, повышает работоспо-
собность и жизненный тонус.

Кроме того, цвет помогает усваивать информацию об 
окружающем мире. Сопоставляя образ предмета и его цвет, 
ребенок получает новые знания. Развитие положительных 
эмоций и познавательных процессов детей, имеющих нару-
шения слуха, возможно в специально организованной раз-
вивающей предметно-пространственной игровой среде, все 
элементы которой сочетаются по масштабу, стилю и назна-
чению и имеют свое место в интерьере, а цвет использует-
ся не только как зрительный стимулятор и раздражитель, но 
и как наполнитель пространственной среды. 
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Цвет можно и нужно использовать для визуальной сти-
муляции во время коррекционно-развивающих занятий. Так, 
при развитии речи детей, которой уделяется особое внима-
ние в работе с детьми, имеющих нарушения слуха, исполь-
зовались комплекты карточек с разным окрашиванием. Цвет 
карточек был связан с индивидуальными предпочтениями 
цвета, а также с их терапевтическим влиянием. Кроме того, 
цветовое использование карточек связывали с характером 
предшествующих занятий детей и их эмоциональным со-
стоянием. Так, после подвижных игр использовались более 
«спокойные тона».

В непосредственно образовательной деятельности ис-
пользовали «игры с цветом». С их помощью развивается во-
ображение, накапливаются представления и возникают об-
разы, которые в дальнейшем дети смогут выразить в творче-
стве. Использовались такие игры с цветом, как: «Раскрась фи-
гуры», «Цветовушка», «Дорожка», «Найди предмет», «Вол-
шебный коврик». В работу включалось экспериментирова-
ние детей: «Лаборатория по созданию цвета», «Радуга».

В работе использовались цветные полотна – отрезки ши-
фона размером 1,5х1,5 м насыщенных цветов (красный, жел-
тый, синий, зеленый и др.). Манипуляции с этими полотна-
ми, обертывание в них, рассматривание сквозь них окружаю-
щего пространства дают ощутимый терапевтический эффект 
и развивают ощущения, которые можно отнести к цветовым 
ассоциациям. Изменение окружающего пространства за счет 
цвета шифона стимулировало фантазии детей. Кроме того, 
для детей обязательно уточнялись психологические характе-
ристики цвета: теплый – холодный, мягкий – колючий, спо-
койный – энергичный, мрачный – красочный и т. д.

Интересна и увлекательна практика «цветного дня» в на-
шей группе. Детям предлагалось выбирать определенный 
цвет, которому посвящался целый день: с цветом знакоми-
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лись, рассматривали и изучали его оттенки, играли, воспро-
изводили в рисунках, создавали фантастические графические 
образы, игры, постройки. В игровом пространстве подроб-
но выделяли каждый цвет по отдельности: в группе собира-
ли игрушки определенного цвета, на занятиях использовали 
мягкий фон из ширмы данного цвета. С родителями детей мы 
заранее договаривались о цвете в одежде: «Завтра у нас «жел-
тый день», мы будем жить в желтом цвете». Чтобы не пере-
грузить детей цветом, все предметы, имеющие насыщенный, 
густой оттенок, выставлялись дозированно – на 2—3 часа, 
а предметы нежного, приятного оттенка – на целый день.

Проведение «цветного дня» решает несколько задач – по-
вышает эмоциональный уровень, закрепляет знание цветов 
и оттенков, развивает устную речь детей, развивает вообра-
жение. Хорошо помогает цветотерапия в профилактике зри-
тельных заболеваний, что важно для детей, которые в усло-
виях дефицита слуха перегружают зрительный анализатор. 

Опыт практических экспериментов с цветом позволил 
сделать выводы об эффективности его использования в рабо-
те с дошкольниками. Цветотерапия способствует: 

– улучшению психологического микроклимата в дет-
ском коллективе;

– стимуляции интеллектуального и эмоционального раз-
вития дошкольников;

– приобретению детьми навыков психофизической ре-
лаксации.
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Развитие творческих способностей детей 
компенсирующей группы старшего 
дошкольного возраста посредством тестопластики

Т.С. Скрыль, З.В. Гюнтер, О.М. Вербианова
г. Красноярск

Развитие личности ребенка педагоги неизменно связыва-
ют с развитием таких индивидуально-психологических осо-
бенностей, как способности, склонности, дарования. Дет-
ство, по мнению Л.С. Выготского, – это «период усиленно-
го развития и обучения, изменений и противоречий, без ко-
торых невозможно представить себе процесс становления 
личности» [1]. Здесь следует особо подчеркнуть, что именно 
в дошкольном детстве закладывается основа развития твор-
ческих способностей в таких видах деятельности, как игра 
и продуктивные виды деятельности. Творческие способно-
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сти являются универсальными способностями, которые обе-
спечивают успешность разнообразных видов деятельности 
[5]. Но развитие творчества напрямую связано с процессом 
воспитания и обучения, имеющим целенаправленный харак-
тер и ориентированным на «зону ближайшего развития» ре-
бенка [1].

В формировании творчества особая роль отводится во-
ображению. Именно развитое творческое воображение соз-
даёт новые образы, которые составляют основу творчества. 
Процесс воображения носит глубоко личностный характер, 
и его результатом, по мнению Е.Е. Кравцовой, является фор-
мирование особой внутренней позиции, позволяющей вы-
страивать оригинальные образы, модели, представления [5].

Эмпирическое исследование проводилось в специали-
зированном дошкольном учреждения № 312 г. Красноярска 
в группе детей, которые, помимо туберкулёзной интоксика-
ции, имеют речевую патологию. В работах О.В. Груздевой 
и О.М. Вербиановой отмечается, что для детей с неполноцен-
ной речевой деятельностью характерны дефициты развития 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограни-
ченные возможности его распределения [2]. Кроме того, на-
ряду с общей соматической ослабленностью таким детям 
присуще отставание в развитии двигательных навыков. Для 
таких детей характерны: замедленность и неловкость дви-
жений в части крупной и мелкой мускулатуры, психофизи-
ческая расторможенность, недостаточная координация паль-
цев [2]. 

Хорошо известна связь воображения с развитием 
знаково-символической функции сознания, а, значит, с разви-
тием речи [1]. В психолого-педагогической литературе пред-
ставлены факты о специфике развития воображения детей 
с нарушениями речи [4]. Так, в продуктивных видах деятель-
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ности отмечаются трудности в выполнении работ по замыс-
лу. Дети часто прибегают к копированию, повторению своих 
рисунков, использованию штампов [4].

С целью получения сведений о развитии творческих 
способностей детей использовалась методика В. Синельни-
кова, В. Кудрявцева [7]. Изучение уровня развития универ-
сальных творческих способностей детей старшей группы 
компенсирующей направленности на начало учебного года 
показало, что большинство детей имеют низкие показатели 
развития. Так, по показателю «реализм воображения» низ-
кий уровень у 76 % детей; средний уровень у 24 %, по по-
казателю «способность видеть целое раньше частей» низ-
кий уровень у 47 %, средний уровень у 46 %, по показателю 
«надситуативно-преобразовательный характер творческих 
решений» низкий уровень у 73 %, средний уровень у 20 %. 
Общий и частные показатели развития творческих способно-
стей в сентябре свидетельствуют о недоразвитии этих функ-
ций в исследуемой группе детей. 

Одним из наиболее эффективных факторов, обеспе-
чивающих развитие творческих способностей ребёнка-
дошкольника, является разнообразная художественно-
творческая деятельность: рисование, лепка, вырезание из бу-
маги фигурок и наклеивание их, создание различных кон-
струкций из природных материалов и т. д. Каждый из этих ви-
дов имеет свои возможности в отображении впечатлений ре-
бенка об окружающем мире. Большое значение для развития 
детей, особенно с ограниченными возможностями здоровья, 
оказывает лепка. Лепка напрямую способствует развитию мо-
торики руки и изменяет не только внешнюю деятельность ре-
бенка, но и его внутренние функции, в частности речь, дефи-
цит которой испытывают дети исследуемой группы. 

Лепка – это искусство детей, очень живое, непосред-
ственное, с реалистическим или экспрессивным отношени-
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ем к действительности. Лепные фигурки можно трогать, рас-
сматривать со всех сторон, быстро изменять по своему же-
ланию. Вылепленные фигурки легко объединяются в компо-
зиции, с ними можно играть и показывать спектакли, что не-
сомненно углубляет у детей интерес к лепке, расширяет воз-
можность общения со взрослыми и сверстниками. В леп-
ке интересы и способности к творчеству воплощаются даже 
при минимуме материалов. Из небольшого комочка пластич-
ной массы можно создавать бесконечное множество раз-
ных образов, каждый раз находить новые варианты и спо-
собы, менять замыслы, обыгрывать сюжеты. Это путь проб 
и ошибок, изобретений и открытий – путь исследователя-
первооткрывателя. 

Материалов для лепки предостаточно: глина, пластилин, 
гипс, тесто, снег, песок. Мы выбрали тесто не случайно. У со-
лёного теста много достоинств. Его можно заготовить впрок, 
хранить в холодильнике несколько дней. Тесто можно сде-
лать цветным, добавив в него краску, пищевой или продукто-
вый краситель (какао, фруктовый или овощной сок) при заме-
шивании или же раскрасить уже готовое высохшее изделие. 
Если добавить в тесто немного специй (ванилин, мускатный 
орех или корицу), можно придать ему приятный запах. На те-
сте легко оставлять отпечатки – спичкой, пуговицей, трубоч-
кой от сока, тканью и др. Изделия из теста можно украшать 
«впечатанным» в него бисером, крупами, макаронами, бусин-
ками в конце лепки или приклеенными уже на высушенное 
изделие. После обжига или сушки такие изделия затвердева-
ют и могут долго храниться. С ними можно играть украсить 
свой дом или подарить сувениры своим родным и близким. 

Лепка из солёного теста (тестопластика) является «од-
ним из самых осязаемых видов художественного творчества, 
в котором ребёнок видит не только продукт своего труда, но 
может его обследовать и видоизменить по мере необходимо-
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сти» [3]. В процессе работы с солёным тестом развиваются 
сенсорные представления, воображение, пространственное 
мышление, ручная умелость, мелкая моторика, синхронизи-
руется работа обеих рук, что очень важно для детей с речевы-
ми нарушениями. При создании продуктов творчества у де-
тей формируется умение планировать работу по реализации 
замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходи-
мости вносить изменения в первоначальный замысел. Кроме 
того, ребёнок видит результаты своего труда и у него появля-
ется возможность продемонстрировать свои достижения дру-
гим, в том числе родителям, что служит стимулом для даль-
нейшего активного участия детей в процессе лепки из соле-
ного теста. Таким образом, дети могут оценить свои работы 
как бы со стороны, получить общественное признание своего 
труда. Конструирование объектов из теста позволяет пережи-
вать успех и повышает самооценку соматически ослабленно-
го ребёнка. Он утверждается в своих возможностях, начинает 
верить в свои силы, уверенно берётся за новую, более увлека-
тельную и сложную работу.

Прежде всего предстояло активизировать интерес к леп-
ке из солёного теста на основе создания мотивации. С этой це-
лью в уголке творчества своей группы мы разместили «вол-
шебный сундучок бабушки Матрёны». Старый сундук обкле-
или красивой, яркой тканью. В этом сундучке наша бабушка 
Матрёна хранит все необходимые материалы для лепки из те-
ста: мука, соль, мерный стакан, миска и лопатка для замеши-
вания теста, скалочки, досточки для лепки, стеки, формоч-
ки для печенья, противень для сушки, разнообразный бросо-
вый и природный материал: пуговицы, крышечки, колпачки 
от фломастеров, разные семена и крупы (из них можно выло-
жить орнамент), ткани, веточки, засушенные цветы и листья, 
проволока для создания каркаса в больших изделиях, фольга 
для выпечки, краски, кисти, акриловый лак и еще много инте-
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ресных вещей. Уже сам по себе сундучок произвёл на детей 
огромное впечатление, им очень хотелось заглянуть внутрь 
и познакомиться с его содержимым. Однажды, открыв свой 
«волшебный сундучок», бабушка Матрёна постепенно нача-
ла знакомить детей с инструментами, необходимыми для ра-
боты с тестом, простейшими технологическими приемами 
работы с тестом. Вместе с детьми по бабушкиному рецеп-
ту мы замешивали тесто, давали возможность действовать 
с ним: потрогать, понюхать, помять, высказать свое впечат-
ление о тесте. На первом этапе бабушка Матрёна учила де-
тей лепить и украшать плоские фигурки – декоративные пла-
стины с налепом. Для раскатывания использовались скалоч-
ки, а для вырезания – формочки для печенья, крышки от бу-
тылок. Затем дети учились лепить объемные формы. Осно-
ва формы – неваляшка. На большой шарик крепится шарик 
меньшего размера при помощи деревянного стержня (спичка, 
зубочистка). Затем к основе добавлялись характерные при-
знаки: ушки, носик, глазки, хвост. Планируя работу с детьми, 
тему для лепки старались подобрать с учетом сезона, кален-
дарных праздников, литературного образования детей. 

Дальнейший этап – это облепливание тестом разноо-
бразных объемных форм: бутылочек из-под детского пита-
ния, сока, баночек. Детям необходимо было сначала облепить 
форму, а затем придумать интересную игрушку, добавляя ха-
рактерные детали и мелкие декоративные элементы: цветы, 
грибы, шляпки и др. 

Один из этапов изготовления поделок – раскрашивание 
готовых форм. Для раскрашивания используются гуашь, ак-
варель, фломастеры. Чтобы разнообразить работу с тестом, 
предложили украшать сырое изделие мелким бисером, кра-
сивыми бусинками, стразами, пуговицами, а также сочетать 
изделия из теста с другими материалами: тканью, деревом, 
картоном, проволокой, сухоцветами.
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Работа с детьми в данной группе носила интегрирован-
ный характер, когда занятия лепкой одновременно являются 
и занятиями по развитию речи. В процессе выполнения прак-
тических действий с тестом мы стимулировали детей к вы-
сказываниям о ходе работы, приглашали прокомментиро-
вать свои действия, что позволяло им осознать деятельность. 
По результатам лепки персонажи вступали в игровые диало-
ги. Такая игровая организация деятельности детей стимули-
рует их речевую активность, вызывает речевое подражание.

Чтобы повысить интерес детей к результатам своего тру-
да, детям предлагалось забрать свои вылепленные персона-
жи домой, продемонстрировать свои успехи, рассказать сво-
им родственникам историю или сказку. Использование диа-
логической речи в игре позволяет не только развивать речь 
у ребенка, но и облегчать общение с другими, способству-
ет развитию коммуникативных и творческих способностей. 

Особая роль в формировании творческой личности ре-
бёнка отводится семье, так как современная семья имеет 
огромный интеллектуальный потенциал, а задача педагога – 
привлечь и умело использовать его при организации свобод-
ного времени детей, заполняя досуг полезными как для здо-
ровья, так и для ума делами. Для того чтобы заинтересовать 
родителей лепкой из солёного теста, используются разные 
формы сотрудничества: обучающие занятия, на которых ро-
дителям показываются основные приёмы лепки из теста; кон-
сультации; папки-передвижки; выставки детских работ и т. д. 
В результате использования различных форм и методов об-
щения с родителями повысилась психолого-педагогическая 
грамотность родителей. Они стали проявлять искренний ин-
терес к жизни детей в группе, научились эмоционально под-
держивать своего ребенка, проявлять интерес к его делам 
и восхищаться результатами и продуктами его деятельности. 

Повторная диагностика универсальных творческих спо-



собностей детей в январе показала, что совместная организо-
ванная деятельность воспитателей, родителей и детей по те-
стопластике способствовала развитию у детей творческих 
способностей. Занятия по развитию речи приобрели для де-
тей особую значимость и интерес с появлением дополнитель-
ной мотивации. Совместная деятельность с родителями была 
наполнена конкретным и понятным для взрослых содержа-
нием, что позволило достичь подлинного единства в воспи-
тании и образовании детей. 
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РаЗДел 5.
РаЗвитие Речевых 
и кОММУникативных 
СпОСОбнОСтей Детей

Развитие речевых способностей детей 
подготовительной к школе группы детского сада 
посредством занимательно-познавательной 
деятельности

И.Г. Гинкуль
г. Бородино

Современная жизнь требует от человека не просто хоро-
ших знаний, а прежде всего умения находить необходимую 
информацию, перерабатывать ее и делиться полученными 
знаниями. Но без желания, заинтересованности и даже лю-
бопытства этих умений не достичь.

С младенческих лет ребенок постоянно познает окру-
жающий мир, экспериментирует, пытается установить 
причинно-следственные связи. Поэтому у него возника-
ет множество вопросов: «Зачем? Почему? Для чего? Как?» 
Чем любознательней ребенок, тем больше вопросов он за-
дает. Но просто рассказать о чем-то и показать ему что-то 
мало, его надо увлечь.

При реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования и в соответствии с дей-
ствующими государственными требованиями образователь-
ный процесс должен «соответствовать принципу развива-
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ющего образования, целью которого является развитие ре-
бенка, и сочетать в себе принцип научной обоснованно-
сти и практической применимости» [1], а также строиться 
с учетом принципа интеграции областей и разнообразием 
форм работы с детьми. При этом ФГТ требует решения об-
разовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка. 

Наиболее приемлемые формы организации процесса 
обучения детей в образовательной области «Познание», на-
правленной на развитие познавательных интересов, – это 
наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирова-
ние, игры с правилами. Если познавательную деятельность 
построить на занимательно-игровых приемах, то это позво-
лит повысить мотивационную готовность детей к восприя-
тию и переработке информации.

Так, наиболее интересной формой проведения познава-
тельной деятельности для детей подготовительной к шко-
ле группы стали «Путешествия». Всевозможные «Прогул-
ки» и «Путешествия» дают ребятам не только возможность 
изучить новый материал, запомнить новые слова, но и вы-
сказать свое мнение. «Гуляя» по летнему лесу, дети могут 
вспомнить каких птиц, насекомых, какие цветы и деревья 
видели, когда были там с родителями. Дошкольники мо-
гут придумать свой сказочный лес, населить его реальны-
ми и сказочными животными. Опыт показывает, что подоб-
ные «Путешествия» продолжаются во время игровой дея-
тельности со сверстниками, где диалог помогает дополнить, 
дофантазировать созданную ситуацию.

Экскурсии в музей, в библиотеку обогащают не толь-
ко кругозор и речь ребенка, но зачастую, зарождают жела-
ние читать, и что очень важно, читать самостоятельно. При 
обсуждении экскурсии даже самый застенчивый (или ребе-



228

нок с менее развитой речью) хочет высказать свое мнение. 
В этом случае важно предоставить ему такую возможность. 
Поняв, что его мнение интересно товарищам и педагогу, са-
мооценка дошкольника повышается, а вместе с тем повы-
шается уверенность в себе и желание узнать еще больше.

Форма проведения познавательной деятельности в виде 
«Экскурсии» или «Путешествия» помогает не только разви-
тию воображения, фантазии, но и умению решать проблем-
ные ситуации. Педагог, поставив вопрос, побуждает де-
тей, опираясь на полученные ранее знания, на собственный 
опыт, наблюдения и путем рассуждений приходить к выво-
дам. Так, в подготовительной к школе группе «Путешествуя 
по Арктике», ребята выяснили, почему здесь живут белые 
медведи, а в тайге – бурые.

Не менее важно научить детей наблюдать. Наиболее яр-
ким примером может стать наблюдение за ростом растений:

– замачивание семян;
– появление ростков;
– посадка пророщенных семян в землю;
– появление всходов;
– развитие растений.
Сравнение – у кого из ребят раньше появились ростки, 

всходы, как развиваются их растения – вызывает огромный 
интерес и бурное обсуждение. Наряду с этим педагог мо-
жет ненавязчиво помочь детям пополнить словарный запас, 
учить устанавливать сходства и различия.

Человек познает мир через сравнение. Благодаря срав-
нению ребенок лучше познает окружающую природу. Учит-
ся выделять новые качества, свойства, что делает его более 
внимательным, вдумчивым, позволяет увидеть привычные 
вещи в новом свете.

Помогает в развитии познавательного интереса такой 
вид деятельности, как игра с правилами. Игра способству-
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ет обогащению кругозора, развитию образных форм по-
знания (образное мышление, воображение), упрочению 
его интересов, развитию речи. Она создает равные усло-
вия в деятельности и диалоге партнеров по игре. В то же 
время игра с правилами помогает решить многие образо-
вательные задачи. Например, игры «Следопыт» и «В по-
исках клада» учат строить и понимать планы, карты, про-
кладывать и считывать маршруты. В тексте ФГТ не упо-
требляется слово «занятие». Вместо него используется 
термин «деятельность». Но под деятельностью подразу-
мевается «занятие как занимательное дело». Без занятий 
в образовании не обойтись, особенно в старшем дошколь-
ном возрасте. В этом случае на помощь педагогу приходит 
игра с правилами «Школа». Эта игра показывает детям, 
как надо вести себя на уроках, какие требования предъ-
являются ученику школы. Формирование элементарных 
математических представлений как нельзя лучше подхо-
дит для проведения «урока». Обсуждая «ход урока», дети 
начинают понимать и принимать новые, не знакомые им 
виды деятельности. Появляются интерес к учебе в школе, 
желание узнавать новое, интересное.

 Уделяя большое внимание развитию речи в любом виде 
деятельности, мы не просто учим детей говорить, но и ду-
мать, делиться своими знаниями, отстаивать свое мнение, 
а также договариваться друг с другом. Эти качества лично-
сти особенно необходимы в наше время.
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психолого-логопедическая работа по развитию 
общих и специальных способностей детей 3–6 лет

Л.А. Мартыненко, Л.Д. Постоева
г. Бородино

Современные тенденции модернизации образования дик-
туют необходимость во всесторонней и тщательной прора-
ботке организационно-содержательных аспектов психолого-
логопедической помощи детям. Традиционная образователь-
ная деятельность необходима, но она основывается на трени-
ровочных упражнениях, которые быстро утомляют дошколь-
ников, особенно тех, у которых нарушена не только звуковая, 
но и смысловая сторона речи. У таких детей часто наблюда-
ются неумение слушать и слышать, неумение согласовывать 
свои действия с действиями других, отсутствие самоконтро-
ля, проблемы, связанные с наличием вторичных отклонений 
в развитии психических процессов. Поэтому, изучив научно-
методическую литературу, оценив острую потребность совре-
менной практики, мы увидели актуальность интегрирован-
ного подхода в деятельности педагога-психолога и учителя-
логопеда. Комплексный и системный подход к решению про-
блем, связанных с речевыми нарушениями у детей, является 
основой для взаимодействия данных специалистов.

Психологическая образовательная деятельность с детьми 
выделена как особая форма работы, вне сетки непосредствен-
но образовательной деятельности, поэтому образовательная 
деятельность на основе принципа интеграции образователь-
ных областей в соответствии с их спецификой согласно ФГТ 
актуальна и целесообразна. Интеграция образовательных об-
ластей способствует формированию у детей целостной карти-
ны мира, дает возможность реализовать творческие способно-
сти и развивает речевую деятельность. Это очень важно для де-
тей, так как «задачи психолого-педагогической работы по фор-
мированию физических, интеллектуальных и личностных ка-
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честв детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающи-
ми специфику каждой образовательной области, с обязатель-
ным психологическим сопровождением» [1]. Таким образом, 
психологическое сопровождение образовательного процес-
са является требованием федерального документа. Сопрово-
ждение – это система профессиональной деятельности психо-
лога, направленной на создание социально-психологических 
условий для успешного обучения и психологического разви-
тия ребёнка в ситуациях взаимодействия. Сенсорная комна-
та является важным условием, поскольку используется как 
основа для проведения коррекционно-развивающей образо-
вательной деятельности. Специальное оборудование воздей-
ствует на все органы чувств человека. «Сенсорная комната – 
это волшебная сказка, в которой все журчит, звучит, перелива-
ется, манит, ненавязчиво заставляет забыть страхи, успокаи-
вает. Ощущение полной безопасности, комфорта, загадочно-
сти наилучшим образом способствует установлению спокой-
ных, доверительных отношений между ребёнком и специали-
стом» [2]. Организация работы в сенсорной комнате требует 
деятельности нескольких специалистов. 

В результате учителем-логопедом и педагогом-
психологом была разработана психолого-логопедическая 
программа для детей 3–6 лет «Играй, слушай, познавай!» Це-
лью программы является оказание комплексной психолого-
логопедической помощи, направленной на коррекцию речи 
и эмоциональное благополучие детей дошкольного возраста 
с использованием оборудования сенсорной комнаты. Пребы-
вание в сенсорной комнате способствует улучшению эмоци-
онального состояния, снижению беспокойства, агрессивно-
сти, тревожности, устранению повышенной застенчивости. 
«Для детей с речевым негативизмом обстановка сенсорной 
комнаты – благоприятная среда для снятия невротических пе-
реживаний, которые в ряде случаев влияют на развитие ре-
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чевого общения. Взаимодействие ребёнка с интерактивной 
средой тёмной сенсорной комнаты стимулирует развитие 
у него вербальной коммуникации» [2]. Программа является 
коррекционно-развивающей, так как направлена не только 
на коррекцию речи и уже имеющихся эмоциональных нару-
шений, но и на профилактику возникновения эмоционально-
го дискомфорта у дошкольников с речевыми нарушениями.

С учетом возрастных особенностей детей психолого-
логопедической программой предусмотрено пять курсов ин-
тегрированной организованной коррекционно-развивающей 
образовательной деятельности. Программа состоит из двух 
частей. Первая часть (курсы «Вместе весело играем!» и «Раз-
ноцветные рассказы») построена на восприятии, так как 
в возрасте 3–4 лет ведущей функцией является восприятие, 
на основе которого развиваются память, внимание, мышле-
ние и речь. Основой второй части программы (курсы «Го-
род Цветов», «Грамотейкины рассуждения», «Говорулькины 
истории») является воображение, так как с пяти лет именно 
воображение – ведущая функция для дошкольника. Поэтому 
в программе предусмотрены следующие игры и упражнения:
«Вместе весело 
играем!» 
для детей 3 лет

Встречи с игрушками, движения под музыку, пальчи-
ковые игры, артикуляционные разминки, релаксации, 
знакомство с пиктограммами

«Разноцветные 
рассказы» 
для детей 4 лет

Собирание картинок, знакомство с цветными расска-
зами, движения под детские песни, изготовление и ра-
бота с символами, работа с базовыми эмоциями

«Город цветов» 
для детей 5 лет

Работа с фотографиями, «прогулки», «танцы цветов», 
работа со звуками и словами, рисование на песке, ви-
зуальные релаксации

«Грамотейкины 
рассуждения» 
для детей 6 лет

Встреча с мимической куклой, знакомство с посло-
вицами, словарная работа, графические упражнения, 
тени на стене, дикционные упражнения, творческие 
задания, релаксации 

«Говорулькины 
истории» 
для детей 6 лет

Путешествия с Говорулькой, речевые игры, знакомство 
с историями, фонетический анализ и синтез слов, ком-
муникативные игры, словесно-образные упражнения
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Наполняемость группы составляет 6 человек. Так как об-
разовательные мероприятия проводятся по подгруппам (в ло-
гопедической группе 12 человек), педагоги контролируют 
интенсивность учебно-познавательной деятельности детей, 
отслеживают эмоциональное состояние каждого ребёнка. 
Основными критериями эффективного взаимодействия спе-
циалистов являются речевое развитие и эмоциональное бла-
гополучие детей 3 – 6 лет.

 Творческий подход к проведению интегрированной об-
разовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 
в основе которой лежит игровая деятельность, что и преду-
сматривают ФГТ, позволяет решать следующие задачи:

– развитие познавательных и психических процессов 
у детей: восприятие, память, внимание, мышление, вообра-
жение;

– коррекция звуковой, смысловой стороны речи, разви-
тие связной речи у детей, имеющих речевые нарушения;

– достижение эмоциональной устойчивости и саморегу-
ляции детей; 

– развитие коммуникативных навыков и умений у до-
школьников;

– развитие тонкой, артикуляционной моторики и общей 
координации движений у воспитанников. 

 По итогам решения поставленных задач у детей фор-
мируются:

– устойчивый интерес к занятиям; 
– усвоение предложенного материала;
– проявление речевой активности;
– раскрытие творческого потенциала. 
 Психолого-логопедическая программа «Играй, слушай, 

познавай!» соответствует современным государственным тре-
бованиям, имеет гриф «Рекомендовано Федерацией психоло-
гов образования России для использования в образовательных 
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учреждениях», является победителем Всероссийского конкурса 
психолого-педагогических программ «Новые технологии для 
«Новой школы» в номинации «Коррекционно-развивающие 
психолого-педагогические программы» в 2010 году.

Таким образом, представленная психолого-логопеди-
ческая программа «Играй, слушай, познавай!» для детей 3–6 
лет является частью основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования, формируемой участника-
ми образовательного процесса детского сада компенсирую-
щего вида «Родничок» и эффективно влияет на развитие со-
временного дошкольника.
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Развитие речевых способностей ребенка 
нестандартными приемами работы со сказкой 
в русле вальдорфской педагогики

 Л.М. Фидосова
г. Кызыл

Современная вальдорфская педагогика – педагогика раз-
вивающая. Это означает, что вальдорфские педагоги давно 
уже увидели результаты в развитии личности каждого ребен-
ка, его творческий потенциал способностей и интересов. По-
этому родному языку в вальдорфских детских садах отводит-
ся основное место, и его развитие поможет детям осознанно 
воспринимать окружающий мир.

Развитие речи предполагает не только освоение содер-
жательной, но и образной, эмоциональной стороны языка: 
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«Чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает гово-
рящий, его лицо он сам» Р. Штайнер.

Использование детьми разнообразных средств вырази-
тельности речи – важнейшее условие своевременного ин-
теллектуального, речевого, литературного и художественно-
го развития. 

Для развития выразительной речи необходимо создание 
таких условий, в которых каждый ребенок мог бы передать 
свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причем не только 
в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь слушателей. 

Привычку к выразительной речи можно воспитать только 
путем привлечения ребенка к выступлениям перед аудиторией. 
Поэтому огромную помощь в этом оказывают занятия по теа-
трализованной деятельности (на занятиях-сказках, во вторую 
половину дня с шелковыми платками и шерстью, на театрали-
зованных представлениях на физкультуре и в свободное вре-
мя). Разностороннее влияние этой деятельности на личность 
ребенка позволяет использовать ее как одну из эффективных 
педагогических средств развития речи. Воспитательные воз-
можности театрализованной деятельности в детском саду 
огромны: ее тематика практически не ограничена и может удо-
влетворить любые интересы и желания ребенка.

Наши дети, участвуя в театрализованной деятельности, 
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 
через образы, краски, звуки музыки, а умело поставленные 
вопросы побуждают их думать, анализировать, делать выво-
ды и обобщения. В процессе работы над выразительностью 
персонажей, собственных высказываний незаметно активи-
зируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая куль-
тура речи. Исполняемая роль, особенно вступление в диалог 
с другим персонажем, ставит ребенка перед необходимостью 
ясно, четко, понятно изъясняться.

Таким образом, в детском саду театрализованная дея-
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тельность позволяет решать многие педагогические задачи, 
касающиеся формирования выразительности речи. 

Для театрализованной деятельности в детском саду соз-
даны необходимые условия. 

Подготовку спектакля обычно строим по следующей 
схеме. Вместе читаем сказку-сценарий, обсуждаем ее, вы-
бираем, кто кем хотел быть; рисуем по  сказке эскизы пред-
полагаемых костюмов, персонажей, декорации, лепим сказ-
ку, а затем вяжем на платках отдельных персонажей; слуша-
ем музыку, вместе выбираем эвритмию для песен; готовим 
подарки гостям и необходимые костюмы, делаем декорации, 
украшаем помещения.

Спектакль с участием детей должен быть несложным, 
недолгим, немногословным, должно быть больше действий, 
событий. Костюмы необходимо делать красочными и при-
влекательными, можно использовать такую форму спекта-
кля, когда дети не говорят, а только действуют, показывают 
то, о чем им рассказывают.

Передать характер персонажей в движении помогают му-
зыка и песня. После прослушивания сказки, например «Заяц 
Хваста», воспитатель спрашивает детей: «Подходит ли эта 
музыка к дрожащему, трусливому зайцу», и просит показать 
данный образ в движении. После этого детям предлагается 
загадать загадки путем имитации движений животных. При 
этом воспитатель со стороны наблюдает за исполнением.

При обучении детей средствам речевой выразительности 
используются знакомые и любимые сказки («Курочка-Ряба», 
«Веселые лягушата», «Репка»), в которых сконцентрированы 
выразительные средства русского языка, предоставляющие 
ребенку возможность естественного ознакомления с богатой 
языковой культурой русского народа.

Таким образом, разыгрывание сказок позволяет научить 
детей пользоваться разнообразными выразительными сред-
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ствами (речь, напев, мимика, пантомима, эвритмия движе-
ния). Фрагменты из сказок можно использовать как упраж-
нения. Детям предлагается «попроситься» в теремок так, как 
просилась Лягушка или Медведь, после чего спросить их, 
кто был больше похож по голосу и манерам на данных персо-
нажей. Затем, усложняя задание, предложить одному ребен-
ку разыграть диалог двух персонажей (проговаривая слова 
и действия каждого).

Следует подчеркнуть, что в этих предложениях важно 
предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии 
при имитации движений. Когда дети станут старше, исполь-
зуем более сложные предложения. Им предлагается произне-
сти с разной интонацией (приветливо, небрежно, просяще, 
требовательно) самые обычные слова: возьми, принеси, по-
моги, здравствуй и т. д. Привлекается внимание к тому, как 
можно изменить смысл фразы, переставляя логическое ударе-
ние: «Дай мне куклу, мама пришла за мной». Выполнение та-
ких упражнений знакомит детей с основными эмоциональны-
ми состояниями (радость, печаль, страх, удивление, злость).

Развитие коммуникативных способностей
детей дошкольного возраста

Л.А. Шаройкина
г. Красноярск

Согласно федеральным государственным требованиям, 
одной из основных задач образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста является развитие коммуникативных 
способностей. Это происходит в различных деятельностях 
детей, при ознакомлении с различными областями деятель-
ности, в повседневном общении ребенка с взрослыми и деть-
ми. Коммуникативные способности – комплекс индивидуаль-
ных способностей человека, благоприятствующих построе-
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нию личного и делового общения (взаимодействия) с людь-
ми: понимание других, установление, поддержание и бескон-
фликтное прекращение контактов (Н.А. Виноградова). Эти 
способности рассматриваются как играющие ведущую роль 
в социальном развитии дошкольников. Они позволяют раз-
личать те или иные ситуации общения, понимать состояния 
других людей и свое, адекватно выстраивать свое поведение, 
владеть способами выражения своего отношения к взрослым 
и сверстникам. 

Программа «Развитие +», по которой работает детский 
сад, предусматривает сотрудничество детей в деятельности. 
Образовательная деятельность выстраивается таким обра-
зом, что в ней необходимо взаимодействие детей, связанное 
с распределением ролей, материала, функций и отдельных 
действий. При враждебном, отчужденном отношении к дру-
гому, когда ребенок не видит сверстника, пытается продемон-
стрировать свои преимущества, не хочет учитывать его инте-
ресы, деятельность детей не может стать по-настоящему со-
вместной и не может их объединить. Как показывает опыт, 
дети с трудностями в общении, сосредоточенные на себе, 
не готовы к объединению вокруг общего продукта. 

Приоритетным направлением в работе воспитателя яв-
ляется развитие коммуникативных способностей дошколь-
ников. В соответствии с ведущим видом деятельности де-
тей этого возраста развивающая работа проводится в игро-
вой форме в соответствии с рекомендациями и системой 
игр Смирновой Е.О. и социоигровыми подходами Букатова 
В.М. Такая деятельность выстроена в систему и проводится 
один раз в неделю по подгруппам с детьми старшей и под-
готовительной к школе групп. В программу входят игры, ко-
торые очень нравятся детям: «Жизнь в лесу», «Добрые эль-
фы», «Передай движение», «Разговор сквозь стекло», «Сле-
пой и поводырь», «Сиамские близнецы», «Пожелания», «До-
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брые волшебники», «Общий рисунок» и другие. Предложен-
ные игры позволяют решать поставленные цели и задачи, 
способствуют налаживанию нормальных отношений со свер-
стниками и готовят «трудных» детей к сотрудничеству, в ко-
тором все делают одно общее дело. На последних этапах ра-
боты становится возможной организация продуктивной дея-
тельности детей, где им нужно согласовывать свои действия 
и договариваться с другими. 

Совместную деятельность детей лучше организовывать 
в парах, где непопулярный ребенок имеет возможность ра-
ботать вместе с популярным, застенчивый – с общительным 
и т. п. Затем можно объединить детей в тройки, четверки, ше-
стерки, т. е. в малые группы. Существует много различных 
вариантов объединения детей в группы. Это и по жребию, 
считалкам, разрезным картинкам, временам года, словам, 
слогам и т. п. Причем дети берут инициативу на себя. В каж-
дой микрогруппе согласно инструкции психолога дети свя-
заны совместными знаниями, делами, собственными тайна-
ми. Внутри такой группы возникают благоприятные и эмоци-
ональные условия для позитивного сравнения своих способ-
ностей, знаний, умений, возможностей со сверстниками. Во 
время такого взаимодействия конфликты и упрямство уступа-
ют место конструктивным предложениям, согласию и помо-
щи. Каждый вносит посильный вклад при реализации общей 
идеи – кто-то может быть инициатором замысла, кто-то ис-
полнителем или контролером. Ребенок чувствует сопричаст-
ность к общему делу, радуется своему вкладу. Для такой ра-
боты можно использовать следующие задания-упражнения: 
«Блуждание по картине», «Сочинение историй», «Угадай 
по вопросам», «Превращение комнаты» и другие. Такое на-
правление помогает решать одновременно множество задач: 
развитие речи, внимания и воображения, тренировка умения 
слышать других и запоминать услышанное, умение сообща 
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решать задачи, оказывать друг другу помощь и принимать ее, 
когда это нужно. Полученный опыт таких отношений дети 
переносят в свободную деятельность, в жизнь группы.

Современная школа предъявляет к ребенку новые требо-
вания в отношении общения – оно становится «школой со-
циальных отношений». Становление данного вида способно-
стей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 
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Развитие коммуникативных способностей 
детей с нарушением слуха и речи 
в интегрированной среде дошкольного учреждения

Е.В. Шутко
г. Красноярск

В современном обществе образование играет важную 
роль в процессе социализации личности. Ряд исследователей 
(М.И. Шилова, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев) рассматривают 
образование совместно с понятием «социализация». В трак-
товке образования они отталкиваются от корня «образ» и объ-
ясняют рассматриваемый термин как процесс и результат об-
учения и воспитания, самообразования и самовоспитания, 
создающий определенный образ человека; процесс, идущий 
под влиянием и в условиях соответствующего социума. Для 
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каждого этапа развития личности характерны свои средства 
социализации. В период дошкольного детства их роль выпол-
няют речевые и умственные действия, а также социальные 
роли, которые обыгрывает ребенок. 

Анализ содержания ФГТ показывает необходимость из-
менения подходов к организации детской деятельности в до-
школьном учреждении. Выразиться это должно в отмене учеб-
ной деятельности либо сведении ее к минимуму, в обновлении 
содержания образовательных областей и их интеграции, совер-
шенствовании системы мониторинга, повышении качествен-
ного уровня организации воспитательно-образовательного 
процесса, то есть пересмотра форм организации. 

В настоящее время становится очевидной необходи-
мость поворота системы образования в сторону воспитания 
личности, способной к творческому решению жизненных за-
дач. Современные требования направлены на развитие ин-
тегративных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, формирование общей культуры дошкольни-
ка, обеспечивающих социальную успешность и интеграцию 
в обществе.

 Осознанное усвоение «мироустройства» – один из пу-
тей социализации дошкольника. Социальное развитие пред-
полагает ориентировку в системе социальных ролей, суще-
ствующих в данном обществе. Первой значимой социальной 
группой для детей, первым институтом социализации явля-
ется семья, затем – коллектив дошкольного учреждения. Этот 
мини-социум – своеобразная модель реального общества. 
Здесь проявляются поведенческие особенности ребенка в от-
ношении к сверстникам и взрослым, его умение устанавли-
вать контакты, постоять за себя, взаимодействовать с окружа-
ющими и т. д. 

Социальная действительность, созданная в группах до-
школьного учреждения, должна быть понята и воспринята ре-
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бенком независимо от его слухоречевых возможностей, воз-
раста, уровня развития коммуникативных способностей, тог-
да среда несет в себе развивающий потенциал и может стать 
средством приобщения ребенка к социальному миру. Глав-
ное – это показать детям социальный мир «изнутри» и помочь 
им накопить социальный опыт, понять свое место в этом мире 
как члена общества, участника событий, преобразователя. 

Освоение социального пространства происходит в про-
цессе непосредственной деятельности. Любой вид детской 
деятельности является одновременно условием и средством, 
обеспечивающим ребёнку возможность активно познавать 
окружающий его мир и становиться частью этого мира. Де-
ятельность, особенно совместная, является своего рода шко-
лой передачи социального опыта, обеспечивает условие для 
формирования многих личностных качеств. Деятельность 
дает ребенку возможность быть самостоятельным в позна-
нии мира. 

Анализ опыта работы МБДОУ №194 по интегрирован-
ному обучению и воспитанию детей с ОВЗ (нарушение слуха, 
нарушение речи) и здоровых детей показывает, что необходи-
мыми условиями, обеспечивающими эффективность разви-
тия коммуникативных способностей у детей, являются:

– использование специальных теоретических подходов 
к формированию коммуникативных навыков и способностей:

– целостный подход к организации педагогического про-
цесса;

– деятельностный подход к формированию структуры 
речевой деятельности у воспитанников;

– формирование интереса к общению у разных катего-
рий детей;

– формирование специальных знаний и умений, необхо-
димых в качестве исходных (базовых) в коммуникативной де-
ятельности; 
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– игровая и проблемная направленность обучения;
– обогащение педагогической и предметно-развивающей 

среды, открывающей воспитанникам возможность использо-
вания разных способов общения;

– оптимальное сочетание фронтальных, подгрупповых 
и индивидуальных форм организации специального (коррек-
ционного) обучения детей;

– применение дифференцированной тактики педагоги-
ческого руководства процессом общения детей.

При планировании совместных мероприятий необходи-
мо учитывать особенности организации ситуации общения 
детей с разными речеслуховыми способностями дошкольно-
го возраста: 

– необходимость формирования мотивации;
– ориентация процесса общения на совместную деятель-

ность педагога и группы детей, ребенка и ребенка;
– сюжетность мероприятия;
– симбиоз и чередование видов детской деятельности;
– наличие конкретного результата деятельности детей;
– определение содержания речевого материала с учетом 

потребностей определенной группы детей; 
– необходимость избегания передачи уже усвоенных 

коммуникативных образцов или таких, которые не могут ис-
пользоваться по объективным причинам; 

– определение траекторий, по которым необходимо про-
вести целенаправленную работу, опираясь на уже имеющие-
ся у детей знания и представления;

– выбор адекватной формы организации деятельности 
детей;

– концентрация внимания на направленность процесса 
на приобретение детьми определенного навыка, в частности 
коммуникативного;

– планирование предварительной работы c детьми, 
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имеющими нарушения слуха, по накоплению словаря (с 
учителем-дефектологом), по эмоциональному развитию (с 
педагогом-психологом).

Работа по развитию коммуникативных способностей де-
тей с ОВЗ осуществляется поэтапно. 

На первом этапе ребенка привлекают к пониманию не-
обходимости формирования эффективных коммуникативных 
навыков, воспитания культуры общения. Особое внимание 
уделяется развитию коммуникативных навыков и созданию 
специальных ситуаций, в которых дети учатся вести диалог 
с взрослым и сверстником.

На втором этапе основное внимание уделяется разви-
тию собственно коммуникативных способностей через фор-
мирование умений детей использовать в специально создан-
ных ситуациях слов речевого этикета, употребления разноо-
бразной лексики, содержательно связанной с ситуацией. Про-
водится индивидуальная работа с детьми. 

На третьем этапе главное внимание уделяется формам 
работы, в которых актуализируется речевой навык и происхо-
дит, развитие коммуникативных способностей через различ-
ные виды детской деятельности. 

Вышеописанная система развития коммуникативных 
способностей детей с разными слухоречевыми возможностя-
ми является основополагающей.

Использование в дошкольном учреждении различных 
форм и методов организации деятельности детей, направле-
ний работы, интеграции видов деятельности позволяет:

– моделировать образовательное пространство и педаго-
гические ситуации, способствующие решению специфиче-
ских (коррекционных) задач, 

– выстраивать образовательный процесс с учетом слу-
хоречевых различий, индивидуальных и возрастных особен-
ностей, своеобразия коммуникативного и социального опыта 
детей, особенностей их поведения и предпочтений. 
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Особо эффективным является применение социоигро-
вых технологий в работе. Это позволяет опираться на прин-
цип активности ребенка, проводить непосредственную обра-
зовательную деятельность, отвечающую современным тре-
бованиям к организации образовательного процесса, твор-
чески подходить к выполнению программно-методических 
требований, интегрировать все виды деятельности и подчи-
нить их решению намеченных дидактических целей и задач. 
Погружение ребенка в ситуации, при которых он овладева-
ет основами культуры поведения, осваивает навыки общения 
с взрослыми и сверстниками, дает возможность создать важ-
нейшую базу для дальнейшей социализации, позволяет сфор-
мировать у ребенка с нарушением речи или слуха целостное 
представление об окружающем мире. 

Такая логика является сквозной при организации любого 
вида детской деятельности в интегрированной группе.

Основываясь на опыте работы по интеграции детей, 
можно отметить, что наиболее эффективными формами орга-
низации деятельности для объединения воспитанников и раз-
вития коммуникативных способностей являются:

1) игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игры с прави-
лами);

2) кружковая работа (мастерская по изготовлению от-
крыток с использованием техники скрапбукинга и квиллин-
га; тестопластика; вышивка; рисование; шашки);

3) проектно-исследовательская деятельность;
4) театрализованная деятельность (театральная студия 

«Буратино»).
Данные формы работы дают ребёнку доступные для него 

способы моделирования окружающей жизни, которые дела-
ют возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для него 
действительности. Ситуация наглядности стимулирует речь, 
что особенно важно для ребенка с нарушением речи и слуха. 
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Действуя, ребенок легче усваивает связь с миром взрослых 
и с миром вообще, у него трансформируется сознание, появ-
ляются навыки переноса усвоенного в учебной деятельности 
опыта в жизненные ситуации. Таким образом, ребенок учит-
ся правильно использовать усвоенные речевые образцы в той 
или иной ситуации, тренируя навык устной коммуникации, 
доводя его до привычки. 

Выстроенная система работы учитывает возрастные 
особенности формирования личности, а именно то, что до-
школьное детство – сензитивный период для индивидуально-
личностного развития ребенка. Именно поэтому организова-
на работа для развития различного рода практических, ум-
ственных способностей, выработки нравственно-волевых ка-
честв, формирования характера, всестороннего развития лич-
ности. Это отвечает потребности общества в социально адап-
тированной личности, высокой активности человека, его спо-
собности адекватного поведения. И здесь важна роль педаго-
га, который, подбирая правильные методы и приемы, вводит 
ребенка в социальный мир.
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Развитие коммуникативной и языковой способностей 
в процессе музыкально-ритмической деятельности 
детей дошкольного возраста

Л.В. Лугарева, О.Н. Сомова
г. Железногорск

Концепция дошкольного образования ставит приори-
тетные задачи развития целостной личности ребенка. Овла-
дение родным языком, развитие речи являются важным при-
обретением ребенка в дошкольном возрасте. Речь выступает 
главным средством общения, инструментом мыслительной 
деятельности.

Вместе с тем ни для кого не секрет, что количество де-
тей, имеющих речевые нарушения в дошкольном возрасте, 
неуклонно растет. Проблемы коммуникативного и языкового 
развития ребенка дошкольного возраста все чаще становят-
ся факторами, тормозящими процесс его социокультурного 
созревания и становления качеств творческой личности. Об 
этом свидетельствуют результаты исследований А.Р. Лурия, 
А.В. Запорожца и др. 

Между тем именно процессы социализации и формиро-
вания креативных качеств личности детей сегодня становят-
ся объектом особого внимания ученых и практиков. Это свя-
зано с поиском путей совершенствования образовательной 
работы в ДОУ и попытками разработать комплексный под-
ход, позволяющий обеспечить гармоничное развитие детей 
в процессе целенаправленного воспитания.

Решение данных вопросов возможно не только на гло-
бальном уровне, но и в рамках разработки эксперименталь-
ной программы развития коммуникативной и языковой спо-
собностей в процессе музыкально-ритмической деятельно-
сти воспитанников МКДОУ №70 «Дюймовочка» г. Железно-
горска. Учитывались следующие теоретические положения.

1. Тесная связь музыки и речи. Внутреннее органическое 
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родство между музыкой и речью основано на общих акусти-
ческих и выразительных элементах, таких как ритм, мелодия, 
гармония, громкость, динамика, акцент (ударение) и просо-
дия. Так, интонация скорбной речи, как и печальная, груст-
ная музыка, часто прерывается паузами и возгласами. Инто-
нация праздничной, радостной речи характеризуется ожив-
лённым темпом, непрерывностью, наличием небольших пауз 
и акцентов; музыка, выражающая праздничное настроение, 
характеризуется теми же чертами. У музыки и речи одна 
первооснова – интонация. С помощью речи ребёнку намно-
го легче прочувствовать, понять и повторить средства музы-
кальной выразительности: динамику, темп, интонацию, ритм 
и т. д. Нейропсихологические исследования последнего вре-
мени не оставили сомнения в том, что музыка и речь – психо-
логические родственники и нейропсихологические «соседи». 
Ими руководят одни и те же или рядом расположенные отде-
лы мозга, образуя единое речемузыкальное пространство.

2. Нарушения музыкальных факторов речи. Музыкаль-
ные факторы речи (ритм, мелодика, динамика) чрезвычайно 
важны с точки зрения информации, т. к. если они сохранны, 
речь доступна пониманию даже при нарушениях звуковой 
структуры слов. Согласно Гринер и Флоренской, нарушенная 
речь, даже если в ней сохранена правильность словесного ма-
териала и утеряна лишь музыкальная структура, оказывается 
малопонятной, маловыразительной, нечленораздельной.

3. Корригирующее, релаксационное, адаптационное 
влияние музыки на биологические регуляционные механиз-
мы центральной нервной системы в целом и на механизмы, 
управляющие речью, особенно её моторными компонентами. 
Непосредственная связь речи и музыкального ритма вызыва-
ет сильное чувство эвритмии – приятного ощущения от со-
гласованности ритма и находит резонанс во всём организме, 
приобщая ребёнка к игре, слушанию, «вживанию» в двига-
тельный, поэтический и музыкальный ритм. Великие ком-
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позиторы всегда чувствовали связь между музыкой и нрав-
ственным, физическим, духовным здоровьем человека. Вели-
кий композитор Гендель не раз говорил, что он не хочет раз-
влекать слушателей своей музыкой, он хочет «сделать их луч-
ше». Музыка оказывает большое оздоравливающее воздей-
ствие на эмоциональную сферу детей. Она заметно стиму-
лирует речевую и творческую активность, идеально и гармо-
нично координирует аудиовизуальную, моторную и тактиль-
ную перцепцию детей.

4. Взаимосвязь развития движения и речи. И.М. Сеченов 
писал: «Мне кажется, что я никогда не думаю прямо словом, 
а всегда мышечными ощущениями…». Двигательный ритм 
оказывает организующее влияние на становление речевых 
механизмов. Опора на максимальную реализацию возмож-
ностей двигательно-кинестетического анализатора опреде-
ляет успешность формирования сложных речевых функций 
и языковых процессов, составляющих основу звуковой сто-
роны речи.

Основными задачами программы являются: 
– создание атмосферы обостренной чувствительности, 

проникновенности, душевного единения;
– развитие творческого воображения и способности де-

тей к построению ассоциативных аналогий между собствен-
ными сенсорными ощущениями (слуховыми, эмоционально-
двигательными, зрительными) и звуковыми, пластическими, 
художественными, речевыми образами;

– создание условий для получения удовольствия детьми 
от процесса фантазийного общения и игры.

В рамках реализации экспериментальной программы 
была разработана модель интеграции музыки, речи, движе-
ния. Выбор организованных форм музыкально-ритмической 
деятельности в качестве условия и средства формирования 
креативных качеств личности в процессе развития коммуни-
кативной и языковой способностей неслучаен.
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Во-первых, даже без специального обучения дети очень 
рано начинают проявлять интерес к «языковой действитель-
ности», играют, «экспериментируют» со звуком, словом, ори-
ентируясь не только на смысловую, но и интонационную, фо-
нетическую, грамматическую стороны языка.

Во-вторых, представляется возможным реализовать усло-
вия, которые помогают ребенку совместить его природную 
способность быть активным и любопытным с развитием уме-
ний познавать, осознавать, чувствовать, творить. В ситуации 
свободного выбора, со-деятельности, со-творчества с взрос-
лым активизируются способы и механизмы мышления, созда-
ется дополнительная мотивация к исправлению речи.

Указанные положения обусловили отбор музыкального 
и речевого материала, а также содержание и последователь-
ность видов деятельности, включающих следующие тради-
ционные и инновационные элементы.

1. Артикуляционные гимнастики.
2. Игры и упражнения, развивающие речевое и певче-

ское дыхание.
3. Развивающие игры с голосом.
4. Речевые зарядки, игры, упражнения.
Их общая цель – «разогреть» мышцы речевого и дыха-

тельного аппарата, устранить напряжение и скованность, раз-
вить выразительную дикцию, мимику, обострить интонаци-
онный слух. Координация дыхания, силы и тембра голоса 
в единстве с разнообразными движениями позволяет добить-
ся интонационной выразительности и внутренней свободы 
самовыражения.

5. Ритмодекламация, чистоговорки, скороговорки.
Проговаривание чистоговорок, скороговорок, стихотво-

рений, песенок сопровождается простукиванием, протопыва-
нием, щёлканьем и другими ритмическими движениями. Эти 
движения помогают выявить слоговую структуру слова, ско-
ординировать речь и движения. В ритмодекламации есть воз-
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можность поэкспериментировать с речевыми интонациями 
и динамикой голоса.

6. Массаж.
Предлагаемые упражнения стимулируют рецепторные 

зоны кистей обеих рук, одномоментно задействуют работу 
нескольких анализаторов (слухового, двигательного, кожно-
кинестетического, зрительного), что способствует более сла-
женной работе речевой системы. Для выполнения упражне-
ний дети занимают исходное положение: стоят друг за дру-
гом, положив ладошки на спинку впереди стоящего ребен-
ка. Хоровая декламация сопровождается ритмичными дви-
жениями рук (шлепками, постукиваниями, поглаживаниями 
и т. д.) по спине впереди стоящего человека.

7. Музыкорисование.
Стимулы к музыкорисованию исходят из дирижирова-

ния двумя руками простых тактов. Постепенно это дирижи-
рование превращается в свободные нестеснённые движения 
всего тела. Эти спонтанные движения дирижирования в даль-
нейшем дети изображают фломастерами, которые они держат 
в обеих руках. В соответствии с музыкой дети рисуют на бу-
маге ритм в виде линий, кругов, узлов, клубков и т. д. Каждый 
ребёнок должен иметь достаточное пространство не только 
для собственного графического отображения ритма музыки, 
но и для своих двигательных реакций.

8. Музыкальные и музыкально-ритмические загадки 
и рассказы.

9. Творческое моделирование (музыкальные узоры).
10. Моделирование звуковых отношений (речевое, про-

странственное).
11. Лаборатория звуков (фантастические слова).
12. Комплексы творческих заданий («Нарисуем, изобра-

зим сердце руками», «Звездочеты» и т. д.).
Творческие виды музыкально-речевой деятельности раз-

вивают инициативность, произвольность и креативность лич-
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ности ребенка, способствуют развитию  познавательной, язы-
ковой, коммуникативной компетентностей. Оригинальные 
игры звуками и словами и развивающие игры с голосом – это 
творческие исследования, где дети учатся находить звуковые 
ассоциации, группировать звуки на основе общих признаков, 
производить подбор к звукам словесных определений. Экспе-
рименты проводятся в поисках звуков города, деревни; при-
роды, в звучании музыкальных произведений, при изготовле-
нии звуковых игрушек. Вся эта деятельность носит игровой, 
занимательный характер. 

Представленный подход предполагает обращение 
к принципиально новой модели развития, в которой приори-
тетные позиции занимает познавательно-исследовательская 
деятельность самого ребенка.

Разнообразные речевые и музыкально-ритмические мето-
ды и приемы работы выстроены в последовательности, преем-
ственности, единой направленности и тематике. Такой подход 
обеспечивает высокую мотивационную вовлеченность и актив-
ность детей. Интенсивное погружение обусловливает не про-
сто приращение мощности навыка и раскрытие речевого по-
тенциала, но и отвечает задачам речевого оздоровления ново-
го уровня: усиление индивидуально-личностного потенциала 
в ребенке, приобщение детей к свободному оперированию язы-
ковыми средствами, выход на уровень самопрезентации.

Непосредственно образовательная деятельность прово-
дится совместно логопедом и музыкальным руководителем. 
Носит вариативный характер: включенность тех или иных 
игр и упражнений в структуру деятельности зависит от воз-
раста детей, их речевых возможностей. Поэтому предлагае-
мый комплекс упражнений можно выполнять в полном объё-
ме, частично или в виде отдельных упражнений в различных 
сочетаниях. Частота проведения занятий – один-два раза в не-
делю, продолжительность – 20 минут и более. Общее количе-
ство занятий не является фиксированным и зависит от исхо-
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дного уровня речевого развития детей и темпа их продвиже-
ния в речевом оздоровлении.

Кроме этого, успех данной работы во многом обуслов-
лен игровым способом обучения детей, предоставляющим 
всё необходимое для их развития: интерес, положительные 
эмоции, образ, фантазии, речевое общение, движение и т. д. 
Ребёнку отводится роль не слушателя и созерцателя, а твор-
ца, он сочиняет, фантазирует, думает, познаёт законы и спец-
ифику языка; в интересной, игровой форме обогащает свой 
словарь, развивает коммуникативные умения. Следователь-
но, учится свободно общаться и высказывать свои мысли.

Представленный в пособии подход позволяет обучаться 
детям без напряжения психических сил, без «болевого» син-
дрома и дарит детям радость познания. Помогая научиться 
не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слы-
шать. Раскрывая все каналы восприятия, обостряя память, 
развивая воображение, он расцвечивает окружающий мир 
ребёнка всеми красками, мелодиями и ритмами. Слившись 
с чувствами, мыслями ребёнка, эти ритмы и краски, мелодии 
и звуки превращаются в живую родную речь.

Ожидаемые результаты реализации программы: по-
вышение активности, любознательности, инициативности 
и самостоятельности детей, оптимизация развития языковой 
и коммуникативной способностей, развитие творческого во-
ображения и креативных качеств личности ребенка в процес-
се музыкально-ритмической деятельности. 
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Развитие речевых способностей детей 
младшего дошкольного возраста посредством 
малых фольклорных форм

М.А. Солодкина
г. Красноярск

В дошкольном возрасте ребенок усваивает речь в про-
цессе общения, при этом в основном развивается диалог как 
основная форма разговорной речи (А.Г. Арушанова, Н.К. 
Усольцева, Е.Г. Федосеева).

Младший возраст особо чувствителен, сензитивен 
в усвоении диалогической речи. Выделяются две линии усво-
ения: совершенствуется понимание речи взрослых; склады-
вается собственная активная речь.

В младшем дошкольном возрасте формируются от-
дельные диалогические навыки (дети поддерживают беседу 
в пределах одного микродиалога), которые затем определя-
ют уровень диалогической речи ребенка в старшем дошколь-
ном возрасте. Диалогическая речь у детей дошкольного воз-
раста формируется в ходе общения и коммуникативной дея-
тельности на основе биологических и социальных предпосы-
лок. Реализуется диалогическая речь в младшем дошкольном 
возрасте в большей степени через игровую деятельность при 
общении с взрослыми и сверстниками.

Наряду с поиском современных моделей воспитания 
и развития детей необходимо возрождать лучшие образцы 
народной педагогики.

Фольклор сопровождает ребенка с момента его рожде-
ния: пестушки, потешки, колыбельные песни и т. д. Он дела-
ет жизнь малыша наполненной радостью, словом, общением 
с взрослыми. Средства фольклора наилучшим образом сти-
мулируют речевые способности ребенка, в т. ч. построение 
диалога в дальнейшем.
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К трем годам малыши уже готовы активно использовать 
речь в целях общения со сверстниками и взрослыми. В это 
время малыши приходят в детский сад в новые, непривыч-
ные условия, слово для ребенка становится способом самоо-
ценки. Огромную роль на этом этапе играет обогащение сло-
варя ребенка, который зависит от окружающей среды и вос-
питания. Доступным и интересным будет использование ма-
лых фольклорных произведений с детьми младшего возраста 
для развития речевых способностей.

Работа по формированию активного словаря и предпо-
сылок к диалогу осуществляется через разные виды детской 
деятельности: игровой, продуктивной, двигательной, музы-
кальной, коммуникативной и др.

Форма работы включает: непосредственно образователь-
ную деятельность, игры, досуг, календарные праздники, ре-
жимные моменты и т. д. Использование игровых песенок, по-
тешек, приговоров в совместной деятельности с детьми до-
ставляет им огромную радость. Сопровождение действий ре-
бенка словами способствует непроизвольному обучению его 
умению вслушиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, от-
дельные звукосочетания и постепенно проникать в их смысл. 
Научившись различать варианты звуковых сочетаний, дети, 
подражая взрослым, начинают играть словами, звуками, сло-
восочетаниями, улавливая специфику звучания родной речи, 
её выразительности, образности.

Фольклорные произведения удовлетворяют потребность 
ребенка младшего возраста в эмоционально тактильном кон-
такте с взрослыми. Малышам необходимо чувствовать за-
боту. Они любят, когда их гладят, прижимают к себе, держат 
за руки. Целенаправленное и систематическое использование 
малых фольклорных произведений с детьми младшего до-
школьного возраста в детском саду позволяет заложить фун-
дамент психофизического благополучия ребенка и успешно-
го общего развития в дошкольный период детства.
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Фольклорный жанр хорошо интегрируется со многи-
ми образовательными областями. Рекомендуется как можно 
шире использовать его в воспитании детей, применяя в ре-
жимные моменты, в процессе прогулок, утренней гимнасти-
ке, трудового воспитания и др.

Одной из главных задач воспитания и обучения в дет-
ском саду является развитие речи и речевого общения, поэто-
му практическую деятельность с детьми младшего дошколь-
ного возраста необходимо строить на интегративной работе 
( развитие речи – познание – двигательная активность и др). 
Применимы приемы обучения: действительное соучастие, 
наглядность, повторение в игре и в ходе режимных момен-
тов. Примером служат потешки для сна, приема пищи, про-
гулки, одевания и др. Результатом такой деятельности будет 
эмоциональный отклик у детей, желание повторять и запо-
минать. Также необходимо уделять внимание закреплению 
и активизации словаря, чтобы новые довольно трудные сло-
ва прочно входили в лексикон ребенка, использовать дидак-
тические игры и иллюстрации, картинки, наглядные дидак-
тические пособия, способствующие запоминанию содержа-
ния и пересказу.

Немаловажным является воспитание яркой интонаци-
онной выразительности речи при помощи потешек (девица-
девица, кисонька-мурысонька, я хитрая лисица). Через теа-
трализованную деятельность также формируются эмоцио-
нальные качества речи, используются потешки, небылицы, 
героями которых являются животные и дети.

Участие детей в проведении народных праздников обе-
спечивает приобщение к национальным традициям.

В результате общения с фольклорными произведения-
ми ребенку передаются настроение и чувства: радости, гру-
сти, нежности, тревоги, сожаления. Расширяется словарный 
запас, формируется диалогическая речь, активизируется по-



знавательное и умственное развитие, идет знакомство с окру-
жающим миром, развивается восприимчивость, чувствитель-
ность, формируется положительная оценка всего окружаю-
щего.

Русский народный фольклор является неиссякаемым ис-
точником народной мудрости в воспитании детей в целом 
и в развитии речи, речевого общения в частности.
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РаЗДел 6. 
РаЗвитие СпОСОбнОСтей Ребенка 
в УСлОвиях СеМьи

Состав семьи как фактор развития способности 
к саморегуляции детей старшего дошкольного возраста

О.М. Вербианова
г. Красноярск

Проблема изучения способностей к саморегуляции ста-
новится все более актуальной в контексте решения таких 
прикладных вопросов, как: развитие форм социального по-
ведения, реализация профессиональных видов деятельно-
сти, организация деятельности детей, развитие творческих 
способностей и одаренности. В психологической литерату-
ре способность к саморегуляции рассматривается как фактор 
и критерий субъектного развития и субъектного бытия чело-
века. О.А. Конопкин выделяет особый феномен «общая спо-
собность к саморегуляции» [2]. Это понятие отражает такое 
проявление осознанной саморегуляции, когда установление 
человеком действенных отношений с окружающим предмет-
ным и социальным миром происходит на основе активного, 
самостоятельного и успешного овладения разнообразными 
новыми видами, формами деятельности и социальных отно-
шений. По мнению автора, вовне способность к саморегуля-
ции проявляется в успешном овладении новыми (в том числе 
более сложными) видами и формами деятельности. Она вы-
ражается внешне также в успешном решении нестандартных 
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задач и действенном преодолении нетипичных, незнакомых 
ситуаций. При этом саморегуляция проявляется в продуктив-
ной самостоятельности, в упорстве и настойчивости в дости-
жении принятой цели.

«Внутренняя» же, субъективная сторона саморегуля-
ции характеризуется осознанностью, пониманием оснований 
осуществляемой деятельности в целом, ее важнейших струк-
турных моментов: цели, условий, применяемых способов 
действий, необходимых коррекций, оценки результатов и др. 
При этом субъектом осознанно учитываются как объектив-
ные внешние условия деятельности, так и собственные субъ-
ективные возможности [2]. 

В трудах отечественных психологов неоднократно под-
черкивалась связь способности к саморегуляции с творче-
ским потенциалом личности. Еще С.Л. Рубинштейном была 
высказана мысль о том, что процессы регулирования явля-
ются «ядром», или общим компонентом, различных умствен-
ных способностей [6]. В литературе представлены сведе-
ния о том, что способность к саморегуляции понимается как 
основа развития общих способностей [1]. 

Нередко отмечается, что именно низкий уровень само-
регуляции, ее конкретные дефекты лежат в основе неуспева-
емости, различных трудностей в осуществлении деятельно-
сти. От степени совершенства процессов саморегуляции за-
висят успешность, надежность, продуктивность, конечный 
исход любого акта произвольной активности [4].

Исследования, связанные с оценкой процессов саморегу-
ляции у детей разных возрастов и взрослых, приводят к вы-
воду о том, что стихийное развитие осознанной саморегуля-
ции не гарантирует её успешного развития. Очевидно, что 
успешность развития саморегуляции у детей определяет-
ся прежде всего целенаправленным и организованным про-
цессом воспитания. В этом случае процесс воспитания дол-
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жен основываться на понимании механизмов развития само-
регуляции и учете факторов стихийного и целенаправленно-
го влияния. Для детей дошкольного возраста семья выступа-
ет основополагающей жизненной средой и важнейшим фак-
тором, определяющим развитие личностных качеств и спо-
собностей ребенка. К сожалению, неоднородность качествен-
ных (социодемографических) и количественных (структур-
ный состав) характеристик семьи затрудняет расшифров-
ку механизмов развития не только саморегуляции, но и дру-
гих психических функций. Сегодня хорошо известна специ-
фика развития ребенка в условиях неполной семьи, в услови-
ях различного стиля воспитания и родительского отношения, 
в условиях семей, воспитывающих одного или более детей 
[3; 7]. Кроме того, при определении влияния семьи на раз-
витие ребенка необходимо учитывать гендерную составляю-
щую: пол ребенка, а также пол сиблингов. Вышеперечислен-
ное показывает сложность решения вопроса о влиянии семьи 
на развитие психических функций ребенка. 

По своему психологическому содержанию показатель са-
морегуляции может быть интерпретирован как показатель воз-
можностей индивида устойчиво осуществлять принятую про-
грамму деятельности. Общий потенциал саморегуляции скла-
дывается из содержательно-смысловой устойчивости лично-
сти и ее деятельностных возможностей [4]. Вышесказанное 
определило выбор диагностических методик. С целью изуче-
ния саморегуляции детей дошкольного возраста использова-
лись методики У.В. Ульенковой (с условным названием «Про-
писи») и Л.А. Венгера (модифицикация самостоятельной ча-
сти «Графического диктанта»), которые позволяли выявить 
уровень саморегуляции на основе анализа таких параметров, 
как: принятие цели, условий и правил реализации действий, 
анализ содержания действий, реализация действий, осущест-
вление контроля действий со стороны ребенка [5].
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В целом изучаемая выборка составила 95 детей старше-
го дошкольного возраста, у которых выявлялся уровень раз-
вития способности к саморегуляции. Фактический материал 
анализировался в различно структурированных группах де-
тей, исходя из задач частных этапов исследования. 

На первом этапе эмпирического исследования изуча-
лось влияние такой характеристики, как полнота семьи. 
В неполной семье ребенок воспитывается одним родителем 
и, как правило, матерью. В литературе представлены сведе-
ния о специфике развития ребенка в неполной семье. Сле-
дует ожидать, что развитие способности к саморегуляции 
в семьях с одним родителем будет иметь определенные осо-
бенности. На этот счет возникают следующие гипотетиче-
ские предположения: 1. Способность к саморегуляции у де-
тей из неполной семьи будет иметь определенные дефициты 
развития, в силу гиперопеки со стороны матери и «однобо-
кости воспитания» при отсутствии отца, которую особо бу-
дут ощущать мальчики. 

2. Способность к саморегуляции у детей из неполной се-
мьи будет более совершенной в силу того, что занятость ма-
тери материальными заботами и собственными интересами 
(в силу её одиночества) напрямую создает условия для про-
явления автономии и саморегуляции ребенка.

3. Возможно, что полнота семьи не определяет уровень 
развития способности к саморегуляции детей. 

Анализ фактического материала осуществлялся на при-
мере изучения двух групп: первая группа – дети из полной 
семьи (63 ребенка), вторая группа – дети из неполной семьи 
(32 ребенка). Результаты изучения уровня сформированно-
сти способности к саморегуляции у детей из неполных се-
мей несколько снижены, хотя отличия не носят существен-
ного характера. Возможно, для более объективных сведений 
следовало бы увеличить выборку детей из неполных семей 
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и провести статистический анализ результатов. С другой сто-
роны, правомочно предположить, что ведущую роль в разви-
тии саморегуляции играет не полнота семьи, а стиль воспи-
тания (отношения), которым следует мать. Так, в совместном 
исследовании с О.Н. Жалниной было показано, что тип мате-
ринского воспитания определяет уровень развития саморегу-
ляции детей в полных семьях. 

Анализ сформированности способности к саморегу-
ляции у детей в неполных семьях позволил выявить неко-
торые качественные отличия. Наиболее трудным для детей 
из неполных семей оказалось принятие условий, правил дей-
ствий, что характеризует несовершенство содержательно-
смысловой стороны саморегуляции. Будучи внутренней со-
ставляющей саморегуляции, деформация развития этой сфе-
ры проявлялась в характерных внешних признаках поведе-
ния. Перед началом выполнения задания дети долго молча-
ли, задумывались, проявляли явную робость. Дети из полных 
семей чаще переспрашивали, уточняли правила, условия как 
до начала выполнения задания, так и по ходу его. Дефицит 
развития содержательно-смысловой стороны саморегуляции 
можно объяснить спецификой социальной адаптации ребен-
ка. Так, для детей из неполной семьи характерными призна-
ками социализации являются редуцированный круг обще-
ния, нарушение социально-ценностных ориентаций, ощуще-
ние неполноценности, что порождает такие поведенческие 
признаки как робость, боязнь общения со взрослыми и свер-
стниками. 

Деятельная сторона саморегуляции была менее дефор-
мированной, т. е. дети если принимали условия, то выпол-
нение задания не вызывало затруднений, хотя и возникали 
ошибки из-за невнимательности, которая для детей этого воз-
раста достаточно типична. 

На втором этапе исследования изучались гендерные осо-
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бенности развития саморегуляции. Анализ полученных све-
дений показал, что способность к саморегуляции более раз-
вита у девочек. Этот факт выявлен на примере детей как 
из полных, так и неполных семей. Причем различия наблюда-
лись и при проявлении смысловой и деятельной стороны са-
морегуляции. Хорошо известно, что психофизиологические 
особенности девочек обеспечивают более высокий темп раз-
вития в ранних возрастных периодах.

На следующем этапе исследования изучались особенно-
сти развития способности к саморегуляции детей, воспиты-
вающихся в семьях с одним ребенком, и детей, которые име-
ли брата или сестру. Наряду с родителями братья и сестры 
(сиблинги) не только напрямую влияют на развитие лично-
сти ребенка, но и само их присутствие неизбежно изменяет 
характер родительского отношения к детям. 

Результаты изучения уровня саморегуляции детей, вос-
питывающихся в семьях с одним ребенком (группа 1), и де-
тей, которые имели брата или сестру (группа 2), показали, 
что независимо от первенства рождения саморегуляция де-
тей группы 2 в целом выше, чем у детей в группе 1, т. е. нали-
чие сиблинга обеспечивает более высокий уровень развития 
саморегуляции. Взаимодействие, обмен опытом, неизбежное 
соперничество сиблингов обеспечивают развитие произволь-
ного поведения на основе кумулятивного механизма. Тем 
не менее следует отметить, что в группе детей, воспитываю-
щихся в семьях с единственным ребенком, достаточно часто 
встречаются дети с высоким уровнем саморегуляции. Види-
мо, у единственного ребенка в условиях определенного стиля 
родительского отношения есть все шансы достичь высокого 
уровня развития саморегуляции. 

Далее представлялось интересным выявить особенно-
сти развития саморегуляции у детей в зависимости от пер-
венства рождения. Здесь анализировались сведения из груп-
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пы детей, имеющих старшего сиблинга, и группы детей, име-
ющих младшего сиблинга. Результаты свидетельствуют, что 
для детей дошкольного возраста наличие старшего сиблин-
га позитивно сказывается на развитии саморегуляции. Пока-
затели развития саморегуляции у детей, имеющих младшего 
сиблинга, существенно ниже. Возможно, что такая картина 
характерна только для детей дошкольного возраста, т. к. в це-
лом дошкольник достаточно равнодушен к более младшим 
детям, особенно если разница в возрасте составляет более 
3–4 лет. Дошкольники по отношению к младшему сиблингу 
нередко неосознанно испытывают ревность, не могут орга-
низовать совместную деятельность. Младшие дети не явля-
ются привлекательной моделью для подражания. 

Анализ полученного материала с точки зрения гендера 
сиблингов позволил выявить интересные факты. В случае, 
если ребенок дошкольного возраста имеет сиблинга одного 
с ним пола, то саморегуляция значительно выше, чем в груп-
пе детей, имеющих сиблинга другого пола. Высокий уровень 
саморегуляции у детей в семьях с однополыми сиблингами 
объясняется, с одной стороны, общностью интересов и нали-
чием совместной деятельности, с другой – более жесткими 
формами конкуренции. И первое, и второе способствуют раз-
витию саморегуляции.

Для девочек наличие старшей сестры или брата в це-
лом позитивно сказывается на развитии саморегуляции. Дан-
ный факт можно объяснить тем, что девочки достаточно рано 
стремятся привлечь внимание окружающих родственников 
(в том числе и брата) к своей персоне и быстрее «отрабатыва-
ют» формы поведения, соответствующие социально норми-
рованным ожиданиям. Более зрелые формы поведения дево-
чек напрямую связаны с развитием саморегуляции. 

Высокий уровень саморегуляции продемонстрирова-
ли мальчики, имеющие старшего брата. Конкуренция и на-
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личие образца для подражания в виде старшего брата очень 
продуктивно обеспечивают развитие саморегуляции. Наибо-
лее низкий уровень саморегуляции оказался в группе маль-
чиков, которые имеют старшую сестру. Возможным объясне-
нием здесь может быть гиперопека младшего брата со сторо-
ны сестры (как репетиция инстинктивного материнского по-
ведения), которая блокирует развитие саморегуляции у маль-
чика. Сестры больше проводят времени со своими младши-
ми сиблингами, чем братья, при этом они проявляют больше 
внимания и заботы. Мальчики в семье всегда являются более 
опекаемыми, чем девочки. Здесь уместно вспомнить, что из-
начально у девочек результаты показали более высокий уро-
вень саморегуляции. 

Семью составляют три поколения, поэтому на следую-
щем этапе исследования представлялось интересным изу-
чить вклад дедушек и бабушек (далее прародителей) в раз-
витие саморегуляции детей. Для этого необходимо было вы-
делить две группы детей: первая группа – дети, которые вос-
питываются в семьях с совместным проживанием родителей 
и прародителей, вторая группа – дети, которые проживают 
без прародителей. Следует отметить, что доля семей, где со-
вместно проживают три поколения, оказалась очень незначи-
тельной. Поэтому для получения более объективной картины 
в первую группу вошли дети, которые хоть и не живут вме-
сте с прародителями, но не менее 3–4 раз в неделю общаются 
с дедушками и бабушками. Анализ результатов показал, что 
прародители оказывают позитивное влияние на развитие са-
морегуляции детей. Особенно это проявляется в группе де-
тей, в воспитании которых участвует дедушка, а не только ба-
бушка. Очевидно, что расширение круга общения и влияния 
требует от ребенка усвоения разнообразных форм поведения 
и взаимодействия, которые возможны на основе развития са-
морегуляционных способностей. 
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Таким образом, положительно на развитие способности 
к саморегуляции ребенка дошкольного возраста влияют та-
кие составляющие семьи, как: 1) полнота семьи; 2) наличие 
сиблинга; 3) наличие старшего сиблинга, 4) наличие сиблин-
гов одного пола; 5) участие в воспитании ребенка дедушек 
и бабушек. Более низкий уровень саморегуляции наблюдает-
ся у детей из неполных семей; у мальчиков, и особенно у тех, 
которые воспитываются в семье со старшей сестрой. Очевид-
но, что в таких семьях следует порекомендовать отцу больше 
внимания и времени уделять сыну, чтобы компенсировать ги-
перопеку женской половины семьи. Всем остальным семьям 
следует больше общаться с родственниками, близкими дру-
зьями и знакомыми. Расширение социальных контактов ре-
бенка приводит к развитию саморегуляции.
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Детско-родительский клуб как форма развития 
творческих способностей детей раннего возраста 

Л.И. Яковлева
г. Железногорск

«Я уверен, что каждый ребенок – не вундеркинд, а нор-
мальный ребенок – может невероятно много, а мы косным 
подходом, неумелым преподаванием как бы забиваем его по-
тенции, шлифуем его изначальную гениальность до глад-
кой заурядности». Эти слова известного лингвиста Вячесла-
ва Всеволодовича Иванова, на наш взгляд, не потеряли сво-
ей актуальности и остроты и в наши дни. Надо признать, что 
вопросы исследования творческих способностей у детей до-
школьного возраста в психологической литературе рассма-
тривались многими учеными. Несмотря на некоторую разни-
цу во взглядах на рассматриваемую проблему, исследователи 
сходятся в том, что с психологической точки зрения дошколь-
ное детство является благоприятным периодом для развития 
творческих способностей, потому что в этом возрасте дети 
очень любознательны, у них есть огромное желание позна-
вать окружающий мир.

Творчество все чаще рассматривается как наиболее со-
держательная форма психической активности, как универ-
сальная способность, обеспечивающая успешное выполне-
ние самых разнообразных видов деятельности. Творческие 
способности представляют собой сплав многих качеств. Во-
прос о компонентах творческого потенциала человека остает-
ся до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существу-
ет несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Анализи-
руя эти гипотезы (исследования В.Т. Кудрявцева и В. Синель-
никова, А.Н. Лук, американского психолога Гилфорда), мож-
но сделать вывод, что несмотря на различие подходов к опре-
делению составляющих творческих способностей, исследо-
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ватели единодушно выделяют творческое воображение и ка-
чества творческого мышления как обязательные компоненты 
творческих способностей.

Психологи и педагоги, работающие с детьми дошкольно-
го возраста, прекрасно знают, что дошкольное детство – это 
сензитивный период для развития воображения. Психологи-
ческие особенности возраста ярко представлены в возрастных 
новообразованиях. «Под возрастными новообразованиями 
следует понимать тот новый тип строения личности и ее дея-
тельности, те психические и социальные изменения, которые 
впервые возникают на данной возрастной ступени и которые 
в самом главном и основном определяют сознание ребенка, 
его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, 
весь ход его развития на данный период» (Выготский Л.С., 
1984. Т. 4. С. 257). В дошкольном возрасте центральным пси-
хологическим новообразованием является воображение ре-
бенка. Почему же так часто, работая с дошкольниками, мы 
встречаем такие одинаковые рисунки, поделки (похожие друг 
на друга зайчики, мишки, лисички из пластилина), как будто 
вышедшие из-под руки одного мастера? Шаблонное мышле-
ние, банальность идей, привычка смотреть на вещи однотип-
но и узко – довольно частые «гости» в образовательном про-
цессе. А где же индивидуальность, самобытность, полет фан-
тазии? Где творческая реализация того опыта, который ребе-
нок получает ежедневно в детском саду и дома? 

Всем хорошо известно выражение «Личность воспиты-
вает личность». К этому можно смело добавить, что только 
«Творческая личность может воспитать такую же творческую 
личность». Кто же является такой личностью в детском саду? 
Педагог по сути своей, по состоянию души всегда впереди, 
все его естество – это единый непрерывный творческий по-
иск. Но, как говорят «Один в поле – не воин». Творческое вза-
имопонимание – вот тот союз педагогов, родителей и детей. 
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Такой союз мы и попробовали организовать. Как мы понима-
ем, идея детско-родительских клубов в практике детских са-
дов далеко не нова. Взяв форму клуба, мы попытались напол-
нить ее таким содержанием, чтобы показать в первую оче-
редь родителям неисчерпаемые возможности развития твор-
ческого воображения ребенка. Почему родителям? Мы убеж-
дены, что каждого родителя волнует вопрос, можно ли раз-
вивать творческие способности ребенка вплоть до креатив-
ности (под креативностью психологи понимают способность 
видеть вещи в новом и необычном свете и находить уникаль-
ные решения проблем). Психологи говорят: «Да, можно».

Мы намеренно взяли самых маленьких воспитанников 
нашего дошкольного учреждения, только-только пришедших 
в большую социальную семью – детский сад. Как правило, 
родители в большинстве своем тоже «новобранцы» – прак-
тически у всех это первые дети. Значит, какая-то часть догма-
тического мышления им не свойственна, следовательно, они 
могут достаточно легко и свободно принять предлагаемые им 
способы развития творческих способностей и креативности 
ребенка.

Таких способов развития творческого воображения 
и мышления у родителей достаточно много. В пользу этого 
говорят следующие факты:

– ребенок высоко ценит общение с родителями, которые 
являются для него авторитетами;

– родители достаточно хорошо знают своего ребенка 
и потому подбирают те возможности развития, которые по-
нравятся малышу и будут ему интересны;

– творческая деятельность – один из самых продуктив-
ных вариантов времяпрепровождения ребенка и взрослого;

– внимание родителя целиком посвящено ребенку;
– эмоциональный контакт со значимым взрослым до-

ставляет малышу особые впечатления радости совместного 
творчества;
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– у ребенка формируется представление о родителе как 
о человеке, с которым интересно быть вместе;

– мать и отец, как правило, выбирают разные средства 
для развития ребенка, а потому творческий опыт малыша, ко-
торый он получает в семье, умножается вдвое.

 В свете современных требований к образовательному 
процессу (ФГТ) и применительно к практике развития твор-
ческих способностей детей одним из важнейших факторов 
творческого развития является создание условий. На осно-
ве анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. Сми-
та, Б.Н. Никитина и Л. Кэррола, мы определили для себя 
несколько основных условий успешного развития творче-
ских способностей наших детей в рамках работы детско-
родительского клуба.

 Первое, важное условие – это создание обстановки, 
опережающей развитие детей. Во время клубных встреч мы 
моделируем привычные образы в новом видении: колобок 
из сказки это уже не тот колобок, который испекла баба, это 
снежный колобок, который появляется прямо с уличного бал-
кона; курочка ряба вовсе и не ряба, ей еще предстоит стать та-
кой. И потому дети с большим чувством и вдохновением раз-
рисовывают ее перышки (роспись по ткани). А разве елка бы-
вает только зеленой? Мы с детьми и родителями моделиру-
ем ее из старых журналов и навешиваем шары, расписанные 
зубным порошком по ткани. Вы когда-нибудь видели снего-
маму? А мы ее смоделировали, и дети вместе с мамой и па-
пой смастерили маленького снеговичка-ребенка. Получилась 
дородная снегомама с десятком снеговичков-ребятишек!

 Еще одно условие эффективного развития творческих 
способностей вытекает из самого характера творческого про-
цесса, который требует максимального напряжения сил. Дело 
в том, что способности развиваются тем успешнее, чем чаще 
в своей деятельности человек добирается «до потолка» сво-
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их возможностей и постепенно поднимает этот потолок все 
выше и выше. Поэтому чем младше ребенок, тем больше он 
вынужден заниматься творчеством, решать множество совер-
шенно новых для него задач самостоятельно и без предвари-
тельного обучения (если, разумеется, взрослые позволяют 
ему это делать).

 Вот здесь-то мы и моделируем привычное пространство 
группы так, чтобы создать ребенку этот самый «потолок»: 
вот горка из матрацев, надо забраться на нее и громко крик-
нуть: «Я!». А вот извивающийся тоннель, метров пяти дли-
ной. Замкнутое пространство, есть вход. Задача – найти вы-
ход.

 Третье условие успешного развития творческих спо-
собностей заключается в предоставлении ребенку свободы 
в выборе способов решения задачи и чередовании дел. Раз-
валил медведь теремок – не беда! Построим новый: ребенок 
выбирает форму, размер детали будущего теремка и вместе 
с родителем доводит ее до некоего «совершенства» (техни-
ка журнальной аппликации). Игры на коммуникацию, раз-
витие общей моторики, собственная эмоциональная актив-
ность ребенка вкупе с творческой продуктивной деятельно-
стью – вот небольшой набор содержательной деятельности 
детско-родительского клуба. При таком подходе желание ре-
бенка, его интерес, эмоциональный подъем послужат гаран-
тией того, что он не переутомится.

 Но свобода – это еще и ответственность. Конечно, го-
ворить о сознательной произвольности еще слишком рано. 
Поэтому умная, доброжелательная помощь взрослого (педа-
гога, родителя) – это еще одно условие успешного развития 
творческих способностей детей. Надо понимать, что свобо-
да – это не вседозволенность, а помощь – не подсказка.

 Творчеством можно заниматься только при наличии до-
статочного свободного времени и комфортной психологиче-



272

ской обстановки. Мы создаем атмосферу безопасности все 
вместе: дети, родители, педагоги. Теплые, дружеские отно-
шения, где нет места поучительству и назиданиям.

 Все предлагаемые нами в ходе клубных встреч методы 
и приемы развития творческих способностей детей направ-
лены на оказание помощи родителям в их творческом взаи-
модействии с собственным ребенком в условиях семьи. Твор-
чески трансформируя все предложенное нами, они могут по-
мочь своему ребенку совершить прорыв в познании самого 
себя и своего места в жизни.
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Создание условий для развития 
музыкально-творческих способностей детей 
раннего возраста в условиях клуба «вместе с мамой»

 А.В. Вишневская, М.В. Кузнецова
 г. Зеленогорск

Развитие детей в музыкально-творческой среде прохо-
дит наиболее успешно. Например: феномен Моцарта, семей-
ство Бахов, Штраусов, наши современники Андрей Петров 
и его дочь Ольга Петрова, Исаак Дунаевский и его сын Мак-
сим Дунаевский. 

У детей в первой младшей группе кризис трех лет про-
текал в ярко выраженной форме. Родители неоднократно об-
ращались к педагогам и психологу детского сада за помощью 
в вопросах воспитания детей в период возрастного кризиса. 
Поскольку ранний и младший дошкольный возраст детей яв-
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ляется сензитивным периодом для формирования чувства 
ритма, развития певческой деятельности, всех видов воспри-
ятия, познавательных процессов, двигательной активности 
и элементарного музицирования, авторы статьи решили соз-
дать клуб для детей и родителей «Вместе с мамой».

Цель клуба – создание условий для гармоничного раз-
вития музыкально-творческих способностей детей через со-
вместную игровую деятельность с родителями в условиях 
клуба. 

Задачи
1. Создавать развивающую среду в условиях детско-

го сада и семьи для формирования и развития музыкально-
творческих способностей у детей.

2. Обучать родителей эффективным способам творче-
ского взаимодействия с ребёнком.

3. Включать родителей в совместную педагогическую 
работу, делать их своими союзниками и партнёрами.

4. Развивать наблюдательность и внимание, общую 
и мелкую моторику, игровые навыки и произвольность пове-
дения, все виды восприятия у детей.

5. Содействовать формированию и развитию эмоцио-
нально-волевой сферы детей. 

Участники клуба: дети, родители, музыкальный руково-
дитель, педагог-психолог. 

Встречи в клубе проходили 1 раз в неделю. 
Продолжительность каждой встречи составляла 25–30 

минут. 
Работа в клубе была рассчитана на один учебный год.
С родителями проводились различные формы рабо-

ты: родительские собрания, индивидуальные беседы, кон-
сультации, наглядная стендовая информация, рассылка при-
глашений по электронной почте, совместная музыкально-
творческая деятельность, совместные праздники. Работа 
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в клубе базировалась на следующих принципах психолого-
педагогической деятельности: 

−	 от простого – к сложному. Простой материал позна-
вался на собственном опыте «телесного унисона», исполь-
зовалось много подражания и конкретики, живых слуховых 
впечатлений, вся совместная деятельность разбивалась на до-
ступные и понятные для взрослых и детей составляющие; 

−	 от подражания – к творчеству. Творческий процесс на-
чинался с известного материала, который затем различными 
способами изменялся. Например, повторяя за взрослым про-
стой ритм, ребёнок развивал ритмический словарь, добавляя 
что-то свое в предлагаемую взрослым ритмическую фразу; 

−	 от тела – к инструменту. Наш первый инструмент – 
это наше тело и голос. «Хлопы», «топы», «шлёпы», «щелч-
ки» помогали исследовать ритм, тембр, динамику. Эти сред-
ства выразительности даны нам природой и всегда вместе 
с нами. Через «звучащие жесты» мы переходили к музыкаль-
ным инструментам: топы – барабаны, щелчки Музыкальные 
тарелочки и т. д.;

−	 принцип учета возрастных, психических и индивиду-
альных особенностей детей. 

Этапы клубной деятельности
Аналитико-диагностический этап 
– Проведение родительского собрания на тему «Укре-

пление физического и психологического здоровья детей по-
средством создания музыкально-развивающей среды дома». 

– Анализ методической литературы по проблеме. 
– Анкетирование родителей.
Практический этап 
– Совместная деятельность всех участников. 
Аналитико-обобщающий этап 
– Совместные праздники. 
– Обобщение опыта работы. 
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В соответствии с единым тематическим планировани-
ем детского сада нами была разработана оптимальная струк-
тура совместной деятельности детей, родителей и педагогов 
в клубе. Каждая встреча состояла из: вводной, основной и за-
ключительной частей.

Вводная часть
Приветствие настраивало на дальнейшую деятель-

ность, снимало первоначальное напряжение родителей, по-
могало вступать в контакт. Все игры проходили в кругу, по-
скольку круглая форма объединяет, защищает, сплачивает. 
Например, игра «Спой своё имя». Дети сидят в кругу, педа-
гог поёт своё имя, держа в руке игрушку так, как будто это 
она говорит. Дети повторяли хором. Дальше педагог переда-
вал игрушку ребёнку справа, тот пропевал своё имя. Дети по-
вторяли. Игрушка от ребёнка к ребёнку переходила по кру-
гу, представляя всех детей по очереди. По аналогии проводи-
ли игры: «Назови соседа ласково», «Передай клубочек». Так-
же в водной части мы использовали «звучащие жесты» (body 
percussion, т. е. игра звуками нашего тела): «щелчки», «хло-
пы», «шлёпы», «топы» под музыкальное сопровождение. 

Движения в пространстве под музыкальное сопровожде-
ние – «Змейка», «Воротики», «Ручеёк» Мы использовали для 
ориентации в пространстве и для осознания детьми простран-
ства вокруг себя. Широко использовали прием смены движе-
ний в соответствии с характером музыки. Например, «пры-
гаем под солнышком» и «прячемся от дождика» под музыку.

Основная часть
В основной части вся игровая деятельность велась 

от лица сказочного персонажа. Совместная деятельность 
проводилась только в игровой форме. В основной части дети 
получали новую информацию. В процессе совместной игро-
вой деятельности у детей и родителей были задействованы 
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все виды модальностей: зрительная, слуховая, двигательная, 
тактильная. Для этого нами использовались игры в движении 
с применением предметов (кубики, клавесы, мешочки с раз-
личными наполнителями, колокольчики, бубны, погремушки, 
барабаны и т. д.). 

Часто применялись танцевально-ритмические движе-
ния: «пружинка», приседание, выставление ноги на пятку 
и на носок, кружение вокруг себя, хлопки, притопы, чередо-
вание спокойной ходьбы с быстрым бегом и т. п. 

В основной части мы применяли приемы игры на музы-
кальных инструментах (ксилофонах, металлофонах, бубнах, 
барабанах) и нетрадиционных инструментах (коробочках, 
«шумелках», «шуршалках», «звучалках»). Это позволяло де-
тям и родителям творчески раскрыться, поимпровизировать.

Нами часто использовался такой прием, как слушание 
звучания музыкальных инструментов: блокфлейта, гитара, 
фортепиано. Это оказывало воздействие на культуру разви-
тия ребенка, побуждало к нравственно-эстетическим пере-
живаниям.

Совместное пение коротких песенок, потешек, колы-
бельных позволяло вернуться к истокам прошлого.

Пальчиковые игры, оздоровительные упражнения, 
упражнения на дыхание, зрительные упражнения, кинези-
ологические упражнения позволяли сохранять и укреплять 
здоровье детей.

В заключительной части мы широко использовали при-
емы релаксации. Завершал наши встречи ритуал прощания.

К концу учебного года мы получили следующие резуль-
таты: 

– создана и постоянно пополняется музыкально-
развивающая среда в детском саду: организован подбор фо-
нотеки; изготовлены нетрадиционные музыкальные инстру-
менты, дидактические игры и пособия; приобретены Орф-
инструменты; 



277

– между родителями и детьми налажен эмоциональный 
контакт: родители стали более внимательными и терпимыми 
к проявлениям детской непосредственности, к ярким нега-
тивным проявлениям возрастного кризиса;

– повысилась педагогическая компетентность родителей 
в вопросах воспитания и обучения детей: родители не сравни-
вают достижения своего ребенка с достижениями других детей;

– родители создавали дома музыкальную среду, исполь-
зуя советы и рекомендации авторов проекта: своими руками 
изготавливали нетрадиционные инструменты; 

– у 100 % детей, занимающихся в клубе, уровень разви-
тия познавательных психических процессов к концу учебно-
го года соответствовал среднему и высокому уровню;

– нами были проведены совместные праздники: «Вкус-
ные пироги», «А у нас Новый год!», «В гостях у ёлочки», 
«Вот какие мы большие!».

Совместная деятельность детей и родителей в клубе 
«Вместе с мамой» открыла для всех участников клуба новые 
перспективы. Клуб продолжает работать. Основным методом 
работы клуба в настоящее время является театрализация на-
родных потешек и сказок. 
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направления развития способностей ребёнка 
в условиях семьи

Л.Л. Данилова
г. Красноярск

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая 
группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и взаимопомощью, отношени-
ями между мужем и женой, родителями и детьми [1].

Ученые разных направлений, психологи, педагоги, со-
циологи и др., сходятся в том, что одним из основных сре-
довых факторов, определяющих развитие способностей ре-
бенка, является семья. Как показывают исследования (К.Ю. 
Белая, Н.Е. Веракса, Н.С. Денисенкова, Т.В. Доронова, Л.Б. 
Шнейдер и др.), в современном российском обществе семья 
(родители, бабушки и дедушки, другие родственники) про-
являет все большую заинтересованность в развитии ребенка.

Но для того чтобы определиться, каким образом семья 
влияет на развитие способностей ребенка, постараемся опре-
делить, что же такое способности и каковы основные усло-
вия их развития.

Способность как одной из наиболее общих психологиче-
ски понятий учеными трактуется по-разному. В отечествен-
ной психологии подчеркивается, что способность являет-
ся индивидуально-психологической особенностью человека 
[3] и представляет собой «сложное синтетическое образова-
ние» (С.Л. Рубинштейн). Б.М. Теплов [3] выделил три при-
знака способностей, которые и легли в основу наиболее ча-
сто используемого в отечественной психологии определения 
способностей.

Способности – это индивидуально-психологические 
особенности, являющиеся субъективными условиями успеш-
ного осуществления определенного рода деятельности или 
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ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и на-
выкам, но обусловливающие легкость, быстроту и прочность 
овладения новыми способами и приемами деятельности [2].

Б. М. Теплов [3] указывает на некоторые условия фор-
мирования способностей. Сами по себе способности не мо-
гут быть врождёнными. Врождёнными могут быть только 
задатки. Задатки Теплов понимал как некоторые анатомо-
физиологические особенности. Задатки лежат в основе раз-
вития способностей, а способности являются результатом 
развития. Если способность сама по себе не врождённая, сле-
довательно, она формируется в постнатальном онтогенезе 
(важно обратить внимание на то, что Теплов разделяет тер-
мины «врождённый» и «наследственный»; «врождённый» – 
проявляющийся с момента рождения и формирующийся 
под воздействием как наследственных, так и средовых фак-
торов, «наследственный» – формирующийся под воздействи-
ем факторов наследственности и проявляющийся как сразу 
после рождения, так и в любое другое время жизни челове-
ка). Способности формируются в деятельности. Теплов [3] 
пишет, что «…способность не может возникнуть вне соот-
ветствующей конкретной предметной деятельности». Таким 
образом, к способности относится то, что возникает в соот-
ветствующей ей деятельности. Оно же влияет на успешность 
выполнения данной деятельности. Способность начинает су-
ществовать только вместе с деятельностью. Она не может по-
явиться до того, как началось осуществление соответствую-
щей ей деятельности. Причём способности не только прояв-
ляются в деятельности. Они в ней создаются.

Таким образом, семья и деятельность внутри семьи 
на раннем (дошкольном) этапе развития ребенка – это как раз 
та база, на которой возможно дальнейшее развитие способ-
ностей. На наш взгляд, деятельность семьи, направленная 
на развитие способностей ребенка, может быть представлена 
в нескольких направлениях. 
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Первое направление, с нашей точки зрения, напрямую 
связано с уже упомянутыми выше наследственными факто-
рами. Так, например, ребенок, родившийся в семье музыкан-
тов, с одной стороны, уже имеет наследственную предраспо-
ложенность к музыкальной одаренности, с другой – он растет 
и развивается в атмосфере музыки. Поэтому развитие дан-
ных способностей происходит у него как бы непроизвольно.

В качестве иллюстрации приведем пример из жизни. 
Одна женщина, будучи беременной, активно работала пере-
водчиком в одной русско-немецкой фирме. В дальнейшем ее 
ребенок проявил незаурядные способности к немецкому язы-
ку. Казалось, что он не просто изучал язык, но уже знал его 
раньше.

Если продолжить примеры, связанные с языком, то сле-
дует отметить, что дети, воспитанные в полиязыковой семье 
(например, где мама русская, а папа – немец), одинаково хо-
рошо говорят и на русском, и на немецком, а в дальнейшем 
проявляют отличные способности к изучению иностранных 
языков.

Второе направление развития способностей ребенка 
в условиях семьи, с нашей точки зрения, непосредственно 
связано с заинтересованностью взрослых в развитии у своего 
ребенка тех или иных способностей. Ведь зачастую именно 
родители решают за ребенка, чем ему заниматься, какие спо-
собности развивать. Здесь можно привести знаменитый при-
мер Моцарта и его отца Леопольда, который заставлял репе-
тировать мальчика по нескольку часов в день. Леопольд Мо-
царт был одним из ведущих европейских музыкальных пе-
дагогов, он обучил Вольфганга основам игры на клавесине, 
скрипке и органе. 

Однако следует отметить, что далеко не всегда дети со-
глашаются со своими родителями в развитии у них тех или 
иных способностей. Известен пример, когда знаменитая 
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скрипачка Ванесса Мей разбивала свою скрипку в знак про-
теста во время репетиций. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 
именно в семье происходят зарождение и развитие детских 
способностей. И зависит это в первую очередь от родителей.

Однако здесь очень важно грамотно определить прин-
ципы семьи по отношению к способностям ребенка. С одной 
стороны, пассивная позиция родителей, когда в семье ребе-
нок предоставлен сам себе, вряд ли поможет развить в нем 
определенные способности. Как отмечает Н.А. Денисенкова 
[1], «пассивная позиция родителей – нежелание заниматься 
развитием своих детей – приводит к невысокому уровню раз-
вития способностей. Дошкольники не чувствуют потребно-
сти в познавательной деятельности, с удовольствием реали-
зуют себя в игре, что оказывается недостаточным. У них сла-
бо развита познавательная активность» [2].

С другой стороны, чрезвычайно активная позиция может 
вызвать протест малыша, нежелание заниматься предложен-
ными родителями видами деятельности из чувства противо-
речия или отсутствия интереса самого ребенка. Поэтому, про-
являя активную позицию, родители в первую очередь долж-
ны учитывать пожелания самого ребенка и чутко чувствовать 
ту грань, когда у малыша происходит «насыщение» теми или 
иными занятиями.

«Очень важно, чтобы члены семьи были направлены 
на амплификацию развития, т. е. учитывали возрастные воз-
можности и особенности ребенка, их образное мышление, 
складывающуюся систему обобщений, ведущую игровую де-
ятельность, недостаточно развитую волевую сферу» [2].

Если родители активно развивают ребенка и делают это 
в доступных и интересных для него формах, способности 
развиваются в наибольшей степени. 

В заключение отметим, что родители, бабушки и де-
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душки, дяди и тети – это самые близкие дошкольнику 
люди, и именно с ними ему хочется делиться своими до-
стижениями. 
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взаимодействие детского сада и семьи как условие 
успешного развития способностей дошкольника

Долидович С.В., Прошкина О.А., Швед О.В.
г. Красноярск

Известный детский психолог О. М. Дьяченко писала, что 
способности имеют непреходящее значение для человека, 
они обеспечивают ему успешность в различных видах дея-
тельности и помогают быстро приобретать необходимые зна-
ния, умения и навыки. 

Для того чтобы определить, какими способностями об-
ладает ребенок, необходимо ответить на вопрос: а какие во-
обще бывают способности? Психологи классифицируют 
способности в соответствии с несколькими сферами дея-
тельности:

1) интеллектуальная;
2) академические достижения (чтение, математика, есте-

ствознание);
3) художественная деятельность (изобразительное ис-

кусство, музыка);
4) двигательная деятельность.
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Именно высокий уровень развития способностей позво-
ляет ребенку быстро ориентироваться практически в любой 
новой задаче, четко видеть ее условия, выделять существен-
ные стороны для понимания отношений, находить пути ре-
шения через переструктурирование условий, создавать за-
мыслы новых творческих продуктов, выражать свое отноше-
ние к окружающим людям и явлениям жизни в культурно вы-
работанных формах. Многие ученые сходятся в том, что од-
ним из основных средовых факторов, определяющих разви-
тие способностей ребенка, является семья. Как показывают 
исследования (К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, Н.С. Денисенкова, 
Т.В. Доронова, Л.Б. Шнейдер и др.), в современном россий-
ском обществе семья проявляет все большую заинтересован-
ность в развитии ребенка. В связи с этим с особой остротой 
встает вопрос о том, какую роль играет семья в развитии спо-
собностей ребенка, как она влияет на этот процесс. 

Одним из основных условий развития способностей до-
школьника является широкий подход к решению проблем 
эстетического отношения к окружающему и развитие креа-
тивности. 

Результаты развития творческих способностей ребенка 
могут быть наилучшими, когда семья и детский сад работа-
ют в тесном контакте.

Единая позиция педагогов и родителей в понимании пер-
спектив развития ребенка и их взаимодействие – одно из важ-
нейших условий развития способностей детей. Благодаря об-
щению со взрослыми у ребенка обязательно должно сформи-
роваться «здоровое» самоощущение человека, которому есть 
что привнести в мир и которого мир встречает с радостью.

Ребенок лучше всего развивается, если родители чита-
ют ему, много разговаривают, занимаются сами или посеща-
ют развивающие занятия, а также активно участвуют в жизни 
дошкольного учреждения. Не менее важно, чтобы члены се-
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мьи были направлены на амплификацию развития, т. е. учи-
тывали возрастные возможности и особенности дошкольни-
ков, их образное мышление, складывающуюся систему обоб-
щений, ведущую игровую деятельность, недостаточно разви-
тую волевую сферу. 

Пассивная позиция родителей – нежелание заниматься 
развитием своих детей – приводит к невысокому уровню раз-
вития способностей. Дошкольники не чувствуют потребно-
сти в познавательной деятельности, с удовольствием реали-
зуют себя в игре, что оказывается недостаточным. У них сла-
бо развита познавательная активность. Они неуспешны на за-
нятиях, что, в свою очередь, «отталкивает» их от дальнейше-
го развития. 

Если же родители не занимаются с ребенком, но при этом 
ожидают, что он должен читать, писать и учиться по школь-
ной программе, перспективы развития такого малыша могут 
быть печальными. Он демонстрирует невысокие интеллекту-
альные показатели, имеет скудное воображение, низкую по-
знавательную активность. Кроме того, он не уверен в себе. 
Следовательно, наиболее благоприятной для развития спо-
собностей дошкольников является активная позиция роди-
телей, учитывающая возрастные особенности ребенка и на-
правленная на расширение возможностей дошкольника. 

Другим важным фактором, оказывающим влияние на раз-
витие способностей, является стиль детско-родительских от-
ношений. Безусловное принятие и любовь – обязательное 
условие благоприятного интеллектуального, личностного 
и социального развития ребенка. Этот тип отношений харак-
теризуется тем, что ребенок нравится родителям таким, ка-
кой он есть. Взрослые уважают его индивидуальность, сим-
патизируют ему. 

Никто не знает ребенка лучше, чем члены его семьи. 
В раннем возрасте (до 3 лет) процесс выявления способно-
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стей ребенка ложится в основном на плечи родителей и бли-
жайшее окружение (бабушек, дедушек и т. д.). Наблюдение – 
один из широко применяемых методов изучения детей. На-
блюдая за малышом, изучая его творческие работы, родители 
могут составить общее представление о его возможностях, 
ориентируясь при этом на качественную оценку особенно-
стей развития двигательной сферы, памяти, речи, мышления, 
внимания и т. д. Уделяя основное внимание познавательной 
активности (то, чем ребенок любит заниматься, о чем интере-
суется у взрослых), можно проследить, в какой сфере начина-
ет раскрываться дарование дошкольника. Игра дает возмож-
ность изучить многие особенности ребенка (особенно это ка-
сается младших детей). 

Существует масса разнообразных форм работы с се-
мьей. Условно их можно разделить на традиционные и инно-
вационные. К традиционным методам мы отнесем всем из-
вестные родительские собрания, индивидуальные консуль-
тации, анкетирование, размещение актуальной информации 
на стендах, педагогические гостиные. Все эти формы актив-
но используются во всех дошкольных учреждениях. В нашем 
детском саду мы успешно внедряем такие инновационные 
формы работы, как:

– семейные творческие конкурсы, например, «Цветоч-
ные фантазии». Творческий вечер, где дети совместно с па-
пами готовили сюрприз для мам к предстоящему празднику 
«День матери»;

– семейные квесты. Например, «Детский сад глазами ре-
бенка», где родители ненадолго становились детьми и путе-
шествовали по студиям детского сада, выполняя различные 
творческие задания. В результате этого у родителей форми-
ровалось представление о том, чем же их ребенок занимается 
в детском саду и как он развивается каждый день;

– семейные праздники, предусматривающие подготовку 
домашнего задания, например, «Праздник птиц», к которому 
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предполагалось изготовить дома кормушку для птиц или «па-
спорт птицы»;

– размещение на сайте детского сада информации о ме-
роприятиях, а также творческих заданий для детей и их ро-
дителей;

– семейный мастер-класс по изготовлению поделок 
из природного материала «Осенний калейдоскоп». Здесь ро-
дителям и детям было предложено пофантазировать и со-
вместными усилиями создать осеннюю творческую компози-
цию, после чего воспитатель продемонстрировал возможные 
способы и приемы работы с природным материалом и в за-
вершение предложил всем вместе создать одну большую ком-
позицию, используя полученные знания и опыт;

– изготовление портфолио ребенка, позволяюще-
го узнать о тех особенностях и склонностях ребенка, кото-
рые остались незамеченными. Кроме того, процесс создания 
портфолио сближает семью, создает положительный эмоци-
ональный фон. 

Вся проводимая нами работа значительно улучшает про-
цесс взаимодействия детского сада и семьи, помогает роди-
телям и педагогам лучше понять интересы и склонности де-
тей, прийти к единым требованиям в воспитании и развитии 
их способностей.
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влияние семейного воспитания 
на развитие способности к саморегуляции детей 
старшего дошкольного возраста

О.Ю. Жалнина, О.М. Вербианова
г. Красноярск

Тенденции современного образования в значительной 
мере ориентированы на усиление личностного аспекта в раз-
витии дошкольников, активизацию их субъектных отноше-
ний в познании себя и окружающего мира. Необходимым 
условием осуществления этих процессов выступают реаль-
ные возможности и способности детей.

Способности человека, как и любые другие личностные 
образования, имеют двойственную психологическую приро-
ду. С одной стороны, они определяются задатками Морфо-
логическими и функциональными особенностями строения 
мозга, органов чувств и движения. Другое важное условие 
их становления – социальная среда, представители которой 
в лице родителей и педагогов включают ребенка в различ-
ные виды деятельности и общения, вооружают необходимы-
ми способами их выполнения, организуют систему упражне-
ний и тренировок [1].

Старший дошкольный возраст отмечается многими уче-
ными как сензитивный для развития регулирующей функ-
ции самосознания. Способности к саморегуляции возникают 
и развиваются у старших дошкольников в условиях их соци-
альной ситуации развития: в общении и сотрудничестве со 
взрослыми и сверстниками, в освоении новых видов деятель-
ности и познании социальных связей, а также в определен-
ных воспитательных условиях.

Саморегуляция проявляется в возможности дошкольни-
ков к произвольной регуляции деятельности, в ответствен-
ном выборе целей, средств, действий, в самоконтроле. Вза-
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имосвязь саморегуляции и эмоционального взаимодействия 
с другими людьми раскрывается в формировании правил 
и норм поведения, успешного решения дошкольниками задач 
морального, нравственного и личностного выбора [4].

Выявление ключевых детерминант развития способно-
стей к саморегуляции является актуальной задачей, необхо-
димой для создания единых педагогических условий разви-
тия личности ребенка, повышения эффективности воспита-
тельного процесса в условиях семьи и детского сада.

Семья, безусловно, является важнейшим фактором раз-
вития личностных структур ребенка, в том числе и саморегу-
ляции. Уровень ее развития на практике не зависит напрямую 
ни от состава и материального благополучия семьи, ни от об-
разования и социального статуса родителей, ни от их ориен-
тации на максимально-возможное всестороннее развитие ре-
бенка. Являясь носителем уникального воспитательного по-
тенциала, реализующегося в типе родительского воспитания, 
именно семья, на наш взгляд, формирует способность к само-
регуляции ребенка-дошкольника. Это обстоятельство позво-
лило сформулировать цель исследования – выявление харак-
тера влияния типов семейного воспитания на развитие само-
регуляции детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ 
№ 283 г. Красноярска. В обследовании принимали участие 
дети подготовительных к школе групп и их мамы. Для изу-
чения уровня саморегуляции была использована методика 
«Графический диктант» Д.Б. Эльконина [3], для выявления 
особенностей родительского воспитания – опросник «Ана-
лиз семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и В.В. 
Юстицкиса [5].

На первом этапе исследования изучался уровень разви-
тия способности к саморегуляции детей дошкольного возрас-
та. По результатам обследования, 17% испытуемых были от-
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несены к среднему и заниженному (ниже среднего) уровню 
развития саморегуляции, 61% – к высокому, 22 % – к уровню 
выше среднего. 

На втором этапе выявлялся тип семейного (или, точнее, 
материнского, исходя из состава респондентов) воспитания.

Тип семейного воспитания, по определению О.А. Кара-
бановой, представляет собой интегративную характеристику 
детско-родительских отношений, отражающую параметры 
эмоциональных отношений, стилей общения и взаимодей-
ствия, степени удовлетворения потребностей ребенка, осо-
бенностей родительского контроля и степени последователь-
ности в его реализации [2]. На основе обобщения литератур-
ных сведений О.А. Карабанова выделяет гармоничный и дис-
гармоничный типы семейного воспитания, а также частные 
случаи дисгармоничного воспитания, такие как гипер- и ги-
поопека, повышенная моральная ответственность, воспита-
ние в культе болезни и т. п.

На основе частных признаков негармоничности семей-
ного воспитания, обозначенных в трудах Э.Г. Эйдемилле-
ра [4], мы посчитали возможным выделить особый умерен-
но нарушенный тип воспитания, когда проявляются отдель-
ные признаки негармоничного воспитания или их слабо вы-
раженные сочетания. Данный тип, как и гармоничный, харак-
теризуется наличием в семье адекватной воспитательной си-
стемы, но при этом диагностируются некоторая акцентуация 
либо дефицит одних воспитательных методов по отношению 
к другим.

Результаты исследования позволили выявить дисгармо-
ничный тип воспитания в 11 % семьях испытуемых. У поло-
вины (50 %) обследованных семей были выявлены единич-
ные признаки негармоничности воспитания, что позволило 
отнести их к умеренно нарушенному типу. Соответственно, 
в 39 % семей был выявлен гармоничный тип воспитания.
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Сопоставление результатов позволяет констатировать 
зависимость уровня развития саморегуляции дошкольника 
от типа семейного воспитания. Так, в семьях с гармоничным 
типом 86 % детей демонстрируют высокий уровень саморе-
гуляции; в семьях с дисгармоничным типом воспитания у де-
тей представлен средний (50 %) и низкий (50 %) уровни са-
морегуляции. 

Умеренно нарушенный тип, согласно сделанным выво-
дам, не оказывает однозначного патологизирующего воздей-
ствия на развитие саморегуляции дошкольника: дети из этой 
группы семей демонстрируют как средний (11%), выше сред-
него (33 %), так и высокий уровень (56 %) развития саморе-
гуляции. Однако выявленное в рамках этого типа, тяготение 
к определенным стилям дисгармоничности, в частности к до-
минирующей гиперпротекции, позволяет отнести данные се-
мьи к своеобразной «группе риска». Очевидно, что дети в се-
мьях с таким типом воспитания нуждаются в поддержке и со-
провождении процесса развития саморегуляции, особенно 
в период возрастного кризиса. 

Опираясь на выявленные в ходе исследовательской рабо-
ты связи, необходимо заключить, что саморегуляция ребен-
ка, выступая как интегральный показатель развития его лич-
ности, закономерно отражает и особенности системы роди-
тельского воспитания, в которой эта личность формируется.

Понимание характера этой связи вооружает участников 
образовательного пространства ДОУ комплексным видением 
проблемы формирования саморегуляции дошкольника и ори-
ентирует их в направлениях предупреждения и преодоления 
трудностей в ее развитии на протяжении дошкольного дет-
ства.
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изучение влияния типов родительского отношения 
на развитие коммуникативных способностей детей 
старшего дошкольного возраста, 
имеющих нарушения речи

А.В. Шаляпина, Л.В. Доманецкая
г. Красноярск

Дошкольный возраст является предметом пристального 
внимания ученых и практиков. На этапе дошкольного детства 
развивается самосознание, формируется самооценка, выстра-
ивается иерархия мотивов и их соподчинение. Именно в этот 
период наиболее важным для становления личности ребен-
ка становится характер системы внутрисемейных и пре-
жде всего детско-родительских отношений. Именно в семье 
дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваива-
ют первые социальные роли, нормы общения. Семья – пер-
вая школа общения. На первоначальных этапах развития ре-
бенка функции, формы и содержание общения с родителями 
непосредственно связаны с овладением ребенком предмет-
ным миром. В общении с родителями формируется потреб-
ность в общении с другими людьми, эмоциональное отноше-
ние к ним, развиваются психические процессы, предметно-
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манипулятивная деятельность, и лишь к шести-семи годам 
у ребенка выделяется «собственно-коммуникативная дея-
тельность» [2]. 

Одним из ведущих факторов развития коммуникатив-
ных способностей дошкольника является родительское отно-
шение к нему [2; 3; 5; 7]. По мнению А.Ф. Лазурского (1991), 
родительское отношение представляет собой интегративную 
характеристику, определяющую тип эмоционального приня-
тия ребенка, мотивы и ценности воспитания, особенности 
образа ребенка у родителя, представление последнего о себе 
как о родителе, степень удовлетворенности родительством. 
Работы Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, А.Я. Варги доказы-
вают, что родительское отношение имеет огромную значи-
мость для формирования у ребенка умения общаться с окру-
жающими.

Родительское отношение включает в себя субъективно-
оценочное, сознательно-избирательное представление о ре-
бенке, которое определяет особенности родительского вос-
приятия, способ общения с ребенком, характер приемов воз-
действия на него. Как правило, в структуре родительского от-
ношения выделяют эмоциональный, когнитивный и пове-
денческий компоненты [3]. Понятия «родительская позиция» 
и «родительская установка» используются как синонимы ро-
дительского отношения, но отличаются степенью осознанно-
сти. Родительская позиция скорее связывается с сознательно 
принятыми, выработанными взглядами, намерениями; уста-
новка – менее осознана. Качество родительского отношения 
оказывает значительное влияние, в том числе на поведение 
ребенка в процессе взаимодействия со сверстниками. 

В современной психологии существует множество вари-
антов описаний родительских позиций, установок, родитель-
ского (чаще материнского) отношения. Рассмотрим некото-
рые из них.
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Симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), автори-
тарность, эмоциональное отвержение («маленький неудач-
ник»).

Поддержка, разрешение; приспособление к потребно-
стям ребенка; формальное чувство долга при отсутствии под-
линного интереса к ребенку; непоследовательное поведение.

Позитивная модель поведения – гибкая, или уравнове-
шенная, где различные приемы используются не автоматиче-
ски, а сознательно, с учетом последствий своих действий.

Таким образом, изучение теоретических оснований по-
нятия «родительское отношение» позволяет сделать вывод 
о том, что нет единой точки зрения относительно данной про-
блемы, при этом перечисленные классификации типов, сти-
лей, моделей родительского отношения в основном не проти-
воречат, а дополняют или повторяют друг друга.

До сих пор остается недостаточно изученным вопрос 
о механизме влияния типов родительского отношения на ком-
муникативные способности детей. В центре эксперименталь-
ных и клинических исследований семейных факторов, ока-
зывающих влияние на развитие коммуникативных способ-
ностей, традиционно находятся следующие: стиль обще-
ния в семье, характер семейного взаимодействия, семейная 
структура, специфика распределения ролей и др. Однако пси-
хологический анализ влияния семьи на развитие коммуника-
тивных способностей представлен исследованиями, изучаю-
щими влияние на коммуникативные способности лишь от-
дельных параметров, свойств, качеств взаимодействия взрос-
лого и ребенка.

В то же время без внимания оставлен вопрос о влиянии 
типа родительского отношения на специфику развития ком-
муникативных способностей ребенка, имеющего отклонения 
в развитии.

Нами предпринято эмпирическое исследование влияния 
типа родительского отношения на особенности развития ком-
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муникативных способностей ребенка старшего дошкольного 
возраста с нарушением развития речи.

Объектом исследования выступают коммуникативные 
способности ребенка старшего дошкольного возраста, имею-
щего нарушения развития речи. Предмет исследования: влия-
ние типа родительского отношения на особенности развития 
коммуникативных способностей ребенка старшего дошколь-
ного возраста с нарушением развития речи.

В основу исследования легло научное предположение 
о том, что неэффективное родительское отношение к ребен-
ку, имеющему нарушения развития речи (стремление к сим-
биотической связи с ребенком, тотальный контроль его пси-
хической и телесной жизни), препятствует оптимальному 
развитию его коммуникативных способностей (умению уста-
навливать контакт, поддерживать положительный фон взаи-
модействия, адекватно реагировать на поведение сверстника 
в процессе общения).

Нами использовались следующие диагностические ме-
тодики: «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, 
В.В. Столин), «Наблюдение за общением ребенка со свер-
стниками» (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова).

Эмпирической базой исследования выступило дошколь-
ное образовательное учреждение № 246 комбинированного 
вида Советского р-на г. Красноярска. В эксперименте участво-
вали дети старшего дошкольного возраста (30 чел.) и их ма-
тери. В экспериментальную группу 1 мы включили 15 детей, 
имеющих речевые нарушения. Экспериментальную группу 2 
составили 15 дошкольников, имеющих соматический статус 
«здоровый ребенок».

В ходе проведения эмпирического исследования получе-
ны следующие результаты.

1. Изучена специфика родительского отношения к де-
тям. Установлено, что:
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– большинству матерей детей с нарушением развития 
речи свойственно родительское отношение по типу приня-
тие и кооперация, в то же время отмечены высокие баллы 
по шкалам симбиоз и авторитарная гиперсоциализация;

– преобладающему числу матерей здоровых детей свой-
ственно родительское отношение по типу принятие и коопе-
рация. Неэффективные типы родительского отношения у них 
выражены слабо.

2. Анализ наблюдения за общением дошкольников со 
сверстниками показал:

– детям с нарушением развития речи свойственна низкая 
инициативность в общении, слабая чувствительность к воз-
действиям сверстников, общий негативный или нейтрально-
деловой фон взаимодействия;

– здоровым детям характерна активность в общении, 
чувствительность к воздействиям сверстников, общий пози-
тивный фон общения.

Для изучения влияния родительского отношения к ре-
бенку с нарушением развития речи на особенности разви-
тия его коммуникативных способностей мы сопоставили ре-
зультаты обследования родителей и детей эксперименталь-
ной группы 1. Так, установлено, что в 60 % случаев неэф-
фективные типы родительского отношения (принятие / от-
вержение; симбиоз, авторитарная гиперсоциализация; «ма-
ленький неудачник») препятствуют оптимальному разви-
тию коммуникативных способностей у детей, имеющих на-
рушения развития речи (низкая инициативность, слабая чув-
ствительность к воздействиям сверстника, негативный или 
нейтрально-деловой эмоциональный фон взаимодействия).

Таким образом, научное предположение, выдвинутое 
в начале исследования, подтвердилось. Перспективой дан-
ной работы мы считаем разработку и реализацию системы 
коррекционно-развивающих мероприятий по оптимизации 
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родительского отношения к ребенку с нарушением развития 
речи. При этом предполагается, что положительные измене-
ния родительского отношения к детям будут способствовать 
улучшению показателей развития их коммуникативных спо-
собностей.
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Развитие способностей ребенка в условиях семьи

И.В. Щипцова
г. Красноярск

Уникальность и неповторимость каждого человека во 
многом определяют его способности. Они начинают форми-
роваться в раннем детстве и продолжают складываться всю 
жизнь. В современном российском обществе семья (родите-
ли, бабушки и дедушки, другие родственники) проявляет все 
большую заинтересованность в развитии способностей ре-
бенка. В связи с этим с особой остротой встает вопрос о том, 
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какую роль играет семья в развитии способностей ребенка, 
как она влияет на этот процесс, чем может помочь развитию 
интеллекта и креативности дошкольника.

Можно выделить несколько факторов семейного воспи-
тания, влияющих на развитие способностей ребенка: пози-
ция родителей по отношению к развитию ребенка и способы 
воздействия на него; отношение семьи к развитию способно-
стей ребенка; стили детско-родительских отношений; стиль 
контроля и руководства ребенком; состав семьи и отношения 
внутри нее. Рассмотрим каждое из этих направлений.

Значительное влияние на интеллектуальное и творче-
ское развитие дошкольников оказывают позиция по отноше-
нию к развитию (активная или пассивная) и способы воздей-
ствия на него (учитывающие и не учитывающие возрастные 
особенности, амплификация или акселерация). Ребенок луч-
ше всего развивается, если родители читают ему, много раз-
говаривают, занимаются сами или посещают развивающие 
мероприятия, а также активно участвуют в жизни дошколь-
ного учреждения. Не менее важно, чтобы члены семьи были 
направлены на амплификацию развития, т. е. учитывали воз-
растные возможности и особенности дошкольников, их об-
разное мышление, не вполне сложившийся понятийный ап-
парат, ведущую игровую деятельность, недостаточно разви-
тую волевую сферу. Если родители активно развивают ребен-
ка и делают это в доступных и интересных для дошкольни-
ка формах, способности развиваются в наибольшей степени. 
Дети демонстрируют не только высокие достижения в интел-
лектуальной сфере, но и в воображении, речи, памяти, вни-
мании. Помимо этого, у них высокая познавательная актив-
ность, что обеспечивает не только сегодняшние результа-
ты, но и успехи в будущем, в школе, в дальнейшей жизни. 
Если родители активны, но при этом направлены на акселе-
рацию развития, стремятся раньше времени сделать из ма-
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лыша школьника, учат читать и писать, знакомят со сложны-
ми школьными задачами, – способности развиваются хуже. 
Ребенок может демонстрировать высокий уровень осведом-
ленности, много знать, уметь читать и считать, но его спо-
собности будут слабо развиваться. По-видимому, это связа-
но с тем, что ребенок уже использует все свои возможности, 
опираясь на память, в то время как творческие задачи станут 
ему не по плечу и динамика его развития замедлится. В на-
чальной школе такие дети хорошо успевают, но затем могут 
стать «твердыми середнячками», а в старшей школе часто ис-
пытывают трудности. Дошкольники не чувствуют потребно-
сти в познавательной деятельности, с удовольствием реали-
зуют себя в игре, что оказывается недостаточным. У них так 
же, как и в предыдущем случае, слабо развита познаватель-
ная активность. Они не успешны, что, в свою очередь, оттал-
кивает их от дальнейшего развития. При этом, если родители 
понимают ценность дошкольного возраста, поощряют игры 
детей, рисование, конструирование, ребенок может успешно 
творчески развиваться, чувствовать себя эмоционально ком-
фортно и имеет значительные шансы на успешность в школе.

Если же родители не занимаются с ребенком, но при этом 
ожидают, что он должен читать, писать и учиться по школь-
ной программе, перспективы развития такого малыша могут 
быть печальными. Он демонстрирует невысокие интеллекту-
альные показатели, имеет скудное воображение, низкую по-
знавательную активность. Кроме того, он не уверен в себе, 
школа вызывает в нем страх.

Следовательно, наиболее благоприятной для развития 
способностей дошкольников является активная позиция ро-
дителей, учитывающая возрастные особенности ребенка 
и направленная на расширение возможностей дошкольника. 
Другим важным фактором, оказывающим влияние на разви-
тие способностей, является стиль детско-родительских отно-
шений.
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Безусловное принятие и любовь – обязательное условие 
благоприятного интеллектуального, личностного и социаль-
ного развития ребенка. Этот тип отношений характеризует-
ся тем, что ребенок нравится родителям таким, какой он есть. 
Взрослые уважают его индивидуальность, симпатизируют 
ему. Наши исследования показывают, что нет прямой зависи-
мости между принятием родителями ребенка и уровнем раз-
вития его способностей. Противоположным стилем детско-
родительских отношений является отвержение, когда роди-
тели воспринимают своего ребёнка плохим, неудачливым, 
по большей части испытывает к нему злость, досаду, раздра-
жение, обиду. Они не доверяют ребенку, не уважают его. Для 
детей в таких семьях характерны различные эмоционально-
личностные проблемы. Познавательное развитие часто от-
ступает на второй план из-за серьезных личностных и соци-
альных проблем. Такие дети сосредоточены на взаимоотно-
шениях с главными в их жизни людьми, родителями, вслед-
ствие чего их познавательная активность и мотивация пода-
вляются. Ребенок не рассматривается как личность.

Обобщив вышесказанное, можно сделать следующий 
вывод. Принятие и любовь, кооперация с ребенком, поддерж-
ка его самостоятельности – важные условия развития способ-
ностей дошкольников.

Еще одним важным фактором в отношениях ребенка 
и родителей является стиль контроля и руководства ребен-
ком. 

Ученые и практики единодушны в том, что жесткий кон-
троль, силовое давление и другие формы прямого авторитар-
ного вмешательства не дают возможности для развития спо-
собностей ребенка. Родители, предпочитающие императив-
ный стиль, ждут от ребенка беспрекословного выполнения их 
указаний. Их отношения основываются на соблюдении авто-
ритета взрослого, а не сотрудничестве и уважении. Импера-
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тивный стиль развивает в ребенке пассивность, податливость 
наряду с зависимостью и конформизмом. Какое-то время он 
обеспечивает желаемое поведение, но выказывает пассив-
ное сопротивление. Ребенок слушает команды, но выполняет 
их медленно и неохотно. Дети не вступают в открытый кон-
фликт, но сознательно затягивают выполнение действия, стре-
мятся найти любые отговорки. У таких детей, как правило, 
наблюдается невысокий уровень познавательной активности.

Инструктивный стиль содержит больше информации, 
а требования обосновываются. Родители беседуют с ребен-
ком «на равных», доказывают, что их требования закономер-
ны и разумны. Ребенок видится им равноправным партнером. 
Поэтому данный стиль взаимоотношений воспитывает ини-
циативу и твердость. Именно он свойственен родителям, чьи 
дети обладают высокими интеллектуальными способностя-
ми. Такие отношения подталкивают детей к самостоятельно-
му поиску и принятию решения, дают возможность выбора. 

Исследования, посвященные влиянию состава семьи и 
отношений внутри нее на развитие способностей дошколь-
ников, довольно разрознены. Состав семьи, в том числе коли-
чество в ней детей; отношения между братьями и сестрами, 
внуками и прародителями (бабушками и дедушками), ребен-
ка с родителями противоположного пола; психологические 
характеристики самих родителей на становление способно-
стей ребенка.

Обращаясь к вопросу состава семьи, большинство уче-
ных сходится во мнении, что полнота семьи, т. е. наличие 
обоих родителей, и их совместное проживание не определя-
ют само по себе развитие способностей. Важным фактором 
здесь становится психологическое благополучие членов се-
мьи. Разведенные родители, положительно относящиеся друг 
к другу и к ребенку, могут дать больше для его познаватель-
ного развития, чем живущие вместе мама и папа, находящие-
ся постоянно на грани развода.
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Творческие способности не связаны с этим фактором. 
Для развития воображения важно, чтобы у ребенка был млад-
ший брат или сестра с небольшой разницей в возрасте. В этом 
случае хуже всего приходится последнему ребенку, родивше-
муся намного позже остальных и не имеющему возможности 
придумывать игры для младшего брата или сестры.

Для развития ребенка большое значение имеет жизнен-
ная позиция родителей. Положительное, активное отноше-
ние к жизни, открытость миру оказывают стимулирующее 
влияние на развитие способностей детей. Обследование ро-
дителей, чьи дети демонстрируют высокий уровень познава-
тельного и творческого развития, показало, что большинство 
взрослых в свободное время предпочитают посещать театры, 
выставки, часто путешествуют. Эти семьи характеризуются 
открытостью, разнообразными социальными связями. У них 
часто бывают родственники или друзья. Хотя бы раз в месяц 
к ним приходят знакомые с детьми или они сами ездят в гости.

Таким образом, можно говорить о том, что социально ак-
тивная и открытая позиция всей семьи, взаимодействие ее 
членов, участие в воспитание ребенка не только родителей, 
но и других родственников, общение с родителем противопо-
ложного пола оказывают положительное влияние на разви-
тие способностей детей. 

Таким образов, семья, где члены семьи не только одо-
бряют познавательные и творческие устремления ребенка, 
но и прилагают значительные усилия для активного разви-
тия его способностей, имеет все шансы воспитать способно-
го, интересного и творческого человека, открытого для по-
знания окружающего мира.
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