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ВВЕДЕНИЕ 

А.ктуа.1ыюстъ и,�с·ледования. В современной социокультурной 

1: итуацv и все бол ы11t�е значение приобретает 11енность развития личности в 

сие ге\IЕ образования. Развитие личности ребенка требует проекп-:рования 

особоН системы образования. 

Своеобразие ситуации, сложившеися в последние несколько лет в 

,.:истеыЕ дошкольного образования, состоит в том, что государственные 

ногмы 1 ограничения, транслируемые дошкольным учреждениям со стороны 

систе�,rы управ:1е1-шя образованием:. в основном стали носить ценносп-1ь1й 

,.арактер. \1lожно с > веренвостью утвер:.к;rать, что одной из основных целей 

ре,фор:ш,r дошкольного образювания является замена традиционных 

uе1-11-юстей обуче1-1�,1я маленького ребенка на ценности рювития его л:,�чности. 

·геr111 не менее, практика показывает, что 11,,1еханизмы передачи такого рода

11е1-1F-юстей никак не:п,,зя считать разработаю-1ь1ми. В результате иенности 

.тичностного разыгтия ребенка предстают перед практиками в виде слишком 

общи>< (но при этоl\1 нормативных) требований, почти совершенно не 

обеспе�:; е�шых в их сознании ни знанием законов развития ребенка, ни 

1<011кретнь1�,1И оораю1зате.-н,ными техно:1огиями, которые призваны это знание 

допо:1нить и операционализировать. 

В настоящее время в среде дошко)1ьного образования распространение 

получi·U термин <<.ра:з:виваюшего обучения». Проблемами разви заюшего 

обуче1[vrя ·::анимались такие уlrеные, как Л.С.Выготский. А.Н.Леонтьев. 

ТТ.Я .Г:1льперин, l{).К.Ьабанский, Д.Б.Э:-1ьконин, В.В.Давыдов, Л.А.Венгер, 

l-[ .. ,\.Б1�пrугина, Н.Н.Поддьяков, И.,i=l. Зверев., В.В. Запорожец, И.Я. Лернер, А.М. 

('авенкс,в, Г.И.lЦукина и др. В содержание термина «развивающее обучение» 

раЛ-[ЫЙ смысл. Одни ВИДЯТ в нем реа.1изацию 

1шпиви,1уа.:нпации в обучении через реа.1ишщию индивидуа.1ьного подхода в 

об) ченни. через орган1ла1rию и предъяв.:11:�ние учебного материала разного 

у:,сшн:>: тру,:хности ( отсюда деление детей на сильных и с1абых). Другие 

свяJы1::аюг его с ю11-1овашюнными процессами в дошкольном обрюовании, 



активизировавшимися в последние годы в связи с открытие:\1 детских садов 

нового типа: гимнаэ:l1й, центров развит11я, садов профи.1ьного направления .. 

гд,.:� ис Г[::нн;::уются ра:шые формы обучения и воспитания. 

В шкледнее врем:>1 в сфере дошк(_ыы-юго образования появилось 

оо.:1ы1юе ко:1ичество рю.1п-Ршых программно - методических разработок. 

.До1пк1.шьнь1е образовательные учреждения активно ИСПОЛЬ3УЮ1

1ютvю:,кности .. открьшшиеся в изl\1енении содержания образования. Однако 

11едал11ги-гпактики иногда стре:vrятся к использованию как можно большего 

1;:оличества образовате:1ыJых программ и технологий, не всегда, будучи 

спое о�Г>ны опенивать их качество, особенно с точки зрения развития детей 

('о�::ре,1енш,1,�� дети до1�Jко:1ьники с развитым интеллектом легче учатся .. 

Гiыс·:р·.�(� ·запоминают 11,,1атериал, более уверены в собственных силсх, легче 

адаптируются в новой обстановке. 

·г=хно.погия развивающего обучения в учебно-воспип.тельном

11ро11е1,:се г остоянно привлекает внимание исследователей и практических 

pacю-�:'IIIKOI--:, поскольку есть неооходимость в совершенствовании 

педагоптче::кого процесса в ;10шко:1ьном образовательном учреждении. 

с:овр1.::\1енные исследования педагогов, направ.1енные на изучение 

о,вл�1 1-1ны-..;. аспектов обучения ден�·й дошко:1ьного возраста, показывают., что 

11роду1пивность л1ч1-1остного и интел:rектуального развития детей в целом 

1ав.1гг 1-i;? топь ко от того, как организован процесс обучения, но и от обратной 

свя3и н лоJ,1 двустороннем процессе - от позиции самого ребенка, его 

акти IЛЮСТИ.

Совершенно очевидно, что результат познавательной активности тогда 

вы�пе, f:огда налицо гrси1хологичес�:и и педагогически правильное и наиболее 

ие.1есос,брюное соединение в это\1 пронессе активности педагога и ребенка. 

,1.ктуа.1 ьность исследования обус:ювлена необходимостью 

кар.1ишшь�--1 ых перемен не только в содер">кании образования ( что свя:1ывается 

обь11чно с пv1енением учебных планов, лрограмм, внедрением учебников 

новогс, rюко:тения), нс, и в технолопн1 образовательного процесса, 



4 

ПОFJИ\1ае1vюго как своеобразное сочетание ооучения (нормативно сообразной 

.rеяп·.J1 ьнос ги 061ш�ства) и учения - ин.1ив11,1)ально-значи;vюй деяте.1ьности 

от_r:1ельного субъекта, в которой реализуется опыт его жизнедеятельности. 

(' п::·нна:rьно организуе\юе обучение явш, ется основным, но далеко не 

1::динсгвею--1 ым источником этого опыта. 

f=> вrн вающее обучение J.етеи J.ошкольного возраста опирается на 

сле-1::�:1ошие основнь.1е положения: 

... рашивающее об) '-1ение должно обеспечrшать развитие и самоJазвитие 

.тичвости ребенка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей 

1,:а11: субьекта познания и гтред\н�тной деятеш,ности; 

·· обра·юшпе.,1ьный процесс ра·тивающего обучения предостав.1яет

1;:а:+;до'-�У ребенку. олираясь на его спос,:,бности, склонности, интересы., 

11е11нос"'ные ориентавии и субъектный опыт, возl\южностъ реализовать себя в 

11юн1а1ши, деятельности, поведении, повысив при этом свой уровень 

вла.'Jе1шя навыками и умениями: 

·· кр�-периальная ба:а рспв�-ша�ощего обучения учитывает не то:rько

уровень :(остигнутых знаний, у\1ений 11 навыков, но и сформированность 

опре;Jеленного шпеллекта (его свойства .. качества, характер прояв�1е�-=ий): 

... образованность как совокупность ·н-rаний, умений, индивидуа.1ьных 

спос:о<iно1�:тей яв:1яется важнейши:·,1 сре.]ств,:)1\1 станов,1ения духовных и 

инте .. :1:1ектуа:тьных. :качеств ребенка-;:юшко.;1ьника, что выступает основной 

ие.11ыо совре:\01енного образования; 

·· обученность и обр:1-:юванность не тождественны по своей природе и

ре ;:у:п"татаJ\'I. Обученнс)СТЪ через ок1аJ[ение знаниями, у\1ениями., навыкаr-.rи 

об,:спс· 1� илает социалыrу-о адаптацию в обшестве. Образованность формирует 

ннаи ви.J.уальное 

пр1�·образования, 

1ш 11�р1 rрета�ши и 

восприятие 

широкое 

011енке 

мира., ЕЮЗМ())КНОСТЬ его 

исгюльзо1зю-ше субъективного 

Фактов, яв.1ениt1, событий 

творческого 

ог:ыта в 

окружаю шей 

JсJiстшпею)f-юсти на ос1-юве лич:ностно-значимых ценностей и внутренних 

установок. 



В данном контексте традиционное обу1-:1ение не может быть ведущи:-.1 в 

IJe.-lOCTH0\1 обра3ова1У:1ьно1\1 процессе. Значимыми становятся те 

с:01.:т::ш.lя1-ошие. ко·,�орые ра:шивают ин�1ивиJ.уальность ребенка, создают все 

необхо,щ,11:,1е условия для его саморазвития, самовыражения. 

Анализ психо.Jого -· педагогической литературы и анализ школьной и 

.1ош1<0.;� ьной практики свидетел,ству1-от о том, что проб"1еме Jа:звития 

.шч1-1 ости ребенка дошкол,ноrо возраста в процессе развивающего обучения 

уде;1я.1юс1�. недостаточное внимание, что оказывает влияние на уровень 

готовности дошкольника к обучению. Эго в свою очередь является одной из 

суrцесгзеш1ь1х причин снижения интереса дошкольника к процессу обучения. 

В ПОJ1)бНО\1 с.1\:чае набJ1юJ,ается 
., 

n�роти во речие между объективнымv 

�=ю );мо:.:rшос гя,1и рювивающего обучения в ра1витии готовности к обучению у 

.Jетей до1лко.:1ьного воз:)аста и степенью реализации этих возможностей н 

практике работы дошкольных учреждений. Разрешение этого противоречия 

втрудr- яет,::я те1v1, что проблема развития л,rчности ребенка дошко"1ьноrо 

1ю·Jраста в процессе развивающего обу L ен ия во многом сдерживается 

НСJ.ОСТЕТОЧНОЙ теоретической разработанностью и методической 

оснашенностыо соответствующего направления дошкольных учреждений . 

. дкту;.'LJН,ность и не·разработаfшостъ данной проблемы в педагогической 

1-�аую�., 1�е теоретическое :тачение и практическая необходимость опреде.:1ил11

вь1бор ле·J\lы исс.Jн:·дования: <<Содер)f.:анv1е и технология разви.зающего 

обуч1�1шя в дошкол ьнт.1 учреждению>. 

Объе1�т исследования: -- педагогический процесс в дошко.1ьном 

::,·чрежд�нии. 

JГI ред мет ИС1(��1едования -·- развитие личности ребенка дошкольного 

во :р:.ста в пpollecce развивающего обучения. 

IJель исследования теоретическое обоснование и экспериментальное 

111сс.1едс,вание инте.1лектуального развития дошкольника в процессе 

ра·шнвающего обученш1. 
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!Гипотеза. Е ели Е дошкольном учреждении использовать технологию

ра!вивэюшего обучения, то личность дошко.1ьника будет развиваться 

11е;1енаправленно. 

/]ля достижения Ll.е.ти исс.1едования и проверки гипотезы бы.;1и 

поставлены следующие 1ааачи ис,следовании: 

- и:�учI-ть теоретический 111-rатериа:1 по данной проблеме и на основе 

ан:1лиза литературных истоlшико1з уточнить следующие понятия: 

«лн -шость»., <<развитие>>, «готовностъ», <<развивающее обучение»; 

вы�rви1ъ практическую значимость развиваюшего обучения и 

ра::работать методику интелл,.:ктуального развития детей 5 - 6 лет в 

про дессе развивающ::го обучения; 

доказать необход�J\юстъ примене�-:ия развивающей методики в 

п,::.::rагогическом про1;ессе допшо;тьного учреждения. 

13 проuессе исследования использ;ованьr следующие методы: 

-анэлиз психологс1-педагогичес1<0Й литературы по лроблеме 

исспедс вания; 

-J.П)чение авторских программ для дошкольных образовател,ных

учре)КД(::ний; 

-а1-1ализ современного подхода к техно.1огии развивающего обучения;

-т1{.1ю;rение за хо;юv1 педагопrчес1,ого пронесса;

-анализ уровня развития ребенка дошко;1ьного возраста;

-прове;�ение диагностических работ, тестирования;

-r,1:1.те�,,1lаптчески е vrето.ды обработки Jанных;

-энал11з резу:тьтатов исследования.

r11,�[етодш1югич��с1�ой о,сновой ис1следования послужили теоретические 

о:::�юньr ко:шелции развивакнпего осiученин, системный, деяте:,ьностный, 

.1 ичностно-:)риенти рованный подх,.)ды готовности детей 5 - 6 лет к обучению 

в IJ.JК0:.11�. 
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Теоретическая 01::но1ва ис,:л,едования составили концепции 

ра<,ВJ1Iв,.юшего обучения, концепции развития личности, теории развития 

.11 нте.1. 1екта. 

И сто•пш ки исследования:: концегшия дошкольного образования., 

госуд,1.рств,::нный стандарт обрюования, «Закон об образовании Респуб.1ики 

Кгпах,:тан » ., педагогическая, 

,.:онио:·rоr[rческая литература. 

]тапы ш>сле.r�ювания: 

психологическая, фи,1ософская., 

1 I · �, 1')() ., ') 00" ... ·- а __ пеQ_вом __ .. _этапе (.с., _,-.. � Г.Г..1 были опреде"lеНЫ ОСНОВНЫе

10 .. ·ю,r,:ения И ПСЮ(О.ilОГИЧеСl{аЯ ОСНОIЗа исследования. ПроВОДИаlСЯ ана.rrИЗ 

состояния исследуемой проблемы в философской, социальной, психолого

пеJаJ'Огиче<::кой литературе. Обоснован научный аппарат исследования, сбор. 

анз.тrп ,J 1с1ассифи1<ация достоверных пе.Jагогических фактов ло исследуемой 

i!fI00.1 С�:1 е. 

_Jj�---!�01�91\I _ .. __ ;zтш1� (2005-2006 г.г.) интерпретация собранных 

11е,1ат·огических фактов ло теории и пр2хтике развивающего обучения, 

11ровсJ .. 1� на днагностическая работа тю выявлению готовности детей к 

00\ЧСНИЮ 13 ш 1<0:1е. Проведено эксперимента.1ьное исследование 

ШJте:·с1ектуального развития детей 5 - 6 :·rет. 

I11 т.12етьем этапе (2006 -· 2007 г.г.) проведена статистическая обработка 

:1аш-rъr.'<. гю.,1ученны)( в ходе экспери1\1ента.1ыюго исследования. Результаты 

I 11:с rеJован:,1я оформлены в в11-1е магистерской ��иссертации. 

1:l[овин-tа полученных рt:�Jультатов исследования заключается в том, 

что: 

1. (}1ре;1елены психо:юго пЕ:дагогические аспекты применения 

ра:нkваюшего обучения в детско:'.1 саду: 

��- ()прелелены особе:шюсти исполь·ювш-шя технологий развивающего 

ооучения в дошкольном учреждении; 

3. Разработана методтпса рювития 1ште.:тJ1ектуально - познавате:тьной

J.еятеПЬl'-!i)СТИ ДОJJJКОЛЬНИка:



.,i. 1::>азработаны практисrескне рекомендации по организаuии 

развсtва�о1цего обучения в детском саду. 

:1Iр :а1<:тичt�ская сшачи:'1ость получN1ных результатов в том., 

прове,1ено экспери!\1ентальное исс1едование инте.1лектуального развития 

.']етей :S -- 6 .. rет:; разработаны методические рекомендации д.1я воспrпате:rей 

J.етс1{сн·о сада No 126 г. Пав:юдар по организации развивающего обучения в

·1етс r:0\1 саду .

..,Г:(о(�товерносrъ и обо,�1-юванносп. обеспечена согласованностью 

вы;:шинуто� гипотел,1 и резулl>Татов экспериментального исс.1едования. 

IIIJ а шщиту выносятся ,�ледующю� положения: 

1 .. Интеллектуальное развитие детей 5 - 6 лет будет происходить 

успешш:�е, ес.1и в дошкольном учреждении применять технологии 

ра:::1:!ивающего обучения. 

2. Техно.ногия ра:шива1-ошего обучения для дошкольного учреждения

вк:1ючает 3 кшv1шонента: диагностическую часть, коррекционнуо часть. 

игр,с,вун) часть. 

3. Еlнеr:рение технологии рювивающего обучения для дошкольного

у[rреждени:я до:пю-ю иметь научно -- методическое сопровождение: 

:rрогра:vма развиваюшего обучения. :vrетоды и средства развивающего 

обученr я. 1\Н:тодические рекомендации для воспитателя. 

[i;аза исследl[)вания - Центр эсте-�ического развития «Салтанат», 

.1етс1(т i; сап No 126 г .. Пав:юдара . 

.:!ш робация результатов дис<:ертации: осуществ.1я.1ась в ходе 

1кспер11ментальной работы и дою-тадывалась на педагогическом совете в 

.:rетсксJ11( сз.ду; по теме ;:(иссерта1н1 и подготовлено 2 статьи: «Пути 

фор!\:rирования готовности детей 5 -- 6 лет к обучению в шко.1е» (в печати), 

·<Тех1-rшюгия развивающего обучения и современные формы организации

занятий» (в печати <<Вестник v'fнEY >> ). 

С'тру1�тура и объем работы: раб,с,-га состоит из введения, трех 

рюделоз, ·�ак.;rючения, списка исгrользованньи< источников и приложения. 



1\,fагистерская .диссертация и:v1еет 061,ем 148 страниц печатного текста,

вк.-1 ю1.1ает 23 табл и lJЫ, J рисунка. 
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Разщ1�л 1" Научно -- теоретические о,::новы развития личносги детей 

.JОШ1(0.1ыного возра,с1га 

1 .] 1(J)и шологичt�ское развитие ребенн.:а дошко�-.ьного возраста 

Совр�1v1енные преобр;тювания в обществе, новые стратегические 

ор11ентнры 1з развr,п�и эконоl\шки, открытость общества, его быстрая 

�11-1форматизация и 1ш на,1ичнос1ъ кард.ина:тьно измени.1и требования к 

обраюнанию. Основной. целью образования является не простая 

,:овок,·пность :знаний., умений и навыков, а основанная на них личная., 

социа:тьная и профессиона.тьная ко:'vlпетентность - умение самостояте:1ы-10 

юбывагь, з.�-1ашпировать 1;1 ·эффективно ис lО;1ьзовать информацию., рv1ение 

j:JaJJиoнaлы-ro и эффективно ,кить и работать в быстро изменяющемся мире. 

Достижение нового качества обра:юва.-�ия возможно в условиях

!:-1епр1�рыв1-юго образования, первой ступенькой которого является 

.rсн1л(о:1ы-юё воспитание и образование [ 1]. Основная за:rача систе\1ы 

оорюоi::аI-шя Респуб.шки Казахстан, в ro:,1 чис.1е и дошкольного восп:пания и 

ооучt�Iшя, ОIIреде;тена в законе РК <<Об образовании» «... создание 

нео11Sходи\1ъ1х услоьий для получения � ,Jоразования, направленных на 

форl\н1рова -ше, ра·титие и профессиона:1ьное становление личности на 

ос1юве национальных и общечеловеч·Е�с�:их uенностей достижений науки и 

пракпн:ю:, 1:21. 

С' Jвреl\1енная психо.юго .. -педагогическая наука все чаще обращается 

к р1.::{iенку кш< к субъекту у'1..Jсбной деятельно::ти, как к личности, стремящейся 

к са,1(),:1.ктуал1лациr-1 и самореа"1изгщии. Поэтому все прогрессивные 

пе.1.агоr·ические технологии в большt�Й степени направлены на 

р�аmт::эц11ю этой идеи [3], [4]. [5], [6]. Современные педагогические 

тех1-1ологии расс.\1атривают ребенка как уникальную личность, которая 

с�реl\нпся к :-,шксимальной реализаци�,1 своих возможностей, открытости ;::�,.:-1я 

вос11р11яп1я 1rового опьпа, способности на осо3Нанный и ответственный 

вы,с:;ор в разнообразных жизненных ситуациях. 
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Г:роб.1ема р,Е,в:v1тия и форl\.1ирования .1ичности имеет многовековую 

историю. Она многоаспектна и рассмlатрива�:тся на стыке разных наук. 

Р:з:шитие идей о факторах фюрг,,шрования личности нашло отражение в 

прог1:н:�ссивной философской i,1 психолого--педагогической мысли 3. 

Роттерда:\1ского, Я.А. J{ом1�нского. К.А. :Ге:,rьвеция, Д. Дидро, А. Дистерверга, 

К.Д. Ушинского, В.Г. Б,елинского. Н.Г. Чернышевского, 3. Фрейда, Д. Дьюи., 

"Э. Торндайка, П.П. Блонского. А.С. МаJ{аренко, Л.С. Выготского, Э.И .. 

Моносю1�а. _;J.И. Божовича. С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова и др. 

В психологии имеются рюJiичные трактовки понятия «личность>>, но 

бо.:1ьш11нство из них сводится к тому, что личность есть индивид как субъект 

социа:тыrых отношений и сспнате:� ьно й: деяте.:�ьности [ 12]. Самым 

су1цесrнеFн1ы>v1 признаком лr1чности яв.1яется то, что она несёт в себе 

соt-1иа:п,нь1й С'v1ысл, выло:1няет социальные фушшии. В то же время личность 

:1меет определ��нный уровень психического развития (темперамент, характер. 

способности. :уровень умственного развития. потребности" интересы) . 

. -Iичность -� это ю-пегративная систе'vlа. некоторая нерасторжимая 

це .. 1ост1-ость. Исследователи, занимаюшиеся изучением личности, признают 

во·пшкновение у не1� «ядра>\ которое обозначается ими как «Я - с,rстемю>, 

и:ш престо «5I>> [12]. 

l'[нтересна поз.иrн11я Л .. А.Леонтьева, который определяет J1ичнасть как 

уника.л.ную динш,1ическую систе\1у психологических и физиологических 

своi1С"ТВ че:ювека, в которой воплощается универсальная суть индивидуума 

как лреаставителя человечес<ого рода, реализуюшего свой индивидуальный 

;к11 шенный путь в олреде.1еш-Ю!\I социоку;1ьгурнш,1 пространстве [ J 2-. 

В лсr1хо.1огическо1ч с:ювщ}�· личность определяется как системное 

}:ачество, приобретаемое индивидом в предметной деяте:тьности, 

хараг:те;Jизующее ел) со стороны JЗКs1ЮЧ(:·ш-юсти в обшественные отношения 

[1:5]. 



Г.К. Селевко характеризует личность как психическую, духовную 

с:, щ1юс:ть че,1овека., выступающую в разнообразных обобщенных :исте).tаХ 

качеств: 

- совокупность социал.но значи:\1ых свойств человека;

- сисrе \1а отноJШ:'J--JИЙ к миру и с .миром., к себе и с самим собой:

-система J.еяте:rьностv1, осушеств.:�яемых социальных 

совокупност1, поведенческих актов; 

- осо·шание окру>кюощего м11ра и себя в не1\1;

- система потребностей;

- совокупность сrюсобвостей, творческих возможностей;

·· :овокупностъ реакций на ВJ�ешние условия и т.д.

Все это образует содержательное обобщение «личность» [ 13]. 

Важвейши1vш признаками личнос··и являются её разумность. 

1JТБетствен:ность, свобода, личное достоинс··во, индивидуальность. Личность 

тerv1 6oJiee значительна, чеы бол:.ше отражает она в своих качествах и 

.1еятс;1ьносги тен.J.еншпr общественного прсгресса, чем ярче и специфически 

выра:,r;ены в ней сооиа.rьны1= черты и качества, в какой мере её деятельность 

нос кт творческий характер. Индивид)а.l ьность характеризует непохожесть. 

сзо,:�об1:аз:ие и отличие о=�:ного человека от другого, одной личности от 

;rругой. Индивидуальность, как правило, выделяется особыми чертами 

>:арактера и темпера\1ента (например, уравновешенно во,1евой и 

11е.1(�ус.:тремлённый человек), своеобразие ,1 творческой деятельности и 

способJ�остей [12]. 

АнааlИЮМ структуры личности заниl\шлись многие педагоги такие, как 

,.\.Г �(,J заг1{в. К.К. Платонов, М.С .J<аган. В.С. Леднев и др. 

О:обы1i интерес вьвывает концеrшия в:.С. Леднева. Автор, анализ�Iруя 

1лвсстн::.1е ему точки зрения fШ проблему, даёт собственное толкование. Его 

анализ пробпемы пока:ш.п, что, r1рини\1аf во внимание ра:шосторонние 

,Jспскт!JI с··руктуры .п1чности. наиболее целесообразно выделить три 

ос.:.,1ою1ые е( сторонь1: 



• функциональные механизмы психики;

• опьп личности;

1.
,
.,

• обобщё:нные ти1ю.1огические свойства личности [ 14].

Фунъ:ционал,.ные механизчы психики и соответствующие Иl\I

псИ)(ИLrескне процессы являются., по мнению автора, основой опыта 

.l.ичносги. К ним относятся такие механиЗJ\[Ы, как восприятие информации, 

\1ЫШЛ�ЮJе .. память. психо,лоторика. регуляции высшего уровня, 

обеспечивающие управ�1ение гтсихи [ 1ескими процессами, поведение!\! 

че:ювека, вк.1ючаюшие в себя J\леханизмьI эмоций, внимание, волю и т.д. 

Опыт предполагает характерист1/ку знаний, умений, навыков., 

привычек, направ,1енносп1 личности. лошавате�1ьных, эстетических к других 

1<ачеств. 

Треп.я сторона личности характеризует такие её свойства, как 

·-сар.::н�л:р, темперамент, способности, онтогенетические особенности

J<.К.ГI.1атонов EI качествах личности рассматривает сочетание 

11асле,�:,:твенных (био.1огических) и приобретенных при жизни (социальных) 

состав:1янлцих. По и:,. соотношению в структуре личности различаются 

четыре иерархических уровня-лодструктуры., носящих следующие условные 

!f:с3ШШИЯ:

- уровень темпераме.1па включает качества, наиболее обусловленные

нас.·1слственностью:. ош1 связаны с индивидуальными особенностями 

вер в1ю�i системы че�ювека ( особенностv потребностей и инстинктов, 

rю.товы1�, возрастные. национальные и некоторые другие качества ли�ности): 

- уровень особенностей пс1/1хически;,,,. процессов образуют качества,

характелвующие ин;rив1щуальный характер ощущений. восприятий. 

воображения, внимания., памяти, .vrышления, чувств, воли. Мыслительные 

;1огнческие операции ( ассоциаци�,1, сравнеЕ-: ия, абстрагирование. индукция, 

дедук�шя 1,,
r т.п.). называемые способами умственных действий. играют 

с,гро1\1 Н) ю ро:1ь в процессе обучения:, 



- УJЮВt.�нь опь,та лич�-юсти, куда входят такие качества, как знания,

у!\1:::1шя, навыки, привычки. В них выделяют те, которые формируются в 

пронессе изучения школ1:,.вых учебных дисциплин - ЗУНы, и те, которые 

приобретаются в трудовой" практической деятельности ( сфера действенно-

П)Хtктичес�,·ю1 ); 

·· уровень напра�::ленности л1чности объединяет социальные по содер·

:жа�пн1-) качества, опреде:rяюшие отношение человека к окружающему миру, 

спужащие направ:1яющей и рег) лирующей психологической основой его 

пове,]1�ния: интересы. взг"1яды.. убежJения, социальные установки, 

1L1ею-1остныс ориентащш, мора.1ыю-этич1еские приннипы и мировоззрение. 

Нагrравлен1-юсть (вместе с потребностями и Я - концепцией) составляет 

основ:,; самоуправляющего м1:ханизма личности .. 

Названные уровни "vюжно представить в виде концентрических сюев, в 

11ен1тре которых находится ядро биологически обусловленных качеств, а 

оболочку обрюует «направленность» - социальная сущность человека. 

Однако в структуре гичности имее-тя ряд качеств, которые �югут 

:�рояв.1лт1,ся на всех уровнях. юн;: бы <<щюнизывая» их по радиусаr1,,1. Эти 

:,а 1-есrва, точнее, группы качеств: потребности. характер, способности и Я

<:0I--ше1ш.ия личности - образуют вместе с уровнями определенный ,<каркас» 

.нrчнос-,и. Все группы качеств .;�ичности тесно взаимосвязаны. 

об\ с.юв:rиьают и зачастую ко!\шенсир;1ют друг друга, предстак1яя 

с .. 1О)КН1��JШ)Ю целостн11-о систему [16]. 

Т.з.ким образом, считае�тя возможным определить, на какие стороны и 

1.:войства личности нам следует ориентироваться при разработке адекватной 

тгой .rшч1юсти системь: обучения. Чтобы обучение можно было считать 

ра:шивающиl\I, оно дол)кно олират1,ся на: 

1.'.. r •• уровен,J ооученности, степе�Iь оощего развития. культуры. т.е.

ранее приобретённый опыт:: 
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11• особенности психического склада личности (памяти, мыш"1ения, 

восприятия, умения управ.тять и регулировать свою эмоциональную сферу и 

г.п. ): 

111 особенности характера., темпера,1ента [ 11]. 

Кюкды й возраст вносит свой существ1::нный вклад в развитие личности 

ребенка. Почти все основньrе свойства и .1ичностные качества 1е.:ювека 

.::к.-1адЕ,ваюгся в детстве, за иск.1ючением тех, которые приобретаются с 

накоп.11�1-шсм жизненного опыта и не могут появиться раньше того :зремени .. 

1-согда ч�лонек достигнет определенного 11зозраста. 

Детство - период, когда закладываются фундамента:rьные качества 

.шчно1:л1, обеспечившощие пси:,ологическую устойчивость, позитивные 

нраве-пенные орш.�нта1ции на людей, жизнеспособность и 

11е.·еус·трем,1енность. с:егодня любой человек на вопрос о том, что такое 

,1етс1во, ответит, что .::I.етство - это перкод усиленного развития, изменения и 

обучения. Но тол ы<о ученые понимают, что это период парадоксов и 

пропшоречий, без которЫ''( невозможно представить себе процесс развития. 

О параJ:оксах детского ра:шития писали В.Штерн, :Ж.Пиаже, 

J.JА,.С\жо.1ю-1ский и многие другие [ 17]. Д.Б. Эльконин говорил, что

11ара,.'(Оf<:сы в детской пси>:ол огии -- это загадки развития, которые ученым 

еш.е предстоит разгадать [18]. Он неизменно начинал свои лекции с 

\арактеристи ки двух основных парадоксов детского развития, заключающих 

н себе веобходимость исторического подхода к пониманию детства. Человек, 

rrояв.rяясь на свет, наде:1ен лишь cai,1ы1v1rи элементарными механизмами для 

rrоддерJ'(ания жизни. По физическому строению, организации нервной 

систег11ь1, по типам деятельности и способаJ111 ее регуляции человек -- наиболее 

сс>В:�ршенное существо в при::юде. ()днако по состоянию в vrovreнт рождения 

н 1БОJ'Оцисн-1но:v1 ряду заметно па.1енис совершенства \' ребенка 

отсутствуют какие-.:шбо готовые формы поведения. Как правило, чем выше 

стоит 1кквое существо в ряду :животных, теN! дольше длится его детство, тем 
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бб::по�.юr1.1,1-rее это сун1есrво пр]] рождении. Таков один из парадоксов 

щтроды, который пре:допреде;1яет историю детства [18]. 

Понять психику ребенка как целостное и системное образование, ро.1ь 

.::�.етстВсl в последующей Жiпни взрослого \ЮЖНО благодаря понятию развитие. 

Умесл1-о вспомнить слова Гете., который писал: 

<<Кто хочет что-нибудь живое изучить, 

Сперва его он убивает, потоr,.,r на части разлагает, 

Но свя·зи ж�вненной ему там не найти•:>. 

iИме1-1но рювитие вьшолняет функцию этой жизненно�; связи. 

Очевидно, что поРятне <<развитие:>> явJ1яется ключевы:v� в психологии 

развилl'я детской психики. Сегодня насчитывают около двух десятков 

{ОI-шептуальных подходов 11,;: психо;югии развития: от теории созревания А. 

Гезе.1.-rа, этологических теорий :К.Лоренца .. Н. Тинбергена и Дж. Боупби. 

психо;юго-педагогической теории М. J\11онтессори, организационной теории 

Т.Bepfrepa, условно-реф.пе1сорнь.1>< теорий И.П.Павлова, Дж. Уотсона, 

Ь.Скшшера, теории :оциа:1ьного научения А.Бандуры, психоаналитической 

теории З.сf)рсйда, теорий когнип1 вного ргпвития Ж.Пиаже и Л. Колберга, 

/еорин аутизма Б. Бетте:1ьгейма, теориv развития детского опыта Э. 

!Jkхте:1я, экологической теории Дж. Гибсона, теории лингвистического

развития Н.Хомского, теории подрост ковш о периода К.Юнга, стадиа:тьной 

теории Э. Эриксона цо ку:rьтурно-исторической теории Л. Выготского и ее 

\Юдифицированных совре\1енных вариантов в виде деятельного подхода 

/\.Н ... Iеонтьева - А.А. Лурия и теории поэтапного формирования умственной 

J:еятел ы--юсти П.Я.Гал ьп,:�рина [ 19]. Подобная пестрота взглядов 

подчерюшаст значимость и актуальность проб.1емы развития. А.Г. Асмолов, 

анализируя возможные теоретические ко1нцепции психического развития 

че.l1овека, выделяет три основных подход.а к пониманию хода этого развития, 

в l{(Yropr:1e укладываются множество отдельных теорий и концепций [20]. 

Во-первых, это биоге:ветичес11<:ий лодход, в центре внимания которого 

(1 находяrтся проблемы развития человека как индивида, обладающего 
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оп редепенными антропогенными свойствами ( задатки, темп ера�,1ент,. 

биологический возраст .. пол, тип 1 елос:юже�шя, нейродинамические свойства 

\Юзга. =�рп:шические побуждения и др.), который проходит различные стадии 

созревания по мере реализапии филогенеппrеской программы в онтогенезе» 

Во-·вторых, это со1Jиогенет11ческий rюдход, представители которого 

.J.елюот акцент на изучении процессов <<сош1ализации человека, освоения им 

СОЦИсlЛ[j,НЫХ норм и ро . .1ей., лриооретения социальных vстановок и 

цеш-юсгных ориентаций ... » [20]. 

Грс,JСТ авите.�IИ персоногенетического подхода во главу угJ1а ставят 

цпроб.�r�:J\'IЫ активности, самосознания и творчества личности, формирования 

че.�rовеческо1г·о «Я>>., борьбы .мотивов, воспитания индивидуального характера 

и спо�..::обнюстей, са ,10реализащ1и 11ичностного выбора, непрестанного поиска 

счысла ж1тзни в ходе жизненного пути индивидуальностИ>> [20]. 

Ана.rшз множеспш взг.1ядов на ход психического развития позволяет 

выделить не только определенное схо;:�.ство методологических позиций, но 

опреJlеленнь.rе принципы :этого развития. В качестве ведущих В.А. Аверин 

выдЕ:.пя1�т следуюшу:е обшесисте·vшые щнтнципы психического развития 

Ое ,..,,, �' L' cl:..t -� О 
1 [,с, "1 О I3,-'' L'•CI 1 ) I ] 

l. ГТриниип дvrфференциации-интеграции, выступающий в качестве

1<ритернев рювития структуры. Ес:1и интеграция необходима для образования 

новых связей, обеспечивающих адагпащrю к более широкому кругу 

ситуаций" то дифференциация -- это процесс расчленения общей структуры 

на части. обладающие разными, более специфическими функциями. Как 

опv1ечено у I.1.И. Чуприковой, эти при1-шипы выступают в качестве наибо.1ее 

ва�кнь1х критериев «высоты или степени организации системы. Об уровне 

развития (организацин) системы судят по количеству входящих в нее 

раз1юролных элементов {степень разнообразия), количеству разных их 

yJюв1reJ� ( степень иерархичности), количеству и разнообразию связей между 

:1не:1,1е1-пш,1и и уроввями [22] .. 
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2. Наряду с rrриннилом дифференциации-интеграции введен также

пр1rн11нп цельности как критериев развития функции. В отличие от 

пре�1ьц_:,у1цего, характеризун:ш1,его структур) органа, принцип цельности -- это 

вюк1н�йшая характеристика функции, уровня ее сформированности. 

Цельность - это интегра.11ьная функциональная характеристика це:юго,

характеризующая r�динство целетi и средств их достижения, обеспеченная 

повторяе\1остью. соподчиненност1"ю, сораз:мерностью и уравновешенностью 

структурных элементов пепого [22]. Инь1ми словами, цельность показывает 

11.11еру сЕязанности элеN:rентов целого. 

Повторяемость означает единство цегюго по его ведущему признаку., 

когда веду ш:ие характеаистr1ки. 1< при,,1еру .. личности ( ее направленность .. 

параме"рьr саморегуляции) связа�-�ы с другими личностными параметрами 

1!. '') ,, ] �- _) . 

Соподчиненность -- это единство. ;юстигаемое объединением всех 

JЛе\1ентов це.:юго вокруг его глаш-юго эле"v1опа. Примером соподчи1-енности 

\Ю)кет быть иерархия .'ШЧностных образований в структуре личности [23]. 

С',)разм!ерность - :это единспю, обеспечиваемое общей множественной 

шконо:vrерностью. В факторвой структуре личности соразмерность означает 

сог. �асование раз"vrеров (дисперсий) факторов в целом [23]. 

У Jавно ве ше н ноет f:, это единство согласованных 

нротивс,положностей. Уравновешенность структуры человека выранается в 

сба;-rансированности его составляющих -- индивида, личности, субъекта, что 

и обеспечивает ее стабk1Jыюсть [23]. 

3 .. Прrшцип взаимодействия тенденц/rй к сохранению и изменению 

( наслепственности-изменчивости) как условие развития системы [20]. 

Функпия: тенденции к сохраненик1 принадлежит наследственности, которая 

т1ер1;�;:tает без искажений инфор:vrацию из ПС){оления в поколение, а функция 

тенденции к нзмененшо --- изменчивости, проявляющейся в приспособ.1ении 

виJа к среде обитания. 
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4. Принцип Устойчивого динамического неравновесия как источник

ра:шития системы. «Без неустойчивости нет развития, - пишут Е.Н.Князева и 

С.П. I<урдюмов, - только системы .ШtлЕ·кие от равновесия, системы в 

состmшиях неустойчивости.. способны спонтанно организовывать себя и 

развиваться. У стой чивость и равновесность - это тупики эволюции. 

Неустойчивость означает рашитие, развитие происходит 

неустойчи:вость, через с.тучайность,» [24]. 

�-:аряду с названными, A.I. Асмож1в выделяет еще два приннипа: 

пршпшп в<пможности превращения избыточной (преадаптивной) активности 

э.-1ементов системы в адаптивную и принuип возрастания влияния 

юбыто lrвых эле'\1ентов систе1\1Ы на выбор дальнейшей траектории ее 

ра�:в11п1я в неопределенных крити11tтких си--уаuиях. [20]. 

Воспользуемся определением понятия «развитие», �1анным В.А. 

Авериным: <<развитие>:• это закономерное изменение психических 

11ронессов во вреJVени, обусловленное действием факторов активного 

програм:.ш:рования .. наряду с факторами чистой случайности, выраженное в 

ко.-1ичестн:енных, качествеюrых и структурных преобразованиях» [21 ]. 

<<?ост ·- это количественные изменен�,, я в проuессе совершенствования 

гой или юrои: психической функ11ии, - говорит Д.Б. Эльконин и уточняет: 

Есгrи не удается обнар):,юпь качественных .изl\1енений - это рост» [18]. 

У cпe'>(J·J ребенка до ш:ко.]ьного возраста в школе будут во многом 

определяться его готовностью к ней. Вы5ор условий обучения связан с 

особенностями не только психического. но и физического развития, которое 

гс,:;,ке совер1.нает <<скачок,>. 

Прежде всего, ва;кно, чтобы он пошел в школу физически развиты\1. 

':доров1:1м" Расс:v�отрим особенности анатомо - физиологического развития 

дошкольника. 

В это\1 возрасте идет проuесс активного созревания организма. Так, 

вес ребенка увеличиваетсн в месяц в сред-rем на 200 г, рост - на 0,5 см. 

�:fвеличение роста связаво с yci,1neниe:vi с,ункuионирования эндокринных 
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желез, ростом трубчать1 х костей ног и рук. В то же время изгибы 

позвоночн1iн:а в области шеи и гру.:::rи у Je гей окончательно не оформ.1ены, 

прн нег1рави . .1ьной г.осадке за партой ВОЗ\/ ожно нарушение осанки и даже 

k1скрив.1ение позвоночника. Требует особоп) внимания зрение школьников. 

При нару1лении гигиенических требований к наглядным пособиям, к 

чередованию видов по:шавательной деятельности на уроке появляется 

опасносп,. рашития <\1изорукости 1с1И даJ1ы-юзоркости. 

Из\1евяются 1ропорци:и его тела. В шесть лет у ребенка уже 

относите.тьно хорошо сфорl\!ирована двигательная сфера: он умеет ходить 

с ра::ной скоростью, шаг равно\1ерный, широкий, бегает он .1егко и быстро .. 

Он ОВJЕlдевает и л1ки\ш с;южными движения.v1и, как ;rазание, прыжки с 

разбегг .. , учится бегагь на коньках., ходить на лыжах, плавать. Разнообразны. 

р1rтмичсrы и пластичны его 11виже1rии на i\tузыка.1ьных занятиях; он ловок. 

оыстр,, меток в играх и упражн(':ниях. Выесте с тем, укрепление нервной 

l::истсмь1 будущих школьников, охрана их зрения, голоса, формирование 

прави:rьной осанки требукп дальнейшего развития всех физических 

качеств ребенка --- ловкости, выносливости,. гибкости, скорости, си.1ы. 

Раньше педагоги развива.:lИ эти качества одновремевно. Но 

r1ссrе;:ювания последних :rет показывают,. что важнейшая фи·шческая 

сrюсобность среди перечис.lенн:ых --- это выносливость. Ведь она тесно 

сыпана с работоспособносты00, качеством. :-rужным для достижения успеха 

в .нобо:\1 де.те. в TOI\J чис.:rе и Б овла.'�ении учебной программой. 

По.-то)кrпельное влияние на  физическую работоспособность детей 

оказывает увеличение произвопыюй двигательной активности и целенап

раЕ:.1ен 1-1:>е, с акцентом на точность выпо:шения движений. 

Медицинскими критерия:ш1 готовности детей к обучению Б школе 

ЯВ.lЯJОТСЯ: 

·· )ровень физического развития ребенка;

·· состояние здоровья ребенка.



физическим развитие,1 

физиологические процессы, 

ПОНИ;\ШЮТ непрерывно 

характеризующиеся 
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протекающие 

комплексом 

чорс�>ОС)ункциона.1ьных свойств, присущих организму в каждый даннь1й 

\I0\1ент времени и склады:ван:нцихся под влиянием генетических и среJовьrх 

фш<торов. 

]Показателями rrpи оценке физического развития ребенка дошкольного 

возраста являются: рост стоя�, рост сидя, масса тела (вес), окружность 

грудвой клетки. 

<t,ункп ионалъ1-rьr:1,1 и по казате.·1ямrн физического развития 

.1ошколы-шков являются частота сердечных сокращений; артериальное 

_Jавление: жизненная еl\ткость легких:; мь шечная си.1а рук. 

По ф1лическому ра::витию выделяют четыре группы детей: 

первая группа -- норl\111альное физическое развитие; 

вторая группа -- дети с дефицитом массы те.1а, отставанием 

t)кружности груди или обоих показате.тей:

третья группа - .::tети с избытко,1 массы тела; 

четвертая группа -- дети с резким отставанием, с общей задержкой 

фи:ш ч е :·кого развития [27] . 

Важно, чтобы ребенок пошел в шко:1у физически готовый к ней. Однако 

необходима и психо.:югическая готов1--юсть. 

Говоря о взаи\1освя:зи МеJКд) ростом и развитием, следует скаэать, что 

разiн-пш: включает в себя явления роста как предпосылку и характеристику 

�<оличественной сторон fJ>J преобразований. 

Далее мы paccJVIOTJJИM факторы психич�ского развития. 

<:])акторы психического ра·шития это ведущие детерминаторы 

развити;�- человека. И1,н� принято считать наследственность, среду и 

акл1вЕюс:ть развития. Если J1.�йствис фактора наследственности проявляется в 

11 ндивиJ::уальных свойствах 0еловека и выступает в качестве предпосылок 

ра:шития, а действие фактора срелы ( общества) - в социальных свойствах 
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.л11чности.. то действие фактора активности -- во взаимодействии двух 

предшЕ·ст ву1-о ших. 

С1 действии наследстве:н ности говорят следующие моменты: 

сверну�-ость инстишстивной деятельности vшаденца, длительность детства, 

беспо,,1:ннность новорожде1-Еюrо �1 младенца, которая становится обратной 

;.:тор оной богатейших ВОЗl\ЮЖНОСТеЙ д:rя последуюшего развития. 

11vl .. С. Ег:1ров и Т.Н. J\!1арютина, сопоставляя значение наследственного и 

1.::оциального факторов 1х�зюп1:1я, гюдчеркивают: «Генотип содержит в себе 

'Ipoш:ic,e в сверн:по,1 виде, во-·первых, информацию об историческо.'v! 

1рошлс\1 человека.. во--вторь,rх, связанную с этим программу его 

rшди видуштьного развития» [20] Генотипические факторы типизируют 

развитие, 

11рогла,rмы. 

т.е. обеспеч1'1вают 

И,\1енно полому 

ре алв ашн ю видовой генотигической 

челове1< обладает способностью к 

11ря 1\ЮХожден ию и речевой комму1-1 икации, универсальностью руки. 

В ,1есте с тем генотип индивидуализирует развитие. Генетиками 

установлен огромный полиморфизм, определяющий индивидуальные 

,Jсоб1:·fн-ост1.1 людей. Получается, что каждый че"1овек - это уникальный 

r·енетический экспери:мент. который никогда не будет повторен. 

С'·rараясь подчеркнуть :шаче1'-ш.е среды как фактора развития психики, 

обычно говорят: <<лич.ностъю не р(::�ждаются, но становятся». В связи с этим 

\'1\lестнс, всттмнить п:орию конвергенuии B.lIJтepнa, сог,1асно которой 

.'i!yrrreвнoe развитие -- это резу.1ьтат внутренних данных с внешними 

ус.]овиям11 развития. Поясняя свою позицию, В.Штерн писал: «Духовное 

раз.нити,�: не есть простое высту1иение прирожденных своиств, но и не 

г1ростое выступлени1.� приобретенных сво?i ств, а результат конвергенции 

Б нутренних данных с Bf-Ier.1шиYiи ус.:-ювиями развития. Ни о какой функции, 

1-ш о каком свойстве неш:,зя спрашивать: (<Происходит ли оно извне или 

�внутри:'», а нужно спраrливать: «Что в нем происходит извне? Что 

изнутри?» [25]. Ребенок --- по био.гюгич�:ское существо, но благодаря 

В03J:ейстшпо социальной среды он становится человеком. В то же время В.А. 



Аверин указывает, что вклад каждого из этих факторов в процесс 

психического развития до ею: пор не определен [20]. 

Особы 11 интерес вьвывает действие третьего фактора - активности. 

Активн)сть может бь!Тlь поЕята кш,: системообразующий фактор 

в>1:::.И',10действия наследствею-юстv1 и среды. Да1я пони;Vtания природы 

активности 110лезно вспо:мнить один из принципов развития - принцип 

устойчивого динамиLrеского равновесия. В силу активности, выступающей в 

рюны\: видах и формах, 11ро11есс взаимодействия среды и человека (ребенка) 

-- ло двусторонний процесс, являющийся причиной развития. Об уровне 

активности ребенка обьrчно судят: 

по реактивным действия,\! ребенка на внешние стимулы 

( про�вЕ,ольность, торможею11::\ выражение желаний и потребностей); 

-- по тому, как прость1е одноактные движения ( одергивает руки., кричит, 

гтоворачивает голову). превращш-отся в сложную деятельность: игру., 

лн:ование, учение; 

-· rю l\1epe овладения \1ыслительной де5тельностью.

iштивность ребенка вь1рюкается в подражательных ( слова, 1чанера 

1юЕ1едени}., игры), исполюпе.1ьских (ребенок совершает действия, к которым 

1::'ГО понуждает взрос:rый) и самостоятельных действиях. 

,Далее) ;Vtестно рас:сvютреть l\1еханизм психического развития ребенка. 

Дпя понимания механизма психического развития ребенка, его 

·шачен:v я в ходе психического развития ребенка выделим основные

\.:оставл5нощ11е. 

1. Перfзым основныы понятие\� механизма психического развития

5Шляетс �r так вазы вае\1ая социальная ситуация развития ребенка. Это та 

f,:онкретная форма отношений, в которых р,�бенок находится с взрослыми в 

тот илr J·�ной период своей жиз11и. Сониальная ситуация развития - это 

нсхо,�щ1::.1й момент Jдя всех диr-тамических изменений, происходящих в 

рювити rr ребенка в течение данного возрастного периода. Она полностью 

определяет формы 11 пути р,ввития ребенка, приобретаемые и1,1 новые 
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псих.ические свойсС'ва и качества. Образ жизни ребенка обусловлен 

'(арактером соuиальной ситуаuии развип�я, т.е. сложившейся систе:v1ой 

взаимсюпюшений ребенка с юрос.1ыми [26]. Каждый возраст 

х:арактер11зуется спе.J,ифической, единственной и неповторимой социальной 

с�пуаLшей развития. Выяснив и поняв ее. ,rы тем самым можем выяснить и 

понять. как из жизни ребенка возникают те или иные психологические 

r:ювооб::�юования, которые яв:rяют1�я резулыатом возрастного развития. 

И1v1енно в paNlкax социа.н,ной ситуации развития возникает и 

оазвивгется 13е,1ущиii вид деятельности .. Это одно из uентральных понятий 

"11ехани зм.а псюшч.ес1сого ра:шития ребенка. 

'1 Ведущая i[еятельн()СТЬ -- это деятельность ребенка в рамках

социа:п,ной ситуации, вьшол1ение которой определяет возникновение и 

форм ировюн1е у него основных по1хологических новообразований на данной 

ступени развития. 

Каждая стадия психического развития ребенка (каждая новая 

сосиалы-1ая ситуания развития) О\.арактеризуется соответствующим типом 

ве;Jуще�i деятельности. При:шаком перехода от одной стадии к другой 

являетсн изменение веду1лего пша деятепьности. Ведущая деятельность 

\:арактеризует определенный этап развития. выступает значимым критерием 

.. ::Jя епJ диагностик�,�. Она ( ведуш.ая деяте.-rьность) не появляется сразу, а 

прохо.а1п свое рювитие в рамках той или ивой социальной ситуациv:. Важно 

от�v1етить. что появление в каждом периоде развития новой зедущей 

.1.еяте:л,f-юсти не отыеш1ет пр1.=;[шеству1-�)щую. Ведущая деятельность 

оо\С.ТОЕ.:швает основнь1е из\rенения основr1ые изменения в психическом 

раз1штии и, прежде всего: пс)яв.1ение новых психических обра:юваний. 

Период от 3-х до 6-ти лет --- ведущая деяте.-rьность игровая или сюжетно

ролевшr и�ра., период от 6-тн до [ О- 11 лет -- ведущей становится учебная 

.1еяте.�J ы -юсть. 

В рамках ведущей леяте:1ы-юсти происходит тренировка и развитие 

всех :психических функций ребенка, что, в конечном счете, приводит к их 



ка чес гненны \1 изменениям. Растущие психические возможности ребенка 

естественным обрюом 5rвляются источником противоречий в системе 

rлаимоотношений ребенка с взросnыl\1и. Эти противоречия находят свое 

выра�кение в несоответствии новых психологических возможностей ребенка 

старой форме его взаимоотношений с окруж:ающими людьми. Именно в этот 

:vю \Iент наступает так назы:ваеrv�:ый кризис развития. 

J Кришс развития --- это следующий основной элемент механизма 

развит�:,:я ребенка. ЛI.С. Выготский под кризисом понимал сосредоточение 

:,езких и капита.1ьных сдвигов и с:мещений, изменений и переломов в 

.нrчности ребенка [26] .. Критис - это пеш) внутренних изменений ребенка при 

относительно нелrачительных в�-:1ешних изменениях. Сущностью каждого 

1.:риз�1с,., ОТ.\·rечал он, ЯВjlЯется перестрсйка внутреннего переживания. 

опре.�1.еляющего отношение ребенка к среде, изменение потребностей и 

1юбуждеf-нrй, движуLц.их его поведением. П:ютиворечия, состава1яющие суть 

кр1,зи(а .. \югут протекать в острой фор\Н:�, порождая сильные эмопиона.1ьные 

пережи �:ания., нарушения в поведении детей, в их взаимоотношениях с 

взрослыми. 

Кллис развития о:шачает начало перехода от одного этапа 

11с11хического разю;1тnя к другому. Он возникает на стыке двух возрастов и 

·:наменует собой заБершение предыдущего возрастного периода и нача:-ю

с:Н:\::�:уюшего. vicтoчНI·JKO!\·I возникновения кризиса выступает противоречие 

11.rе>кду во3раста�ощими ,фю:ическими и психическими возможностями

ребеtша и ранее сложивш:имис:я фор\1а\IИ его взаимоотношений с 

окруж:аюн(ими людыли и видами 1спос:обами) деятельности. Каждый из нас 

лстреча1�Т(Я с проявлению1rи таких кризисов. Нас в данный момент 

1rнтересуе� кризис 7 лет -- l\11омент п,�рехо.да ребенка к школьному обучению. 

Лерлым в научной литературе был описан кризис полового созревания. 

1 lО'зднее был открыт кризr,rс 3--х лет .. Еше по3днее бал изучен интересующий 

1-1ас кр1лис се·ми лет. Наряду с ни1v1и выде.ляют кризис новорожденности и 
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кризис оано го года. Таким обраюм, ребенок от момента рожде:н ия и до 

период.э юношества пере>ки вает шпъ кризисных периодов. 

Лля понимания психического содержания и значения кризиса для 

последующего развития ребенка, нам следует рассмотреть две его стороны. 

Первая из них -- это разрушительная сторона кризиса. Детское развитие 

вк.,1ючает в себя процессы свертывания и от,шрания. Возникновение нового 

непрем,::·нно о:шачае-т отмирание старого. Процессы от.\1ирания старого 

сконцентрированы преимущественно в крvписных возрастах. Но негативная 

стороне� кризиса -- это обратная., те1·1евая сторона позитивной, конструктивной 

CTOJJOHI:,J. Речь идет ,-

00 у:..ке известных нам психологических 

новообра:юваниях. 

К:жим же образоv1 протекает кризис развития? Знание этого механизма 

протекания 1юможет на.\1! в далы�ейшем качественно сделать выводы по 

резульптам исследовательской работы. 

В,J-первых, дпя него характерна неотчетливость границ, отделяющих 

нача:то и конец кризиса сп смежных возрастов. Поэтому педагогам, 

воспитате.1я!\1 и родите.-�ям важно тнать психологическую картину кризиса, а 

также vндивидуалы-1ь1е особенности ребенка, накладывающие отпечаток на 

его пр<У�екание. 

Во-вторых, мы сталкиваемся с трудновоспитуемостью детей в этот 

J\.юмевт. В целом следует иметь в виду, что этап кризиса всегда 

сопровсждается снижение\1 r[el\шa продвижения ребенка в ходе обучения. И 

здесь нэ. первое место выступает выбор педагогом технологии обучения. 

Наличие кризис1ных периодов в развитии ребенка предполагает 

сущестЕование стаои.г1ы-1ых периодов. Если 

про грес ::иви ое развитие �-реоенка., 

1-1егативный, рюрушительный 

прогрессивного харак.тера развития. 

то развитие 

характер. 

для них характерно 

самого кризиса носит 

Происходит затухание 
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4. Пси х.ологическое новообразование. Именно в процессе рювития, а

не росга. возникают качествею-rс) новь1е психологические образования, и 

И\1еннс они составляют сушlность каждого возрастного этапа. 

[Jсихо.югическое новообразование -- это, во-первых, психические и 

с0Lша.1ы-Iые 1вменеrшя, возникающ11,,J1е на данной ступени развития, и 

опреле:1яющие сознание ребенка., его отношение к среде, внутреннюю и 

Езнешшою жизнь, ход развития в данный период времени. Во-вторых, 

новообразование --- это обобщенный результат этих изменений, всего 

по11хич1:ского развитня ребенка в соответствующий период времени, когда он 

становится ис.ходным- для формирования психических процессов и гичности 

ребенка следу1ощего периода [26]. 

Кажд.ый возрастной Ш�JJиод >�арактеризуется специфическими для него 

11сихолоп1ческими новообразованиями. Под новообразованиями с1едует 

пони 1,/1агь широкий спектр г1сихичесютх явлений от психических процессов 

( напри_чер, наглядно--действенное 1,1ышл::ние в раннем детстве) до отдельных 

свойств личности ( скюю;:l\1., рефлексия в подростковом возрасте). 

3начиrv:ость этого понятия состоит в тс,,1, что появление принципиально 

1юьых психически:< характеристик существенным образом меняет 

rтсихо.�югическую картину возраста. Уже сама эта новая картина может 

вьпвать неадекватную реаJ;.:цию родителей и педагогов. Д,1я педагогов и 

ро;Jите.lеЙ новое в поведении ребенка нередко кажется проявлением их 

упрямства илr1 капр�лом. 

Подведеrvr итог анализа осЕовных понятий, описывающих процесс 

психичЕского развития ребенка. К ним относятся социальная ситуация 

раз:випr я-, ведуrцая деятельность, периоды кризисного и стабильного развития 

реб,;�нка, психологические новообразования. 
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1.2 1Инте.1ле1,ауа.1ы-1юе· развитиt: ребt:нка дошкольного возраста 

Разюпие интел�текта как усложняющейся структуры в онтогенезе, 

начиная с самого раннего этапа - установа'1ения сенсомоторного уровня 

1ште:тлектуа:1ьного раJвитин ребенка (О - 2 года), - исчерпывающе раскрыто 

·ж.. П:-rаже. Он иссле,Q<)Ва:·1 интеллек,,, представляющий структуру 

\1ыс1ппельной деятелы-юсти" на примере развития логического мышления 

ребенка. «Центра.r�ь11-шя задача его исследования состояла в том, чтобы 

1п,·чап: пси\о.:югические механи:::v1ы логических операций, vстанавливать 

гюсп�ненное возникгювени,.� стабильных, це"'1остных логических структур 

интел:1екта>>. Изучение ш-погет-:етического развития логики ребенка 

основыва.rюсь в теории :ж. Гl[иаже на следующем: 

-· шлеллектуа.lьвое ра:шитие стремится к равновесию, где последнее

есть уравновешиваеrvшя структура частей и целого; 

-· каждый уровень интеллектуального развития как приобретенный

опыт сюормляется в схемы дейстю,1й; 

-· соотношение между l) функциями (динамическими процессами) как

способами взаимодействия субъекта со средой: организацией и ада1тацией. 

состоящей из равновесия ассиl\шляции и аккомодации, и 2) структурами как 

прижи:шен:1-ю складываю щи \1:ися умственными системами «обеспечивает 

непрерывность. преемственность развития и его качественное своеобразие на 

ка:-кдой возрастной ступеню>. 

Разш-гп1е логики мы11шения, по }К. Пиаже, есть развитие операций, «это 
� -

·1еислшя, которые пере1-�есены внутрь, сюратимы и скоординированы в

системlЕ, гюд[шняющ,:::йся законам, которые относятся к системе как целому», 

где обратимость как перевод в противоположное действие (например, 

сое дине н11е в разъединение) является основопо.1агающей кат,�горией. 

Построение операций, по :;к. ПиюЕе, проходит четыре стадии: от «моторных 

,=�ействий», в которых только вырисовыва:::тся определенная тенденция к 

обратИ!'v[ОСТИ, к доолерационному периоду, характеризующемуся

обратиrvюстыо только сенсомоторных действий; - к конкретным операциям, 
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когда «:югические операции вырастают как продукт координации 

.]ействий соединения., разъединения, упорядочивания и устюювс1ения 

соответствии, обре"'Ш их 4юрму обратимых систем», и, наконец, к 

прогюзициональным, или формальным операциям, «когда у ребенка 

форчируется логика в3рослого ... способность мыслить гипотезами». 

Такое понимание и1-пеллектуального (логического) развития ребенка на 

основе операшюнализ\та соотносится с общедидактическим определением 

этого лрооес:са в цe.:iov1 как ИНВО.lЮЦИОННО эволюшюнного. 

поснr1атсльного. гд,,; на основе совершенствования, развития аналитика -

синтетической деятельности (C.JI. Рубинштейн) происходит все бо.1ьшее 

структ) риронание интеллекта, ,образование его целостно.и структуры, 

из,·rенение соотношения 11<:омпонеr--пов. которое продолжается и в период 

юрослсспт. В этой структуре все четче выделяются определеннь1е связи 

межJ.у :<аждой из ш-пеллектуальных функций, которые соединяются в целое. 

Таки1,11 Dбразоl\1, изменение rюзнаьательной сферы ребенка, развивающейся 

под В}1ИЯЕ-IИе\1 (и при участии) взрослых, предметно - коммуникативной 

.1еятельности самого ребенка и обучения. с во·зрастом выявляете� в виде 

постепеююго усюжнеЕ-шя его уJ\.н:твенной деятельности и формvрования 

целост1--:ой стр�1 ктуры 1штеллекта в таких его компонентах, как сенсорно -

перцептивный (ощущение., восприятие)., мнемический (память, мышление), 

атеюоюнны t:i (вю1l\1юп1е), по Б.Г. .Ананьеву. 

Д::н1гое вре\1я об уровне у,1ственного развития ребенка судили по 

количеству вьтявленньrх \' него знаний, 
-· 

по объему его «умс��венного 

rшr:;ентаря,>. который вь1яв:11яется в с.:юварном запасе.

Огrр,е.:rе.·1енный 1;:руго:юр, запас конкретных знаний о живой и 

не:.кивой лрJ1роде, :п-одях и их труде, общественной жизни необходимы 

.Jошко:1ы-шку как фунJ.ам,,�нт. основа того, что будет им в дальнейшем 

ОСВОСНС) в 1нколе. О,1нако ошибочно дУ:v1,пь, 
•' 

что словарный запас, 

специа.---: ьные умения и навыки это единственное мерило 

интеллектуальной готовности ребенка к школе. 
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Су1цествующие про1га�.1мь ., их усвоение потребуют от ребенка 

уl\1ения сравнивать, анал�пировать, обобщать, делать самостоятельные 

выводы, т. е, .достаточно ра:1витых познавательных процессов 

В исследованиях обнаружено, например, что к старшему дошкольному 

во·�.расту дети, пользуясь усвоенной системой общественно выработанных 

сенсорных эталонов, овладевают некоторыми рациональными способами 

обследования внешних свойств предметов. Применение их дает возможность 

ребе�IК)' Jш,фферешшрованно воспри ни1v1,tть, анализировать сложные 

пред\1еты. 

Оказал(кь, что .Jошкольникам аоступно понимание общих связей, 

прю-шипов 1;1 ::аконо:\1ерностей, лежащих в основе научного знания. Так, 

1шпример., в 6---7 .1ет ребенок способен усвоить не только отдельные 

фактьr о природе, но и :шания о взаимод�:йствии организма со средой, о 

:::ав11симости Ivlreждy формой пред\1ета и его функцией, потребностью и 

rюЕ:е.1,-:::нисl\1. 0,]ншсо достаточно высокого уровня познавательной 

.r.еяте;rыюсп: дошкольнию1 достигают, только если обучение в этот период 

направлено на активное развитие мыслительных проuессов и является 

рювивающимr, ориентированным на «зону ближайшего развития» [25] . 

.. :1огическая фор'\1а мышления хотя и ,Jоступна, но еще не тип ;;�чна. не 

характерна для него. Тип его �,,rышления специфичен. Высшие формы 

наг.:1ядно-образного мышления являются 

рЮВУIТИЯ ЛОШКОЛЬНИI<а. 

итогом интеллектуального 

Опираясь на них. реоеrюк ПОЛ)'L[ает воз:\южность вычленить наиболее 

сущеспенныс свойства, отношений между предметами окружающей 

действительности. При этом доruко�ьники без особого труда не только 

пони:,1шот схематические и:юбрюкения, но и успешно пользуются ими 

( 1-rапр1т,1ер" 1т1а�0юм ком r-�аты .для нахождения спрятанного в ней предмета -

<<секрета», схеl\юЙ типа географической карты для выбора верной дорога, 

грасlн/rческ��мн моделяJ\ш при конструктивной деятельности и т.п.). 

С)д1-1ы.:с1, даж(: приобретая черты обобщеююсти, его мышление остается 
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!"' ооразным, опирающv11v1ся на рса.11ьные деиствия с предметами и их 

<:<Зам се гите.-� ям И>>. 

Уч1,телю следует принимать во внима.-1ие о ведущей роли практической 

J,еятельности в раз вити�1 детей, о важной роли наглядно-действенного и 

нагляд1-ю--образного мьл1шения специфически, дошкольных форм 

\Iышлетия. Исследован11я психологов убеждают, что данные формы 

\1ышления таят в себе не 1\11lенее мощные рез��рвы, чем логическое мышление. 

В21жно подчеркнуть, они вьшолняют свои специфические функции в общем 

прсщес,::е у�11ственного развития детей f-Ie только дошкольного, но и 

школь�-= ого возраста, 

В до1_ш<:о.1ьные годы ребенок до.1жен быть подrотов.1ен к ведущей в 

м.1ад1нс·м u.1кольном возраст,� деяте.1ы--1остv - учебной. Важное значение 

при тгс,м будет и,1еть форl\.шрова�ше у ребенка соответствующих умений. 

Впа;:�:ен ие эп1Nш у1,,1,.�ниями, как показало исследование педагога 

Д.П.Усовой, обеспечивает ребенку <<высокий уровень обучаемости» [25]. 

Характерной его особенностью является умение выделить учебную 

;:ала.чу и гс)еЕ�ратить ее в самостоятелыrую цель деятельности. Такая 

001;:рац:ия требует от поступа1-ощего в школу ребенка способности удивляться 

и �1ска1ь причины, ::ачеченной им переменьr, новизны. Тут педагог может 

от�реться на острую .:пооознате;1ьностъ подрастающего человека, на его 

неисчерпаеrvrую потреоность в новы\ впечатлениях. 

Однако в каждой группе есть дети интеллектуально пассивные. Это 

пр11;1водит их в итоге в 1сrисло отстающих, слабоуспевающих учеников. 

Причины такого рола пассивности ч,к:то .�ежат в ограниченности 

�штел;·rе{туюн,ных впечапений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не в 

сосоянии справиться с са:vтым простым учебным заданием, они быстро 

выго.лшют его,. если оно переводится в практическую плоскость или в игру. 

Т2.кие дети требунл особого внимания к ним: развития 

люоознательности. круг<У�ора. Но вни\lания требуют и дети, чья 

познавательная активность имеет «теоретическую направленность». 



Надо включагь ребят в осмысленную деятельность, в процессе 

ко�-орой они бы сами с.'lлогли обнаружить все новые свойства предметов, 

Ш\Iеч,гь их сходство и различие. При это:,1 нельзя отмахиваться от детских 

вопросов. давать сразу готовые знания. HaJo дать возможность приобрести 

их са1,1юстшпельно. 

iv[ногочисденные 011росы старших дошкольников и наблюдении за их 

11rра:м1 свидетельствуют о большой тяге детей к школе. 

JJJкoлa привлекает детей главным образом своей основной 

деятельностью --- учс:ниеJ\,I деятельности. 

Е:.1и ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при 

наличи11 необходиl\юго запаса умений и навыков, высокого уровf-IЯ 

ин-еJ1:1ектуа;1ьного развЕтия ему будет трудно в школе. 

Такие первоклассники ведут себя в школе, как говорится, по-детски, 

учатся очень неровно. Их. успех1r налицо, ес.;1и занятия вызывают у них 

негосрс·дственвый ИF-перес Но если его нет, и дети должны выполнять 

\'Ч 1.::бное за.rщние vП чувства долга и ответственности, то такой 

первоклассник делает его небрежно, наспех, ему трудно достичь :-Iужноrо 

ре::\1.ПЬТlТа. 

Еще хуже, если дети не хотят идти и школу, и хотя число таких детей 

неве:1и1<0, они вызывают особую тревогу. Г:ричина подобного отношения к 

111ко.пе" как правило, --- ошибки в воспитании детей. Нередко к нему 

приводят запугивание .Jетей шко�юй, что очень опасно, вредно. особенно по 

отношению к робки,,1, неуверенным в себе детям. 

Положительное: отношение f( школе включает как интеллектуальные, 

тш:< и э�оционапьные ко'\1110ненты. Стремление занять новое социальное 

по.-1О}Ке ние, т. е. стать 11_1колью1ком . .  сливается с пониманием важности 

111кольного обучения, уваж1.�нием к учите:1ю, к старшим товарюцам по 

пrколе. в не:11 отражаются и любовь, бережное отношение к книге как к 

ИСТОЧI-IИК), знаний. 
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Исследования покюывают, что возни�:новение осознанного отношения 

ребенка к шн:о.�е опреде[яется способо\1 подачи информации о ней. Важно, 

1-побы :ообrцаемые ,детяN1 сведения о школе бы.1и не только понятны, но и

прочувствованы, лережнты ими. Подобный эмоциональный опыт

обеспечивается, пре·)1с1.е всего, через включение детей в деятельность, 

активи:::ирующую как 1,1ы: .. ш1ение, так и чувства. 

Особо важную, роль, имеет игра, в которой дети находят применение 

Иl\!1,�к)щимся у них зна�--шям. возникает питребность в приобретении новых 

шаний. развиваются навыrки, необходи!\11ые в учебной деятельности. 

Личностная н социально··психологическая готовность к школе 

нк.--[ючают и формироваЕие у .детей таких качеств, которые помогли бы им 

общать,:я с опнок:rассю1rк.юv1и в школе, с учите,1ем. 

lСtждш.ту ребенку необход11\10 у\1ение войти в детское обшество 

деРствс,вать совместно с др)тими 1 уступат.:, в одних обстоятельствах и не 

уступать в других. Эти 1<ачества обеспечивают адаптацию к новым соци-

(IЛl,HЬilM УСЛОВИЯМ. 

3начительная часть трудностей в обучении дошкольника связана с 

Те\1, чт,J дети не :\югут дол го слушать и слышать педагога, принимать и 

) дер;{,:и:зать задачу, сосредоточиваться на учебном действии. 

I1сследование, проведенное под руководством М. И. Лисиной, 

пш,аза:10, что причины подобных трудностей надо искать и в сфере обшения 

взрослого с р1�:бенко\1 [61 ]. 

Е.О.С:vшрнова усганювила, что положительное значение здесь И\Теет 

на;тичие у ребенка л11чностньrх форм общения с взрослым, не зависящих от 

конкретных ситуаций. ·га:кое об1дение характеризуется потребностью ребенка 

во ВНИ'\1аJ--IИИ и сопер,е:жипании взрослого и ее удовлетворением со стороны 

взрослого. Д:1я детей .. достигших этой формы общения, типично внимание к 

юросльм, стремление }СП,rшать и понять их обращение, а также 

увереннJС"Ь в такоч же в1шмании к себе се, стороны взрослого. Выявлена и 

таю:я особенность этих детей, как способнос,ь раз.1ичать функции взрослого, 
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соотве,�ствую1цие разным ситуациям общения (на улице, в своем доме, в 

чужо,1 доме., в учреждени 11. В силу этого осознания такие дети проявляют 

адеква�-ное отношение и к взрослому, учителю. Если же у ребенка 

потргбч:ость в подоб1ю\,:1 обшении еще не сформировалась, то и такое 

отношение к взрослому пока не возникает, что -затрудняет процесс обуче

ния. Б целом, можно сказать, что если наиболее адекваг-Iыми и 

сп,;:ш1фичными д.-1я 'l1Чения яв:1яются познавательные мотивы. то и 

1<0,,11\1ун икативная готовностЕ, к обучению обеспечивается мотивами общения 

с взрос:ты-:vти. 3нание выякtенных заксн-ю1чtерностей требует от п1�дагогов 

осушесгвлять с детьм�,1 не то.1 ько ситуативно-деловое, внеситуативно -

познавательное, но и ш11.шостное общение. Проявить интерес к личности 

ребенка, его внутре·ннем) миру педагог может и должен не то,1ько на 

!Ю�ятии, но и общаясь с ним в быту, на прогулке, в процессе игр,

ра·шлечений. 

С�рье:шого внимания треб1ет и формирование волевой готовности 

бу.=:у�цего первоклассника. Ведь его ждет напряженный труд, от него 

потребуется умение де.шть т+е тош)ко то., что ему хочется., а и то, что от него 

потребует учитель, шко.:тьны й режим, програ_v1ма. 

К шести годам про11схоJJП оформлен �Ie основных элементов волевого 

,с1,ейстния: ребенок способе.�; поставить цель, принятъ решение, наметить план 

J.еikтвия, исполнить его. проявить определенное усилие в случае

пр1�одоле1-1ия препятствия, оценить результат своего действия. Но все эти 

компон1�нты во.1евого пеtiствия еше недостаточно развиты. Так, выделяемые 

це:IИ не всегда достаточно устойчивы и осознанны; удержание цели в 

·шачитепьной степен11 ОПJ)еде;1яется трудностью задания, длительностью его

ВЫПОJIН1�НИЯ. 

К шести годам ребенок «мало-помапу эмансипируется в своих 

J.ействиях от непосредственных влияний материальной среды; в основу

действий кладутся уже ве один чувственные побуждения, но мысль и 

�югальное чувство; само действие получает через это определенный смысл и 
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стгношшся поступком•> [29]. Все исследователи развития во.1и у детеи 

от\1ечают, что в допiко.:1ьI1О:\t1 возрасте цель достигается успешнее при 

игровой мотивапии и при оuенке поведения со стороны сверстн1ков (в 

случае командной игры). 

З 1ач1пел ьно из1,1еняется к 6 го1щ',1 степень произвольности движений 

ребенка. Так, если в 3 rода ребенок осознает резу.1ьтат и способ действий с 

пред1,/[етом. но не способен еше осознать отдельные операции и движения, то 

в 6 ---- 7 лет сами двюкения становятся объектом сознательной волевой 

.Iбтетьности. Как oтмe rraJ1a Я. 3. Нев,�:рович, «возрастающее умение 

:шслrвировать собствею�ы1;� двюкения и внимание к точности рисунка 

движений говорят о лсихологической готовности ребенка к обучению в 

условиях школы. о возмткносп:1 сознатепьно приобретать двиппе;1ьные 

у:.\1ения уже трудовш·о порядка., сложные фермы умений и навыка типа пись

ма. рисования, игры на и1-1струг,.тентах, танuа и т.д.>> [56]. 

Произвольность в поведения шестилетнего ребенка прояв.1яется не 

то.1ько в ·лol\I. Она и в предна:v1еренном заучивании стихотворения, в 

способности побороть непосредственное желание., отказаг,ся от

прнвпе1:ательного занятI:1я, игры ради вьшолнения поручения взрослого, 

общественного поручения (,дежурство по столовой и т.л.), оказания помощи 

мю1е .. она и в умени r,1 лобороть боязнь (во�ти в темную комнату, в кабинет 

:::убного врача), преодолеть боль, не зап.такать при ушибе. 

IНестилетний ребенок оказьшается способным соподчинить мотивы 

своего поведения. Поэтом:у в этом возрасте необходимо развивать 

способ1-осп, д:ействовать по мора.1ь,н ы м мотивам, при необходи:vюсти 

откюываясь от того. что 1-1епосредственно привлекает. 

Эффективносп, познавательной деятельности еще мала, поэтому 

учителю с:�едует соблю"1ать постепенность в повышении требований к 

гю3наваге.1ьнойr деяте.1ьности детеri. учитывать их возl\южности, интересы и 

потребности. 
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С1едует иметь в вид:у и тот факт, что отличительной чертой волевой 

регуляции поведения дошкольников является характерное для ребенка 

отноnJею1е к трудностя1v1 и типичные для не го способы их преодоления. 

Поэтому., как rю1�азывают с11ециа:-rьнь1е исследования (В.К. Котырло и 

др), первостепенное значение в формировании воли имеет воспитание 

\юпнюв достижения пели. Формирование у детей небоязни трудностей (при

нятие их, стремление не <шасоваты> перед ними, а разрешать их, не 

оп:а3ы1шться от нг.мсчснной цели при столкновении с препятствиями 

поможЕт ребенку самостоятельно или при незначительной помощи 

преоп:о:теть трудности, которьrе возникнут у него в первом классе [61 J. 

Развитие дис1шп .. 1ин ированности, организованности и других качеств. 

1ючогающих дошкольнику овладеть, управлять своим поведением, в 

бо.гrьшой J\Iepe зависит от степени его восприимчивости к требованиям 

взрослого., как носителя социальных норм повеления, правил. Среди 

факторов" обуслов.ггиваюrних. развитие этого рода восприимчивости. важное 

\1есто занютает характер взаи\юотношений ребенка и юроса1ого, овладение 

/Iетей содер)r:ание1v1 требований юрос:1ых посредством «словесных 

rшструт,дий, "Шаковых срс:дств» [25] 

Ре1пение проблемы полноценного развития ребенка, предполагающее 

рюJаботку рювиваюдих педагогических технологий, требует формирования 

У психологов и педагогов четких представлений о личностных 

1ютзообрюошншях дошколь:ного детства. 

К возникновению :шчностных новообразований, как мы уже указывали 

выше, 1р11водит взаи\юдействие социалыной ситуации и ведушего типа 

деятелъности через разрешение противоречий кризисного периода. На 

основаню1 этого теоретического положения Е.Е.Кравцова сделала вывод о 

TOJ\I� что ,,магистрюн,ная :1иния развития в дошкольном возрасте связана с 

развитием произвот,ности в эмопионалыюй сфере, а психологический 

l'леханизм произвольности эмюций связан с развитием воображения. [30]. 



37 

Го :rvшению Т.И. Чириковой. особое место в структуре 

новообJа:ований психического развития ребенка-дошкольника должно бьпь 

отведено авто1ю\1ности. Это связано с тем, что именно она обеспечивает 

сониа:1ьную и фи:шческун) независи:vюст=:. от взрослого. Т.И. Чирикова 

определяет автономность как основу саморазвития с 3-х лет. [31 ]. Внутри 

ра·3виваюшейся и обогащающейся аБТОНОМНОСТИ возникает такое 

новообрюование, как КО!\'Шетентность, на которой де.1ается акцент во многих 

аюорсюrх программах обучения и воспитания дошкольников программы 

<·(Развитие» [32], «ИстокJ.,:>· [33], <<детство» [33], «Программа предшкольной

1ю1rготовк11 детей 6-7 .:�ет>> [34], «Детское экспериментирование» [35]. 

Пр:п�ед:::J\,[ основные базисные характеристики личности дошкольника, 

которь,1е определены в кmшегпуальных основаниях этих программ. 

1. Прои:шо.1ы-юсть. Рассматривается как одна из форм волевого

rюf':едеr-:ия, возможность управления своим поведением в соответствии с 

норма�,ш и прави:rами. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 

r· 
6 

r � 
спосооЕосп, адекватно вести се я на основе внутренних пооуждении, а не 

J'ОЛЫ<О в условиях ожи.::rгJrия какого-либо поощрения со стороны взрослых 

и.111; сверстников. На этой основе возникает соподчинение мотивов. 

Ваl'пrейшими условияJ\Ш формирования произвольности являются 

внутренняя мотивация и овладение нор,1а\1И поведения. 

:2 .. С амостоятелыюс'Iь. Д,анная форма активности ребенка отражает 

актуал1ь:-rый уровень его развития, обеспечивает возможность постановки и 

реа1ения жизненных пробле,1 без гюмоuш взрослого. Важнейшим фактором, 

влияюши\'l на развипrе самостоятельности, является стиль обшения ребенка 

11 взрослого; гипер- и гипоопеt,:а негативно влияют на формирование 

саl\тостояте.пьности. 

3. Инициативность. Это один из -rоказателей развития детского

инт�:нrекта, познавательной деятел,.,ности. Инициативность непосредственно 

свя::ана с любознательностью" изобретательностью, возможностью 

творчес1�ого решения проблем во всех видах детской деяте.:-�ьности. 
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4. Креативность. Способность к созданию нового оригинального

1гч:юдукта ,11етской деяте"1ьности. Креатию-юсть непосредственно связана с 

урою-[е\1 развития мыш:1ения, памяп1, воображения, восприятия, 

осведомленности ребенка., а также произво:�ьности его поведения.

5. Свобода поведения. ,Должна рассматриваться как показатель

норl\1ального развитv[Я реоенка, н1к как то:1ько нормально развивающийся 

ребенок, уверенный в своюс сила'\:, способен самостояте.пьно сделать выбор 

средсп: и способов .1ости:кения определенной uели. Свобода, понимаемая в 

по:шпшном аспекте, позволяет ребенку уважать себя и других, считаться с их 

'\Ш�нием. 

6. Безопасносп, поведеш1я. Рассl\1атривается, прежде ьсего, в

отно[11ении саl\юго ребенка, связана с развитием способности предвосхищать 

последствия своих и чужих действий и явлений. Данная способность 

основывается на понимании причинно-следственных связей и усвоения. 

социапы-rо обуслов:1ен ных запретов как охраняющих жизнь и :щоровье 

реС,енкс .. 

7. ()тветственность. Связана с развитие эмоционально-волевой сферы

ребенка. Развитию ответствеююсти ребенка за свои действия способствует, 

IIpt;:Жд1:- всего, переживание им последствий своих действий по отношению к 

друп[J\I юодям. Со стороны в3рослых необходимо создание '1словий, 

по:шо.:1яющих выработать единую систе\1у требований, которой 

прkдержива.1ись бы ьсе участники воспитания. 

8. Самосознание .. Развитие образа «Я>> ребенка идет на основе оценок

окружающих его взрослых, опыта переживания им успехов и неудач в 

обrдениr1 со сверстниками, отделения себя и своей деятельности от 

взрослого. Для детей дошкольного возраста в наибольшей степени 

характ1:-рна завышенная самооценка, которуfо необходимо рассматривать не 

как нарушение, а как сти.\1ул к саморазвитюо. 

Базисные хараJ<теристики шrчности динамичны и специфичны для 

кюкдого возрастного лапа разю.·пия. Их своевременное возникновение 
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яв.:1яется залого:v1 успешного рювития ребенка. Тем не :V,енее, в 

психологической науке отсутствует детально разработанная классификация 

1-юJюоб ра:юваний, что препятствует созданию научно-обоснованных условий

д.1я их развития в практической деятельности образовательного учреждения

[36].

Из рассмотрешюго выше можно сде.1ать вывод, что проблема 

осуш.ествлею�я ра:звrшаюrп:его обучения: :vюжет быть решена через четкое 

осознание закономерностей ра'Зiнпия личности ребенка .. его источников и 

Для изучения уровня ра:шития познавательных интересов детей мы 

рассмо��ри следующую таблицу (таблипа l ). 

Таблица 1 - Уровеш1> раз.вития позюшательных инте
р
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отсутствуют 

I 

Ребенок 
беспомощен 

при 
выполнении 

продуктивных 
за;.::аний 

•• 

:{акие же воз:-.ю:rкности д.1я формирования интереса к самостоятельной 

rто::нав:::1теты-1ой деят1�"1ьности проявляет система развивающего обучения? 

Чтобы активно шел процесс познюн1я, необхо;:щма мотиваL,ия. Она 

создает у,:тановку, во:з,буждает rнперес:, чувства человека, настраивает на 

активную мыслительну.ю деятелы:.:�ость. «А мыслить, - по словам С.Л. 

Рубшн 111.1тейна, -- че.:ювек начинает тогда, когда у него появляется потребность 

чтс-то понять>> [3 Т.. С1едователъно, прежде всего нужно пробудить у 

реt�еню: потребность ду,шть над. проблемой, акп-шно искать пути ее решения. 

\1астерство педагога состоит в умении создавать ситуацию ю:тивного 

поиска, догадок, p,:i3M ыш:1ения., и1нтеллектуального напряжения, 

столкrювения различ�rых 110:1иций и т.д. 

П:ихологи (С.Л. Рубинштейн, А.И.Запорожец) утверждают, что 

интерес возникает тогда, когда есть нови3на [38]. Но интерес :.:�:овизны 

появится тш,1, где новое основывается на прошлом опыте ребенка. Не 

вызывает интереса как хорошо знакомое, 1ак и неизвестное. Оглянемся на 

свой опыт: разве не быва�ю в нашей пракп1 ке ситуаций, когда :v1ы искренне 

огорчались равноду111ие1,r аудитории. Истинная же причина отсутствия 

интереса детей заК.'lЕ-очалась им:енно в том, что предлагаемый материал не 

бьи1 в сюне ближайшего развития>>. Здесь необходимо напомнить, что же 

предстаз.1яет из себ51 модель <<зоны 6.J!ижайшего развития», предложенная 

на:\! Л.С. Выготским \39]. 
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Первый уровень ::)а:вити.я ребенка - актуальный (У АР), т.е. тот 

уровен", которого ребенок достиг в ходе своего развития. На этом уровне 

ребеноj< способен самостояте.1ьно решать учебные задачи. Второй уровень -

1ю:::можное раз:витие ребенка (УВР). т.е. ребенок может выполнять учебные 

щдач�-,1 под руководством педагога и в сотрудничестве с более способным 

тонарище\1. Расстояние 1чежду уровне,1 актуального и возможного развития 

.ГI.С. Выготский назвал <<зоной ближайшего развития ребенка» [39]. Таким 

образо�1. обу lJение, ориевтированное на вчерашний, а не на завтрашний день, 

не мож�т быть интересным цЛЯ ребенка. 

Второе условие., обеспечивающее формирование познавательных 

интересов личности состоит в том, чтобы вести учебный процесс на 

оптимаr1ы-10\1 уровне разшпия совре."v1енного ребенка, совершенствует 

:1еятс.:1ьность познания, ее способов и умений, укрепляет и углубляет 

пошавс:.тельный интерес. 
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1.3 l'r'lодель и н1еллс�l<i:туального развития ребенка дошl<i:ольного 

во3р�н:та 

1ФеJюмену инте:нrекта, его измерению посвящено множество 

11сследов?ний. Идея Ф. Гальтона·- Дж. Кеттела состояла в том, что интеллект 

.Jолжен проявлять себя в простых отд.ельных функциях, идея же А. Бине, -

что признаки интеллекта имеют бо.1ее обо6щенный комплексный характер. 

Оба поахода широко использовались при составлении тестов. В настоящее 

время одной из попу.1ярной является структурная модель интеллекта по Дж. 

Ги.1форда [1 О]. Ею лользуются при диагностике, прогнозировании, 

обучении и развитии одаренных: детей. 

i]ж. Ги:rфорд выд.ели:1 в структуре интеллекта несколько общих

кш1понентов и признак,с)в. Его ,10дель интеллекта содержит три блока 

шге:т:тектуальных при3наков (прояв.1ений ). 

В первом 6"1оке объединены основные инте.1лектуальные процессы: 

- гю:шание ·-- восприятие и понимшние предъявляемого материала;

-· 1ю1ять -- запоминание и воспроизвед��ние информации;

-· :<01-шергентное \IЫ шл ение ·- логическое, однонаправленное мышление,

прояв.шrется в задачах, имеюших единственно правильный ответ; 

- дивергентное 11J1ьшыение ·- альтернативное, отступающее от логики,

проявляющееся в задачах, допускающих существование множества 

про.вильньrх ответов; 

- оценка -- суждение о правш1ьности заданной ситуации.

Второй блок классифик:ации интеллекту,шьных 

1 способностей) касается со.щ�ржания изучае,юго материала: 

- образное;

·- СИ\1ВО.1rическое;

·· семантическое;

·· поведенческое (типа <<социального интеллекта»).

проявлений 
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Третий блок интеллектуальных способностей строится как результат 

двух первых, то есть г:.редставляется Дж" Гилфордом в виде конечного 

мысл11,,пелыюго продукта, который может быть шести видов: 

- элементы (единиuь;1 объектов);

·- КJ]aCCil,I:

·· отношения;

··· преобразования (трансфорN1ации)i;

··· пред:в11дения.

Эта модель в це.:том вкшочает 1''('1 с· ·� , и даже до 150) признаков 

характеризу1-ощих интеллект человека, то есть, как полагают, ученые она 

яв.-яется открытой. 

Соотношение конвергентного и дивехентного мышления, порождает 

проб.-� ему разведения понятиti «интеллектуальная одаренность» 

<<творческая одаренносты> [ 1 ] ] . 

Гlроявление инте.е�лекта предстак1яето1 возможным фиксировать по: 

• пониманию и структурУ1рованию исходной информации;

·• постановки задач�I;

·• поиску и конструи1рованшо решений:

и

+ прогнозированию решений (разработки замыслов решения)., гипотез.

Счита.1ось, что инте.:т:1ектуальная одаренность, выявленная по системе 

1(). к1ечет за собой нысоJ1с11е результать, в творчестве. Однако эксперементы 

прс,ве;1енные соратника:\111 и послсдователяN1и Л.Термина (1989г.), показали, 

·что высокие показате.111 коэффициента умственной одаренности не всегда

,],авали хорошие резу.1ьтать1 в творчестве. 

З-0ой точки зрения при;херлсивались и другие исследовате.1и, 

американский ученый Э.Л. Торренс, наб.1юдая за своими учениками, прише.1 

к выводу, что успешны� в творчестве не те дети, которые хорошо учатся, не 

те, кто :rмеет высокий IQ1
• Они имеют, коне 1шо О значение, но не являются 

е,дИНIРЛ-Ы\IИ условиями. В российской психологии в настоящее время 
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И\Iестся ряд исследований., посвященных этому вопросу (В.Н. Дружинин, 

А.JVf.:\1атюшкин, �1.i\.Хол:одная и др.). 

1В .В.Дружинин, ана:нвируя подходы отечественных и зарубежных 

авторов по данной проб:�еме, выде.:ннr свои позиции: по его мнению нет 

необхо,'J,имости разде:1ять функнии инте.г�лектуальных способностей и 

rворчества.; для креативности нео6�:одим интеллект не н:иже среднего, но в то 

же врс:мя он поJ1а:ает, что ш-ггелщ�кт и креативность - независимые, 

ортогона:тьные способности. 

Так11\1 образом., по поводу соотношения интеллектуальных 

(:пособностей и креативносп1 нет единства мнений. Но, несомненно, что эта 

проблема представ.1яет неl\1д1ый интерес, как для теории, так и практики 

работы с деп.ми дошкольного возраста. 

По наrнему мненинJ. интеллект --- важ:ная составляющая умственной 

одгренности .. Но в ее «состаю>, r,:ак пишет Н .. С. Лейтес, входят и другие 

компон�нты. Креативность («пюрческость») одна из важнейших 

хщ:актеристик одаренности. <<Расположенность к творчеству -- высшее 

прояв.-1с·шiе активности че:-�овека, способность создавать что-то новое, 

ор1сги r-шлъное, она мшкет выступать н любой сфере человеческой 

деяте:тьности>> [ 12]. 

Картина развития интеллекта в отрьrве от развития аффективно -

потребЕостной сферы наиболее ярко и законченно представлена в концепции 

)К. Пиаже. Пиаже вьшодил всякую последующую ступень в развитии 

1штеллекта непосредственно из предыдущей (впрочем, такое рассмотрение 

развития интеллекп у детей в разной степени присуще почти всем 

интеллектуал r1сти[�ес ким кош1епция"1 ). 

(k�новные стадии развитиs1 ,1ышления по Ж. Пиаже. 

1 стадия - сенсшюторная (с момента рождения до 2 - х лет). Павлов 

называл его <<ручное мы111.1ение». Этот вид .\1ышления присущ приматам и 

че;ювеку до 2 - х лет. Отсутству1от понятия: слово, речь. На этой стадии 
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основной когнитивнои 3а;:.tачей является покорение предметов, но нет 

речевого�, символического., образно -- пред:v1етного мышления. 

2 стадия - предоперационная ( от 2 -- 7 лет). Ребенок обретает речь, 

которая становится осмысленнои, а мыш.lrение символическим. Когда он 

11роv1з1юсит слово, то понимает что символ называется именно так. 

Попь3у�тся словами как си!\шоло.,л, но не может думать логически. Задача 

попJ возраста -- покорение 1,::имволов. 

3 стадия -- конкретноолерашюнная (7 -- 11 - 12 лет). Развивается 

способность рассуждать логически, но эта способность относится к тем

ве1цам, которые имели место в действитегьности (жизненный опь:т) этого 

ребенка. Ребенок может построить ряд мыслительных операций: 

- :<.гrассифицировать предметы по признакам;

- способность гюним:ать причины иерархического построения;

- сгюсобность отношения симметрии или однозначного построения

соответствия:; 

- понимает пригщип сохранения вещества.

Когнитивной задачей на этом этапе �шляется овладение пониманием 

цк:тассов»., <<Отношений:>., форvrирование количественных отношений, 

представлений. 

4 стадия -- форr,�а.-1ыюоперационная (12- 15 .1ет). Ребенок мыслит более 

.-�огичнс и абстрактно; мышление интроспективное, способен к рефлексии. 

Ребе�юк осваивает индуктивную сторону мышления: когда из двух частных 

1юсъ1лсж делается одно общее �ш1сночение. Ребенок делает дедуктивные 

умозаключення (из: д1зух посы.1ок делает частные выводы), способен ставить 

це.rть. ]{ 15 -- пr года,1 у ребенка появляется три источника радости: 

··· восприятие природы, как прекрасного;

·· Еаука и искусство;

-· осознанное чувство т-обви.
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На каждом этапе д1�тства - свои предпосылки умственного роста. В 

\,1:�а;:щ1ем ан:ольном 11юз1х,1сте на первый план выступают готовность и 

способность ·запоминать, вбирать. 

Гереход от одного во3растного периода к другому означает не просто 

усиление. обогащение психических свойств, но и их подлинное 

прео6разовште - затуха1-I1r,1т, прекращеrше действия одних особенностей и 

вошиюювение новых. 

В этшл -· специфим,1 детсп=�а. Именно в годы созревания возникают 

своеобразные состояния п с:ихИJl{И, когда обнаруживаются особые 

воз\1ожности для проявления и 

интел:1екта. 

установления тех или иных сторон 

КаждоJ'i ступени детства присуща своя и для последующих возрастов 

11е характерная готовность, расположенность к умственному росту. С точки 

··:рения предгюсылок развития дети как бы одареннее взрослых; но очень

важно не упустить эти., на ВJ)емя воз.никающ�rе внутренние условия развития. 

r1iногое в способностнх растущего человека зависит от того, что же 

сохра1нпся и будет развито нз тех свойств, которые выступают в различные 

периоды детства,- и наско:1ько скажется это на чертах интеллекта. 

Известно, что темп возрастного развития - неравномерен: наблюдения 

ряда психологов за умственным rюстоJ\11 учеников на протяжении ряда лет 

ста.1кивю-от с такими явп1.:ниями, 

Умственного подъема., вео>киданные 

как убыстрение или замедление 

' ' ' ·� вз.1еты · или задержки, причем у 

каждого - в свои в<прастные сроки. Это обнаруживается и в относительно 

одинакс,вых условиях обучения 11 воспитания. Такого рода различия между 

:ieгc,,l\m лозволяют говори п, о разных Е,ариантах, типах возрастного 

рювитил. 

](люч к пон.ш,,шнш:о раннего расцвета интеллекта в том, что у 

таких детей. вследствие очень быстрого темпа развития, происходит 

с6.1иже1-ие, и сов\1ещение во времени возрастной 

чувствительности, свойств возрастной одаренности, идущих от разных 
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11ер:иодJВ детства. А это, судя по всему, на какое-то время приводит как бы 

1< удвоению,. а то и мг1огократному vсилению предпосылок развития 

инте.т1екта [ 1 8]. 

Таким образом, воз;иастное яв.?е?-ше - своеобразие хода развития -

сю:3ышается на подъеме интеллекта. 

()собая чувствительность и 1ишравленность активности, изменяющиеся 

от одной СТ), пени детства 1,: другой, сочетание, совмещение свойств разных 

вснрастных периодо1з - это необходимые усrовия, предпосылки становления 

и раснвета интеллекта, 

Но, следует учитыьап) и такое обстоятельство. Необычная умственная 

активность и энергия пезнавательных занятий еще не дают гарантий, что 

тю<ое сохршнпся надолго. I\![огут измениться интересы и устремления. К

гому :t:I<:·� быстрый те ,ш возрастно1·0 у1v1ственного развития часто затрагивает 

разньте стороны ю -пеллекта неодинаково: возрастание зрелости в чем-то 

одно:,'[ может сочетаться с задержками по другим направлениям. Такая 

нерав:номерность умствею-1юго подъеv1а может стать источником трудностей 

в Jaлы-r::"йшer,il развитии ребенка. 

У немалого числе� детей с ранним подъемом интеллекта те 

у\rспн:::нные достоинства,. :которые обнаруживаются в период ускоренного 

раз:вИТ(JЯ, в той или иной форме сохраняются в дальнейшем, приумножаются 

- Е-11еобычность этих детей оказывается действительным предвестн:1ком их

особых воз\10:жностей. 
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Вь,1воды по первому разделу 

Анализ психо.�ого -- педагогической литературы позволил уточнить 

с:1едующие понятия: <<Личность», «развитие», «готовность», <<развивающее 

об 1/ч ен ;ie>>. 

Личность - это уникальная дИIIа\1ическая система психологических и 

физиолоптческих свойств че.:-товена, в которой воплощается универсальная 

суть индивидуума как преаставителя че:0rовеческого рода, реализуюII:его свой 

и�-rдив1,[;:(уа.1ьный жнзненный путь в определенно!\1 социокультурном 

пространстве. 

Ра3витие -- это зактюмерное изменение психических проц�ссов во 

вр1;:·м1��ни, обусловленное действие;,,;! факторов активного программирования, 

наря2Jу с факторами чисто �1 случайности, выраженное в количественных, 

качественных и структурны 1( преобразованиях. 

На каждо:\1 этапе детства - свои предпосылки умственного Jоста. В 

младшем ш:кольно.\1 возрасте на первый план выступают готовность и 

способность 'ШПоминатЕ,, вбирать. 

Переход от одного во3растного периода к другому означает не просто 

усилеJ1-1ие� обогащение психических свойств, но и их подлинное 

преобро3ова1-ше - :затуханш::� прекращение действия одних особенностей и 

ВО3НИКЕ--I0Вение новых. 

В этом - специфиюJ' 

своеоб�:;азныс состояния 

детства. Им1енно в годы созревания возникают 

психи�<и, когдс:. обнаруживаются особые 

HOЗMO)JIC-IOCTИ ДЛЯ проявления и 

и 1-л е.т� е кта .. 

установления тех или иных сторон 

Совреr,ленная педагогика также упускает из виду, что возрастные 

ИЗ\1ене1-ия не просто представля1от собой некоторый непрерывный рост 

интеллекта ребенка. но иN1еют 'Jакономе�:ные возрастные и лич:-юстные 

характеристики, обес гrечива1ощи:е Jтот рост. 
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Главная о пас ноет:,, заклюlшется в том, что интеллект ребенка 

развивается в ущерб его физическому, эмоциона.1ьному, личностному 

ра::витшо. 

,Доминирование в развитии детеи интеллектуального компонента, 

усугубляемое спепиализированным обучением., - это вещь очень коварная, 

[1режде всего потому, что нарушается равншлерность развития ребенка. 

ГlозаиJ1лствуем у М .. 11ошера метафору - куб личности, в четырех углах 

rсоторого расположены интеллектуально-продуктивная, эмоuионально

во.:,евая, физическая и сониальная ком лоне чты. Развивая интеллект в ущерб 

осталЫ-[ЫМ составляюи_1,им, мы как бы усr.пиваем, нагружаем только один 

угол. Что происхо_::�лт с 1-:убом? Он деформируется. Так же деформируется и 

.IИЧНОСТЬ ребенка. 

Цель образования -- создать условия для саморазвития личности, 

способной к самора:шитию, к самопознанию, к самовоспитанию, к 

са!\1осовершенствоваrш ю, через раскрытие их творческих и

интеллектуальных возJ,ю>к1-1 остей. Это воз:можно в процессе развизающеrо 

обучения. Оно содействует самореализаци �, и самоутверждению штчности, 

форl\1 ированию бо.1ее :овершенных 1,лежличностных и общественных 

оп-юшений, моделированию перспективных жизненных линий, гумс:.низации 

ОТJ-'IОI11ений. 

У спех rf ребенка до1пколыюго возраста в школе будут во многом 

опреJ.еляться его -отовностью к ней. Готовность специфическое 

состояние, возникюощее в случае наличия какой-нибудь потребности и 

ситуацrrи, ее удовлетворения, установка личности к совершению 

опрепе:rенной деяте:1ьности, направленной на удовлетворение ее 

актvальной потребности. Готовность к школе как комплексную 

>:арактеристи fcy, БКЛЮ 1-l:11ОЩУЮ опреде.:1енный уровень развития 

мыс.ПIП\:�:11,ноri деял.�льности�. по:шавателы-гых интересов, готовности к 

прои =шсльной регуляции познавате.lrыюй деятельности и социальной rюзиции 

1пколы--1 .rка. Психо.1огиq,�ская готовность формируется у ребенка на 



50 

протяжении всего дошко.'Iьного детства и является комплексным 

структ;'рным1 обра:юваниег-,,,1r� вкш-очающим интеллектуальную, личностную, 

социал;,но-психо.:югическу10 и эмоционально-волевую готовность. 
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IPa �дел 2. Экспери:V11ентал11:.ньн� исспедования интеллектуального 

раш1пfи11 де'JlеЙ 5- 6 лет 

2. 1 rvtетодики .. г:tюtгностики готовности детей к обучению

13 последнее время задача подготовки детей к школьному обучению 

шнюлает одно из важных J\11ест в развитии представлений психологической 

наУки. 

У спешное решение 3адач развития личности ребенка, повышение 

)ффекr,шности обучения, благоприятное профессиональное становление во 

1\·11-юго\1 оггреде.�rяются тем, наско.1ько верно учитывается уровень 

гю;rготовленности детей 1<: школьному обучению. В современной психологии, 

к сожа:тению, пока не существует единого и четкого определения понятия 

1{ГОТОВ:ГОСТИ», или «ШКО.lЬНОЙ зрелости». 

/\. Анастази трактует понятие шко.lrьной зрелости как «овладение 

умешняv1и, знаниями, способностямlИ, мотивацией и другими необходимыми 

.:lПЯ оггимального уровня усвоения шко:тыюй программы поведенческими 

характеристиками>>. 

И. II1ванцара (:ю:rее емко определяет школьную зрелость как 

.:�оспt:1ю:ние такой степени :в развитии, когда ребенок «становится способным 

принимать участие в шъ:ольном обучении».. В качестве компонентов 

пловнссти к обучению в шко.н: И. ]lJванцара выделяет умственный, 

соцшtльЕый н эмоциональнь1й компоненты. 

С проблемой д.иагностики психологической готовности детей к 

1uкольн::)v1у обучению сга�живаюгся практические психологи, работающие в 

учреждениях народного образования. В разных школах сушествуют свои 

с11осс11бы 11 методы организании приема детей. Сегодня практически во всех 

rнколах определяется уровень психологической готовности детей к 

1лколы--1,Jму обучению. При этом каждый психолог в меру своей 

компетЕ нтности, теоретических предпочтений использует различный набор 

:,.1етоди{_ еских процедур, лозволяю1цих получать данные о сформированности 

психолсгической готовности к шко.:1ьному обучению. 



Гсихо:юг проводит как .массовые, 

психод�агностические 
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в 

52 

так и индивидуальные 

массовых (групповых) 

общих чертах уровень 

шл:еллсктуального развития .. развития тонкои моторики руки, координация 

Jвнжения рук и зренин, умение ребенка подражать образцу. Для реализации 

этих ц�:1ей, чтобы составить общее представ:1ение об уровне развития 

готовности ребенка к школьному обучению можно использовать 

ориенлщионный тесг 1пко:тьной зрелости Керна - Йерасека. 

Тест Керна - Йерасека 

Ориентировочной тест школьной зрелости Я. Иерасека является 

1-.юдиф:v каuией теста А. l{ерна. Тест состоит из трех :шданий: рисование 

\1ужской фигуры ло пре.ктавлению, попражание письменным буквам, 

срисов.ывание группы точек. :Йерасек Бвел дополнительное четвертое 

::.здание, которое заключается в ответах на вопросы (каждому ребенку 

пред.:1агается ответить на 20 вопросов). 

1:)исунок �,1ужчины нужно выполнить по представлению. При 

срисовывании написанных слов должны быть обеспечены одинаковые 

услов11z:, как и при срисовывании группы точек, объединенных в 

геометт:ичес:кую фигуру. Для э1ого каждому ребенку раздаются листы 

б) магн с представлениями образ:цами выполнения второго и третьего 

задания. Все три задания предъявляют требования в плане тонкой моторики 

руки. 

И 01струкция к заданию 3: «Посмотри, здесь нарисованы точки. 

Гiопробуй и нарисуй здесь,, рядом, такие же». 

К,JJр1ректурная проба .. , или умеете ли вы сосре,г:�:оточиватьси? (Те(:т 

Бурдон at

ц�.н.: исс:rедование степени �<онцентрации и устойчивости внимания. 

r1;Jатериал. Обследование проводится с помощью специальных 

бланков с рядами располо:,кенных в случайном порядке букв (цифр., фигур, 

\/IОЖет 15ыть использован газетный текст вместо бланков). Исследуе.'v!ыЙ 
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просмагривает текст ил:и 6.:1анк ря:д за рядом и вычеркивает опре;::еленные 

указанные в инструкции буквы или знаки. 

Те11�т 1,�реативност111 П. Торранса 

Цель: 

•• исследование развития одаренности учащихся;

•• индивидуализаuия обучения в соответствии с потребностями

одаренных детей и его организация в особь1;< формах; 

•• разработка коррекционных и психотерапевтических программ

JШI[ одаренных детей, имеюшие проблемы с обучением; 

·•• оценка э�J>фективности программ и способов обучения, учебных 

матер1шлов и пособий; 

1•• поиск и выявлен [Ie детей со скрытыми творческим потенциа"1О.\1, 

11е обнаруживае1,1ы\11 друР1м методами. 

В.::е зад.ания пре;ншзначены для детей в возрасте от детского сада и до 

окончаЕ1ия школы. 

Т,�ст состоит и�: 2--х частей: вербальные и фигурные тесты. 

Ьербальные т1.�сты включают семь ::аданий по 5-1 О мин. каждое и 

ШНИ\1аЕ:т в цело,\1 45 \1ИН.

Фигурные тесты состоят из трех заданий, на выполнение каждого из 

которых отводится l О '\ТИН., т.е. 30 мин. в общей сложности. 
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2 .2 JVlетодика орган и :s:ации экспериrv11ента:1ьной работы 

В настоящее время совершенствуетс5i система народного образования, 

11овы1ш1Е·тсн уровень об\/Чения и воспитания l\Юлодого поколения, 

улучишется его подготовка к самостояте.:тьной, трудовой, творческой жизни. 

}]етски й ca;::r, являясь первой ступенью в системе образования, 

выполняет важную функцтно в подготовке детей к шко.1е. От того, насколько 

качественно и: своевремеш--1() будет подготовлен ребенок к школе, во много:vr 

:авис (П успешность его да.rн,нейшего обучения. 

По;:rготовка детей к школе вк.1ючает в себя две основные задачи: 

всестороннее развитие и воспитание ребенка ( физическое, умственное, 

11равстЕенное., эстетическое) и специа.:�ьная подготовка к усвоению тех 

гrредметов, которые он будет из:учать в шкоте. 

В связи с этим нами был проведен констатирующий эксперимент, цель 

1,оторого состояла в опред1�.1ении уровня р2звития готовности дошкольника 

к об'l,тчению. Нами были выделены такие компоненты готовности 

дошколиrика к обучению как: 

... и1-пел.тектуа:1J,ная го·товность; 

... :эмошшналы-ю-вол�:вая готовность; 

.... 1ич:�--юстная готовность. 

Подготовител11>ная :группа «А» группа (контрольная группа) - 25 

человек, из них 1 О ма.т-[1)ч111К()В и 15 девочек ( список прилагается). Физически 

r1 умспенно все дети здоровы. 13 детей посещают детский сад со старшей 

груш1ь,1. т.е. обучаются в детском саду в течение 2 лет. 

Подготовительная !Группа (<Б» (экспериментальная группа) 22 

человека, из них 1 О :rvшльчиков и 15 девочек ( список прилагается). Физически 

J[ умственно все дети здоровы. 17 детей посещают детский сад с 3-х летнего 

возраста. 

З:а период с 9 сентября по 30 сентября 2005 года была проведена 

:компле1-:сная диагностика (которая проводится ежегодно в данный отрезок 

вр·с' 1\1еш/) детей подготовите.rьных групп детского сада No 126 г. Павлодара с 
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целыо выя в.пения об�цего уровня психического развития личностно 

11ознавате.1ьной сфер.ы ребенка. Всего в диагностике приняло участие 47 

челове1:. 

Ссновной задачей 1-ш этом этапе диагностики яв.1яется определение 

уровня хtзвития интел:1ектуалыюго и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

с: нелью опенки поз:наватель,ной сферы у ребенка с различных сторон 

бы.1 подобран КОJ\,Ш�текс диагности 1·1еских методик. 

По определешлю уровня развития основных психологических 

пока::ателей применялись следующие методики: 

··тест <<1Пкольной зрелости» Керна-Йерасика для диагностики мелкой

\Ютори:пr руки (<<Иммитацня по обра�щу>>) и познавательных способностей 

i' «РИС\f ок человека»); 
' 

.• 

··.'\[t·тоды диагностики понятийного и логического мышления ( «4-ый

.1иL1швrr >), «Последовательность событий»); 

... J\,1етоды диагностики памяти: слуховая, зрительная, кратковременная, 

.10;1гов�:::еl\1енная:; 

... Nетоды речевой сферы (<<Звуковые гrр�[тки» Н. Гуткина): 

--нетоды диагностики внимания: концентрация, объем (тест Бурдона); 

··т�ст <<Изучение детской креативности» (П. Торренс) по двум

критерия1,1: оригинальносп, и разработанность заданий. 

Г]I) ре3ультата\1 диагностики был получен интеллектуально-творческий 

портрет каждого ребенка, а также обобщенные характеристики 

психолс гических показателей подготовител1)ных групп «А», <<Б». Все эти 

;шнные .�ег.'lи в ос:I-юву ;.:�:ифференцированного подхода при разработке 

конкретных рекомендш1ий по оптимизации учебно-воспитательной работы. 

В проц,�ссе комплексной диагностики намш были получены следующие 

ре�уль.т,1ты. 
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'У казаню,1е вы1ш:· методики п.озво.1или оценить познавательную сферу 

ребенка с различных стоr:юн, выявляя одновременно общие тенденции в 

уровня:( развития двух групп в целом. 

И нтел.r1ектуальная готовность. 

Нами выделеньr следующие показатели интеллектуальной го��овности 

.�о школьника: 

! .Особенности развития речи;

:�.Особенности развития наrлядно-обра:зного мышления;

3.Особенности ра:шития пространственных представлений

4.Зрите:1ьно-моторная координация;

Изу•-шя интеллектуальную сферу ребенка, мы сочли необходимым

провес-rи диагностику таких познавательных процессов как: память, 

внимш-пе, речь, воображение . 

• , Развитие ПаJ'vlЯТИ и ВНИМЮIИЯ

Па1\ШIЪ -- один из важных компонентов, который необход.им при

обучении .. попому по данному процессу мы уде.1или особое внимание. 

Д;11-шые резу.1ьтатов диагностики основных видов памяти приведены в 

таб.:нше 2. 

'JГаблица 2 - Уровt:·н1:,. развития памяти 
г·-··--------··- ---··--------- -----------------·--------------- ----------------

1
1 

Виды памяти Подготовитеш"ная 

I 

Подготовитеш"ная , 

1 

1------------��t�----:�____L___ «Б» =-jl 
'r--····---------------------·- -------------------- ', ___________ -------- YIJ.0!3H �вития ( 0/о) 

______________ :Зр ите.:тьная ________________________ 8 О ----------� +-- _9_2 ___ _ · Спvховая 92 , 56 
:- ----·-·--····----··---'' ---·--------------------------------- ------------·----�---т--· • Кратковре,1е1-1ная 84 : 90.. ---------·----·--·--- -------·---- ----------·----·--------------·---·------------- ------------т--- - ----- -- -----, 

Долговременная 70 
-- -···-----------·- --------- ___________________ J ___________ ·-------------

67 
______J 

.А.лал из результатов позволяет говорить о том, что зрительная, 

слу:·,сова;�:, кратковременная Jil долговременная память, в общем, соответствует 

возрастной норме (см. тс16лицу 2). Данные результаты положи-тельно 

в .. шя1от ,:а процесс получения и усвоения детьми информации. 

Рез)·льппы диагностики ..\1ышления представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Уровешь раз:вития мышления 
-·· ··- ------- ·-- ··----------------------------------,------·--- ------------------ ·1 

Пщ1готовите�·1ьная Подготовительная 1 

:, {<А» _L. «Б» Видь:� ,1ышления 1-------- ------------------

]-��-[- _ --- -- -------��---------------- ::: �=j = � � у :�

в

н" 'ра�

ви

г �
%) 

I � 
.лаг.'15;щ-ю - деиственное 

1 

- -- ---------------- ------------------ ------ -�------+----- - ��---1---- ---1 

.. , 11[ с-
5 • 25 ; 13 . 1 О 1 30 23 

: .... -� аг:�ядно - Оt)разное i 
, : 

' 

1 1 

21 
1 nю1�азал�ль 
l ___ ____________________________________________________________ ··----------�------___l___ - -- ---

Анализируя результс1ты можно отметить, что показате.1и уровня 

ра:шития �.1.ьшmения находятся на среднем и низком уровнях в обеих группах. 

•• Диагностика воображения

Испюльзуя методику П. Торранса, удалось проанализировать такие 

1юка3атели, как оригинальность и ратработанность. Оригинальность 

характеризует способность к выдвижению идей, отличающихся от 

очевидных .. ·те, кто получает высокие бю лы, по оригинальности обычно 

>;.арактеризуется высокой и1-1тел:1ектуальной активностью, неконформностью. 

Показ.атель разработанности характеризует способность к изобретательской 

и конструктивной дентельности. В таблице 4 представлены результаты 

.п1агностики вообрюкения у детей, котор:,rе справились с заданиями на 

нысокоы и средне\1 уровне .. 
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]Из таблщы мы видим, что среднии групповой показатель уровня 

развития воображения в обеих группах находится на среднем и низком 

уровнях. 

it Развитие ме:1кой мJпорики руки 

Согласно проведенному тесту Керна - Йерасека, нами определялось: 

точность изображения р,исунка, графическая правильность списанного 

предложения: точность 1юспроизведения образца, которые являются 

ос�-ювш,I\IИ покюателями v1е:IК0й моторики руки. В экспериментальной 

гр) ппе средний показате:rь составип 21 %, низкий уровень составил 18%. Эти 

два ур1)вня яв:rяются преобладюощими. В контрольной группе средний 

уровень составил 26(%, низкий -- J 8%. (см. таблицу 5). 

Таблица 5 - Уровеш> развития м,�лкой моторики руки 

. воспроизведения . .. 1 

1-<=iP��; ;��;й _____ -�P)����r��;;o ii·-t-l ·-1 ,:5-1--2с5-----,---- 1 s � -з-
1101,�а ШTt�.lll> 

---- - -··----------------------- --------- · -------------

•• Развитие речи.

С целью опреде:1ения уровня развития речи дошкольников, нами 

riслользовались методики <<Четвертый Jшшний», «Последовательность 

собып1Й;) в подготовител ы-юй гр) ппе <<А» и <<Б». Они позволили выявить 

таки:е особенности реч:н детей, как: 

··· структурность реч_�,1 �- формирование у детей фонетического, 

.�ексичес r,;ого грамi\1атического структурных уровней; 

··· :рункниональность речи -- формирование у детей связанность речи,

.как среi:ства коммуникации; 
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.. познавательность речи - ознакомление детей со звуковой стороной 

слова., с составом пршrзводных слов, формирование элементарных :знаний о 

словесtюм составе предложения, о строении свя"Зного высказывания. 

Р�зультаты данного 1-1сследования показали, что средний показатель 

развит1:-:я peчrI в экслери�,1енталыюй группе составил 30%, низкий составляет 

-- 20'Yi>, когда средний групповой показатель. в контрольной группе - 29%, а 

юпкий -- 19�,,,:,, это свидетельствует о том, что речь у дошкольника развита не 

достатс,чно ( см. табл ипу 6). 

Таблица 6 - Уронень раз.вития рt:�чи 
------------------------------ ----------- ----- ----------------- ------------------г-=---

lПоказатели ра:шития I Подготовител �.ная : Подготовительная 
: А . Б 1 речи , «Л>> ' « » '
L----------------------- -- ,

. �-------l---� У 
о

в
ни азвития 

(
0

/о) ! 
в с н в 

l-;:=�:1)у;;·-�:1;��;��;ъ 1;-��i----------- ----т-- ----У9-- -- 22 - з 

сlн 

1----------------- ------------ --------------- -------- -------- ------

,_(Dункцнональность речи --- ---4__ __ _iL_ -- 26 _ 7 
_ Поз1--нш.:1тельность речи 7 9 21----···--· -------------- ··--------- -·�-------------·------- ---·----- - -------- _____ __,____ _ _
1

1 
Средний групповой 2 29 19 4 

l_поюватель ___________________ _ ______ _ 

26 
43 
21 

30 

jj 2 

3 
20 

Таким образшv1, пока:затели по даю-rым методикам, определяющих 

урове.ш, развития �,ппеллектуальной готовности дошкольника, находятся на 

низком и средне\'! уровнях в обеих группах, которые состав,1яют: в

Jкспер1-1ментальной группе -- 28% и 21 �'о, в контрольной группе - 29%, 19% 

! с:.\1. таелицу 7).

ТабJiица 7 -· �v'ров1ень развития интеллектуальной готовности 

дош1�:ОJll>НИКа 
1
- ------ - ------------ --------- -----------�---------- ----- ----------

�

-

11 о юJt]аП�ЛИ разви�гии ! _ п
_
од1

_
-·ото1нпеJ111>ная Подготовительная 

1 ш-гге.]л е ктуал ь ной l--
--------- «А» __ ,-___ _ __ <_<_Б _ _  » _______ _

i
г

�:
о

::�
с

=� - � __ } в: т� С=
1
�,

р
��у

а

�
ит

1

ия 
�

%) 
I Н :

1{;�;,;�l�:�:�,е�ия�_j_;_ ··---��i_ i�=f=� I ;� 1�-1 
1 _Рюю�1т1,: е воо6рj:tжения _____ J _

____ 4__ _ ___ 40 _ __ 2(L__+---L+--lli 25 __
1Ра3В!·ГГI; е мелкой 1,5 . 26 т 18 ±'s .3 1 21 1 18 .

f -i;��
1

1��:;�

1

_1;:_�'---�py;.;;;�;;oи-r 3,1 _\ 29+- 18 s,s 1 28 :-21-

1 

11011:а:шп�л�. 1 1_ 

1 

----------------------------- _____________________ L________ _ _________ L___ - _ __ _J 
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Э \'1оционально-во.:11.�вая пповнос:ть 
Согласrю методике JН.J1.Кряжевой [58], нами проводились учебные 

заняти5, вклн)чающие специально - созданные игровые ситуации, в процессе 
которых наблюда.1ась способность проявлять умение ставить цель, 
прш-ннv ать решение, наметить план действия, исполнить его, проявить 
определенное усилие в преодолении препятствия, оценить результат своего 
.'�ействия и т.д. 

Табаица 8 )iровеюl. эмоционально-волевой готовности 
JOIIJJ�.:O:IЫ-IИl(З 

-11�;:�;-;;-��;;-;-- --.;-;;-�;;:;-ю� т----П[�i'1г��то1���еJ�ьная --тподготовительная lинтелле-.ауальной � ________ --��,:\�--- 1 «Б» J1го гов1-1,J1�п1 ·- _______ ---�---- У_р_о._вн�звития (0/о) 
СПl�сОбНОС;:;,�- --�;-j- �L�� � \} 1 с 20 : �6
проювольню1 действиям f \ 1 

1 i 

l ;.,�,::::�:JIЬ __ • ру1шовоi\:-__ 

I 
2

0 

1

23 

_ _L�J__
20

J 
2

6 _J 

i\нализируя да1--Iные таб.1ицы 8, с:1едует сделать вывод, что способность 
к лро1вв<ыьным действия,1 развита недостаточно, т.к. выделяемые цели не 
всегд.а достаточно устойчивы и осознанны дошкольником, в 

эксперУментальной группе она составила 23%, а в контрольной группе 
.Личностная готовность 
И нтел:1ектуальная и эмоционально-волевая готовности дошкольника 

важные, но не единствен нь1е предпосылки успешного обучения в школе. 
Подготовка ребенка к школе включает формирование у него готовности к 
приня ппо новой <<социальной по31щию\ т.е. личностной готовности, которая 
выража�тся в отношении ребенка к шко;-1е, к учебной деятельности, к 
учителя.\![�, к самому себе. 

Проективная \1еТО.:{ИКа исследс,вания личности (Детский 
апперщ птивный тест -- С!\ Т), опубликованная Л. Белла ком и С. Беллак в
1949 г., прещ-шзначена д.1я обследования детей в во3расте от 3 до 1 О лет. 
СпЕ,1у.1 :,ный материал состоит И3 l О стандартных черно - белых таблиц -
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рисунков. 
:в каliестве персонажеи изображенных ситуаций выступают 

животные, которые в большинстве случаев выполняют человеческие 

.:�ействня. Предполагается, что процесс проекции у детей значительно 

облегч,ется в том случае, когда в качестве лерсонажей выступают животные, 

а не .]юди. 

Д:rя определения 1соммуникативной готовности исполиовались 

Jкспер:vментальные игры, такого типа как «Выбор в действии», «У кого 

бо:�rьше ?>>, ра·::работанные Коло1vrинским Я.Л. 

В процессе эксперимента на каждого испытуемого заготовляется по 3 

пре.J\/[ег-а, напри2'1ер по тр�:1 переводные картинки. До начала опыта дети не 

шают, в чеУI он будет заключаться. Им говорится: «Сейчас мы поиграем в 

одну ш0 тересную игру. Что15ы играть в нее, надо хорошо запомнить, где кто 

сидит ::а столом>>. После чего воспитате.]ь выводит детей из комнаты. 

Участники эксперимента не общюотся между собой. Далее, экспериментатор 

обрапrается к ребенку,. вошедшrему в ко.v1нату: «�fы играем в игру «У кого 

бо.-тьше')>>. Вот тебе три П1;�реводные картинки. Можешь положить их по 

одной трем детям группы ( себе класть нельзя). Выиграет тот, у кого 

окажется больше всего картинок. Jiикто не будет знать, кому ты положишь 

картинки. Даже мне \rmкешь не говорить, если хочешь». 

Ребенок берет карт1;,тнки и вкладывает их по одной в конверты, 

:1е:жа1ци� на столах. Экспериментатор фиксирует по репликам детей, кому 

кrо по.южил картинки и.пи это можно установить после окончания 

экспериvfента: на каждой ка1ртинке ставится порядковый номер, под которым 

каж:дьrй ребенок фигурирует в списке. 

0<)работка эксперимента происходит по таблице, в которой 

фиксир) ется наибо.1ьшее или наименьшее число выборов ( это число служит 

показателем его положения в группе), взаимовыборов. 

Т:зблица 9 - Ypoвt�Hl:i личноеrной гоlГовности дошкольника 

---·-·-·-----·-·--··--- ·----�--·-----------------�-----г--------------�----, Показате.1и �азвити,r Лодготовитеш,и::=t Лодготовительна� �1 
1

1 

;<;�:�·��;�a.i�=� __ � __ 
1

=--== =«�>� -У р
овни 

р
азвити

:,�;.)
� 
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:��:���;:;,f �юс�ч 1=t � -t- -r --·�--�-'г-- -! �-c-�-�---+ �-r-�·�·� 
-,2;��1 •. ::�:;1;��--··---��.;-;:��;;

=-
��

(]
�i+--s-··-i--1<�s-j_ 1-s--1-

1
--s J __ 

1
_
1 
·--t-

! 
-

2
-<>-:

по1;;:а:шт1�ль 1 

1 1 • 

-····-·------·---------· ·----------------·--·-----·---···-�--------� -�---_l___�---'

:З результате .данного эксперимента, мы получаем сведения не только 

о персональном 110:ю:жени:и каждого ребенка в системе личных 

юаимоотношений, но и оеiобщенную картину, состояния этой системы -

статусну�о структуру группы, т.е. колигчественное соотношение статусных 

категорий с точки зрения представленности «предпочитаемых» и т.д. ( см. 

таб.ш,rJ_(:' 9). (:татусная структура характер1,:зуется особым диагностическим 

показателем уровнем благополучия взаимоотношений, которая 

характеризует комJ\rуникативную готовность дошкольника. Результаты 

1tс:с.:1едс вания показывают, что уровень л1чностной готовности дошкольника 

в обеих группах (в экспериментальной и в контрольной) 

одина r:овьrй и находитсн на среднем и низком уровнях. 

примерно 

Таблица 1 О - Уровt�ш. готовности дошкольника к обучению 

-- -1:���.�;�;;;н-1 �;-��;�;;�;�;�)С.;; ·---1- -п(;ДГ(;�l;-ВИ ';:ельн;;т Подготовительная .1
дош1,:олышка к обуче·нию г--- _____ «А>>_ 1 

«Б» .J __ Ei-- ___ С
)�р�вн� ра

1
в�гия (0/о) ___ 

1 с 
1 

н-

)Iнтеппект:уальная готовность _ 3,1 _ ____ 29__ 18 5,. 
�-t--

1 ')мошюнально-волевая 7 20 23 8 
28 Г2i =J 

20 6 

+---
1 1 ; 20 

1 

[ 1 01 ОБНОСТЬ 
::��1�0,�,:� ,::_:,�ь� _J���--�o,

s
_:]�1� L 

s
= 

Такиl\1 образо:v�,. резу.:1ьтаты констатирующего эксперимента позволили 

с делать сле,J,ующиri вы1Е:од: уровень готовности (интеллектуа.1ьная 

готовно:ть, )IVюционально-волевая готовность, личностная готовность) 

J.ошко:1J,ника в экспериl\,;ентальной и в контрольной группах находится на

средве:v1 и низком уровне. (с\1. таблицу 1 О).

В связи с этим целесообразно использование разработанной нами 

1,кетодики развития дошкольника в процессе развивающего обучения. 
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2.3 Характеристи1':а 11готоввости детей к обучению в школе 

Анализ психо"1ого--n едагогической литературы позволяет сделать 

вывод о тшл, что в настоящее время накоплен достаточный материал о 

готовности ,:тичности к рашичны:м видам деятельности. В исследованиях 
vl.11.):{1,ячlенко, Л.А. Кандыбович [ 40], В.Н.Мясищева [ 41 ], К.К.Платонова 

[42]. А.А.Ухтомского [43/, Н.Д. Левитова [44], Д.Н.Узнадзе [45], В.А. 

КрутеL.кого [ 46], [ 48] 3.I{. Бакчеевой [48] и др. сформулировано понятие 

готовности, определено ее содержание, структура, основные параметры и 

услови>1.. вш1яю�цие на диr:�амику и устойчивость готовности. В работах 

иссле;щвателей, посвященных этой проблеме, понятие «готовность» имеет 

разную ��рактовку. 

Д.Н.Ушадзе дает такое определение понятию <<готовность»: 

<<��отовность .,. спец1-1фическое состояние, возникающее в случае 

наличия какой-нибудь потребности и ситуации, ее удовлетворения. 

\;становка личности к совершению определенной деятельности, 

направлен ной на удовлетворение ее актуальной потребности». Он 

различ,ет знаковую J/ фиксированную установки. «Фиксированные 

\1ста�'1оьки - это установка, закрел ившаяся в результате ряда установочных 

опытов, это часть общих явлений, т.е. установки, как универсального 

состояrния готовности к 011ределенной активности» [ 45]. По его мнению, в 

основе состояния готовности ле:жат фиксированные установки, которые 

сjюрмирун:пся в резуш,тате: интеграции об�цественного и индивидуального 

оп:ьпа и являются внутренним регулятором поведения человека. 

·�/ становки человека обеспеч1шают щ��-�енаправленные действия, вызывают

состояние готовности. Установку как готовность, к деятельности он

пони �.,ает как целостное состояние субъекта. 

Физиологические :>I<e основы установки исследовались Н.А. 
0 А А '' jГ, 4:1,', ], пведе ��ским, . . .>' хтомск им _ _ которые определили «готовность» как 

<<оперативный покой>;., со1:,:тоянш:-, связанное с подвижностью нервных 
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процес,:::ов, которые обеслечивают возмюжность перехода от «оперативного 

покоя>> к «срочному .аействшо». 

В.И. Мясищев, A.r:::. Ковалев и Н.Д. Левитов разграничивают 

психич=ские процессы и псю:ические состояния, подчеркивая, что 

[1СИХ и ч:ское состояние - это фон, на котором происходят психические 

процес,:::ы. Исходя из этой позиции, они определяют «готовность» как особое 

[1сию11 1ч::ское состояние, заполняющее промежуточное положение между 

психич�скими процессами и свойствами личности. 

Р:tссматривая псЮ1J.,1ческое состояние, Н.Д. Левитов различал 

д:1итеш,ную готовность rт временное состояние готовности. Временное 

состонние готовности он называет «предстартовым состоянием» и выделяет 

три вида: обычная готовность, повышенная готовность и пониженная 

готовность. 

Лоступление в школ у знаменует собой смену социальной позиции 

ребенка-дошкольника, трансформацию всеи социальной ситуации его 

]JЮВJ/[ТУЯ. 

Д.тя лред\1ета нашего исс1едова-шя, важное значение имеет 

расс,,,ютрение готовности дошкольника к обучению в школе. 

Вопрос психологической готовности к обучению в школе достаточно 

широкс рассматривался 1:i отечественной и зарубежной психологии. 

Представители ,- ,/ 

заруоежнон ПСИ 1(0Логической школы (А. Анастази, Я. 

Иерасе1с, С. lllтрембел) ]рассматривали проблему в аспекте школьнои 

зре.1ости. Отечественные психологи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л. 

Божович) делали акнент на теоретическую разработку вопроса . 

. 1.С. Выготсю1й указывал, что готовность к школе определяется 

уrv1ением ребенка обобнщть и дифференнировать в необходимых категориях 

ПJХ'д\11е·ъ1 и явления окру,ка1ющего мира [39] . 

. ТИ. Божови [I представля:1а готовность к школе как комплексную 

характер �тстику, ВК.ПЮ 1{ЭJОЩУЮ оп реде.:�енн ый уровень развития 

мысJнп=.1ы-ю11 деят,�льнос1·и:, познавательных интересов, готовности к 



65 

произволы-юй регу;1яции познават(·.льной деятельности и социальной позиции 

шко.:1ы" ика. [49]. 

А .И.Запорожец тюоке выделял особенности мотивации, уровень 

ра:звит�:,я позrшвательной и аналитика-синтетической деятельности и степень

сфор�.шрованности механи:;:.мов волевой регуляции как целостную систему 

готовности ребенка к шко:л,ному обучению [38]. 

Я.�l" Коломинский утверждает, что одной из важных особенностей 

развит:vя старшего дошкольника является его сензитивность к усвоению 

нравстьенных норм и прави.1, а также к овладению целями и способами 

систематического обучения. Поэтому це.1енаправленные и систематические 

воздействия педагога яв.1я1ются существен.01ым фактором, стимулирующи\1 

псих1Iч1�ское развитие ребенка [50]. 

Я.Л. Ко:1оминский [,1 Е.А. Панько представляют психологическую 

1·отов1юсть к школе как «целостное состояние психики ребенка, 

обеспеL ивающее )''Спешное принятие им системы требований, 

гrредышляемых шко.]ой», успешное овладение новой для него деятельностью 

11 новыми сониальны\1и ролнмш [50]. 

Л.И. Божович наибо.:1ее важным компонентом готовности считала 

\Ютишщионный. Она вьщ�лнла две группы 1\ютивов учения: 

а) мотивы�. связанные r.:: потребностью в общении; 

Б: мютивы., связанные с потребностями в интеллектуальной активности. 

С rнпез мотивов эпп< двух групп и формирует, по мнению автора, 

(< ю-1утре н HIOI-0 ПОЗИЦИЮ ШкО.IЬНИКЮ> [49]. 

В комплексе психоJ огической готовности к школе особое место 

уделяется развитию пршп.вольности. Д.Б. Эльконин и его сотрудники 

вьцели.ш несколько параметров учебной деятельности, фактически 

опюсящихся к компонентаrv1 произвольности: 

·- �1мение осознанно rюдчrиняться правилу;

··· �'мение ориентироваться на 'Заданную систему требований;
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-- умение вниJ\нпельно с1ушать говорящего и воспроизводить задания, 

предлагаемые в устной форм:е; 

.. у:,1ен rie самостоятельно выполнить задание на основе зрительного 

воспршпия образна. 

Но выделение проблеl\1ы развития произвольности в комплексе 

психологической готовности к школе способствует и выдвижению 

противоречия. С одной стороны, низкий уровень развития произвольности 

отришгельно в:шяет на обучение в школе. С другой стороны, произвольное 

повеJ.ение яв.1яется новообразование'\1 \1.1ад111его школьного возраста. 

И.В.Дубровина выде:rяет также развитие речи как компонент 

психо:югической готовности к школе, так как «речь тесно связана с 

инте . .:1лектом и отражает ка�к общее развитие ребенка, так и уровень его 

.ЮГИ LJ,(Хкого мыш.rrения» [51 ]. Особый акцент в развитии речи делается на 

фоне\�атический слух. 

На основе обобщения теоретических подходов к решению проблемы 

гrсихологической готовно:::ти к школе можно выделить ряд признаков. 

1.. Сил,1-юе желание учиться и посещать школу ( со:�ревание 

учебноr'О мотива). 

') 
.. . 

-, 

J. 

4. 

Достаточно широкий круг знаниri об окружающем мире . 

Способность к выполнению основных мыслительных операций. 

Достижение определенного уровня физической и психической 

вынос:тивости. 

5. Развитие интелле�ктуальных, :'vlоральных и эстетических чувств.

6. Определенный уровень речевого и коммуникативного развития.

В контексте коммуникативного развития ребенок должен обладать 

рядом навыков: 

··· ;'Меть вступать в ко1'ггакт;

··· соблюдать нормы и обычаи, принятые в шко.1е;

···· быть дисциплинированным ..
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Итак, пс:ихо;югичесн:ая готовность формируется у ребенка на 

протяжении всего дошко;1ьного детства и яв;1яется комплексным 

структурным образова�-ш ем, вкшочаюшим интеллектуальную, личностную, 

социал :>НО-психологическуiо и эмоционально-волевую готовность. (Таблица 

11 ), [36]. 

I аблица L 1 - Уровни готовности дошкольника к обучению в школе 

кt::,�l�z:
ь

�г--- -с::�р:ат:,ь:� характеристика 
1 

-�и�-- lвысок"й уровень lfрсдний уровень ]!!и_З!(ий уровень 
Интех1ектуа На.-шчv1е широкого Знания об 

I П
редставления об

i

l 
льная 'ОТОВ кругозора I1 запаса окружающем мире в ! окружающем 
ностъ знаний. общих �,ертах. Запас мире 

Сфор:м ирован знаний ограничен. заимствованы из 
ность 11мений Сформирован сказок и 
учебной 
деяте.:-rы-юсп1. 
Аналитическое 
мыш.пени1е 
( способност1> 

ность начальных 
умений учебной 
деяте.1ьности. 
Наг:-rядно 
образное мышление 

постижения запоминание. 

рассказов. 
Отсутствие 
определенного 
запаса научных 
знаний. 
Преобладают 
знания на 
бытовом уровне. 
Начальные 
умения к учебной 
деятельности 
отсутствуют. 
Наглядно 
действенное 

признаков и связей Развитие мелкой 
между явлениями, 
способность 
действовать по 
образцу). 
:Налич11е l{ели 
3апоминать 1сши 
припоминап) и 
приN1енен�1е 
мнемических 
способов для 
осуществ:rения 
этого. 
Развит;,1е ме.:ткой 
моторики и 
сенсомоторной 
координацш1. 
В описании вещей 

I и явлений сраз:у 
1 находит нужные 

1
L __ ·--------------�-

J�J��)Ba_:_ Способен ва __

моторики и 
сенсомоторной 
координации. 
Умение выделять 
учебную задачу и 
переводить ее в 
сшv1остоятельную 
цель деятельности. мышление. 
Развитие Отсутствие 
фонематического вычленения цели 
слуха. Запоминать или 
Наличие данной припоминать. 
цели, но без Часто прибегает к 
применения каких -- указанию на 

'либо способов, предмет вместо 
направленнь1х на ее I его названия. 
осущест1ыение. 1 Не способен 
Испытывает 

J 
выполнять мелкие 

труднос1и в операции. 
вь�О_!}Лю:_нии мелких Говорит 
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-------------·----------···- ' -------·- --------·-----·-· ---- ---,----------

Лично:::т ная готовность 

1 Э.\юц1юналъ 

: длинный рассказ, '\ операций. 
1i речь связанная, Затрудняется в
1 

1 � 

отдельными словами и пос:�едовательная. 1 названии вещеи и 1 короткими 
/ 

1 явлений 
1 

1 окружающей предложениями. 
обстановки. , При рассказывании есть связь между отде.:1ьными 

1 

пред.1шкениями, но 

Речь имеет детские недостатки произношения. 

'

1 

Принятие новой Не достаточно I Не готов к социальной сформирована новая социальной ' позиции. социальная позиция. позиции Позитивное Нейтра.1ьное отношение к отношение к школе, шко:,е, учителям" учителям, учебной учебной деятельности, ,гrеятельности" самому себе. самшлу себе.. любознательности. )Келание ходить в Не достаточно школу. сформировано 

школьника. Отрицательное отношение к школе, учителям, учебной деятельности, самому себе, любознательности Произво:�ьное управление своим поведениег,1. Адекватная, иногда 

желание ХОДИТЬ в Нет желания 
ШКОЛ'/.Периодически может управлять своим поведением. 3авы шенная Недостаточная самооценка. объективность 

ходить в школу. Не произвольное управление своим поведением. Неадекватная самооценка. Гибкое н:тадение самооценки. способами На контакт Не способен к идет взаимоотношения \ установлениявзаим.оотношений. легко, предпо-читает. Чувствителен особенностям организации 

но м, отсутствуют понятии об 

1 совмrесг-юй . деятельности 

к общественном мнении, круговой поруке, эмr1атии. 
1 Гибкое владение и способами 

\ сти.1ю отношений установления 

' 

группировки. со взрослыми. 
d

взаимоотношений 
Развитие ___________ ] По1iимает важность Занимается по ) 
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r-------·-·---------------- -:------------·--------·-·--------·--т----
.._. ' 

i но-вш- евая : «эмоциона.1 Ьf-ЮГО ! занятии для I побуждению 
1 

ГОП)Вl-: ОСТЬ 1 предвосхи1.11.ения» i подготовки к школе, извне, проявляет 1 

1 (предчувствие и проявляет интерес к интерес только к 
пере:,кивани е 
отдаленных 

зашпиям 
несложным 

с 

пос1едспшй своей матери.пом. 
1 деятельности). ' Подражает 

с занятиям 
занимательным 
содержанием. 

в Не чувствует 
Эмоциональная вылолнении ответственность 
устойчивость; 
Сформирован 
ность небоя:ши 
трудностей. 
Умение 
ограничивать 
эмоциона:Iьн ые 
порывы. 
Умение 
систематически 
выполнять, 

заданий товарищу, за выполнение 
занимающемуся заданий, 
успешно. самоуверен, 
Са:мостоятельно переоценивает 

, выполняет задание свои 
при повторении возможности. 
материала, но не Выполняет 
уверен, часто задания кое - как. 
обращается за Не проявляет 
помощью. интереса 
Интерес к качеству качеству 

Ki 

задания. выполнения задания выполненного 
Проявляет интерес связан с желанием задания. 
ко всем занятиям, получить 
пони,шет одобрение. 
нvжность �шнятий Способ выполнения J . 

д.�rя подготовки :к задания усваивает с 
школе. 
Стретvrиться 

ПОМОЩЬЮ 

к воспит2.теля, 
способен са,юстоятел ы-юму 
контролировать 
выполняемое 

Положительная 
оценка не 
приводит к 
улучшению 
качества. 
Соглашается 
предложенны.\1 

с

способом 
выполнения 
задания, но из- за 

вь:rпо.анени10 
задавий раз.[ичной 
слож:ности ... 
обнаруживает 

действие. 
Выбирает 

уверенность и легкое 
чтобы 

более отсутствия 
задание, самоконтроля не 

ответственность выполнить следует ему. 
при выпо.п-1ени:и его хорошо 
3аданий. Следует плану, 

Не умеет выбрать 
посильное 

Проявляет :интерес предложенному 
к процессу 
выпо.лrеная 
3адания и его 

воспитателем, 
самостоятельной 
работе планом 

задание (меняет 
в его в процессе 

занятия). 
не Соглашается с 

качеству, 1< оценке , пользуется. планом, 

j спокойно. замедленный темп воспитателем, но 
i относится Обваруживает j предложенным 

1 Осознает способ работы, не успевает никогда ему не 
___________________ _l��-�_r::r_���!!!��HJ�!';i_ __________ ВЫ!:!_��ш!:гь задание. следует. 

- -�--- ---
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1·- -- ------------- -- --------,-----------------------------
Гл

--------

1 задания, , Проявляет точность I Выполняет 
,1 

предложею-1 ый l в выполнении 
I 
задание всегда 

l 

1 воспитате .. -rеv1., заданий: но иногда j торопливо, не 
· обнаруживает требует повторения рационально 

ука:заний. использует время наличие
самоконтро:тя. Иногда отвлекается занятий. 
Всегда следует 
намеченному 

в связи с незнанием Не руководствует 
или при обращении ся указаниями при i 

п:ыну пр
и выполнении 

задания. На 

за помощью. 
Завышает 
своей 

оценку 
работы, 

занятиях работу товарищей 
отвлекается очен1:о оценивает 
редко. правильно. 
Способен в и деп, 
недостатки своей 
работы, правильно 
оценивает работу 
товарищей. 

----------- - --�------------ ----------- -- ---------- ---�--------,-· 

выполнении 
заданий КlИ 

торопится и 
выполняет их не 
точно. Часто 
отвлекается в 
связи с 
шалостями. 
Работу товаришей 
оценивает 
неправильно, при 
обнаружении 
недостатков в 
своей раооте не 
проявляет 
желания их 
исправить. 

До сих пор в отечественной педагогике и психологии имеются 

разнообразные точки зрен:и я на взаимосвя3ь компонентов психологической 

готовности к школе. Спорным остается и вопрос о «ядре» такой готовности. 

Тем не менее, каж::сый vп компонентов я зляется необходимым и требует 

учета в процессе подготовки ребенка к систематическому обучению в школе. 

В наше:м исследовании мы сделали попытку опреде:1ить эффективность 

испо:1ь::ования в работе по подготовке детей к школе технологии 

ра:зш,1вающего обучения, доказать ее большую результативность чем 

традиционного обучения. 
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Вь.11воды по второму разделу 

Е� последнее время задача подготовки детей к школьному обучению 

ш1-Iи\11а1�т одно из важны>-: ;'l1ест в развитии представлений психологической 

науки. 

У спешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффекпшности обучения, благоприятное профессиональное станоктение во 

\1Ногом определяются тe:vr, 1--1асколько верно учитывается уровень 

гто.'�готовленности детей к u1кольному обучению. В современной психологии, 

к стка�тению, пока 1re сущ,;�ствует единого и четкого определения понятия 

((ГОТОВЕОСТИ>>, или <<ШКОЛЬНОЙ зрелости». 

,'\. А настази трактует понятие шко.1ьной зрелости как «овладение 

уыен v11я vIИ, знаниями, слосо6ностями, мотивацией и другими необходимыми 

для оггимального уровня усвоения школьной программы поведенческими 

характеристиками>>. 

Г1Jтовность - спе:J.иф,ическое состояние, возникающее в случае 

на:-�шчи.1 какой-нибудь лотребности и ситуации, ее удовлетворения, 

уставозка .тичности к совершению определенной деятельности, 

напр а в пенной на удовлетворение ее актуальной потребности. Готовность к 

1пколе как ко\11т1ексну1-о характеристику, включающую определенный 

уровенr: развития мыспите:1ьной деятельнс,сти, познавательных интересов, 

готовности к прш13вольной регуляции познавательной деятельности и 

социальной позиции школьfJ ика. 

И:.пеллектуальная готовностЕ:о важная, но не единственная предпосылка 

успеннюго обучения в школе. Лодготовка ребенка к школе включает 

формирование у него r·отовf-rости к принятию новой «социальной позиции» 

[:(8). 

Детский сад, являясil, первой ступенью в системе образования, 

выrюлняет важну10 функци�о в подготовке детей к школе. От того, насколько 

качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом 

зависит успешность его дальнейшего обучения. 



72 

Раздел 3. Сод.ержание и технология развивающего обучения в 

.tетсю)1� с�аду �Vo 126 г. П:авлодара 

3 . .1 Общая характеристин:а концепции развивающего обучения 

Jетей 5 -- 6 .11ет 

В проет-:те <<Концепции развития обрюования Республики Кюахстан до 

::О] 5 гсда» определены це:rи дошкольного обучения и воспитания" одной из 

которых является обеспе �:.rение равных стартовых возJ\южностей детей в 

получении образования. Содержание воспитания и обучения на первом 

уровне должно обеспечивать специфические виды деятельности и 

направления развития ребенка, его последующую адаптацию к школьной 

обстанс,вке [52]. 

Це.1ью экспериментальной работы ведущих психологов и педагогов 

осуш:ествить запуск модели образовате.1ы-юго учреждения - комплекса 

саморазвития личности с целью формирования у подрастающего поко"1ения 

способJ-- остей к саморазвитию, к самопознанию, к самовоспитанию, к 

самосоьершенствованюо, через раскрытие их творческих и

11нтеллектуалы-�ых возможностей. 

Еще в нача:1е 30-·х годов Л.С. Выгоггский обосновал возможность и 

11елесообразность обучения.. ориентированного на развитие ребенка как на 

непосредственную цель. По его убеждению «педагогика должна 

ориенп1роваться не на вчерашний, на завтрашний день детского развития ... 

()бучение хорошо только тогда, когда оно идет впереди развития» [26]. 

J)aЗ'"J\·J,"eT•�п Гf ( , ) ,. v,1, а . , . Вьrготский ни в коей мере не отрицал необходимость

усвоения :шаний, у"\11;;.�ний 11 навыков. Но они являются не конечной целью 

обучения, а всего .�[и111ь средством развития детей. 

Наибо;�ее полно и тюследовательно идеи Л.С. Выготского были 

развиты в рамках лсихологической теории деяте.1ьности у А.Н. Леонтьева, 

ГJ.Я. Га.1ьперина, А.В. Запорожца. Она не только подтвердила 

реалистичность и плодотворность этих идей, но и, в конечном счете, привела 

к кардинальному пересмотру традиционных представлений о развитии и его 
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соотнолении с обучение\1. Этот подход был сформулирован в начале 60-х 

гопов Д .. Б. Элькониным, который, анализируя учебную деятельность 

1-11ко.пы-1иков, усматривал ее своеобразие и сущность не в усвоении тех или

1шых :шаний и умений, а в са.\ЮИ3менении ребенком самого себя как 

субъеJга [ 18]. Te'vl са.1\1ым был заложен фундамент концепции развивающего 

об,1чен:rя:, в котором ребенок рассматривается: не как объект обучающих 

воз:действий педагога,, а как СаJ\ЮИЗJ'ilеняющийся субъект учения. Свой 

развер1--утый вид эта концепция приобрела в итоге ряда исследований, 

осушесгвленных в 60-80--х г.г. под общим руководством Д.Б. Элъконина и 

В.В.Д[авыдова [18]. 

11сследователя:\,ш было установлено, что традиционное начальное

обрюоьание не обес:лечшвает полноценного развития большинства младших 

школьников. Это ознаliает, что оно не создает в работе с детьми 

необ\02щ11,1:ь1х зон ближайшего развития, а тренирует и закрепляет те 

психические функции, которые в своей основе возникли и начали 

развиваться еще в дошкольном возрасте (чувственное наблюдение, 

эмпири:.rеское мып_�.пени,е .. , утилитарная па\1ять ). Отсюда следует, что 

об\чение должно быть направлено на создание необходимых зон 

ближайшего развития, котор.ые превращались бы со временем в психические 

но вообразо ва ния. 

((,)нечная це."rь развивающего обучения состоит в том, чтобы 

обеслсчить каждоv1у ребенку условия для рювития. В конце 80-х годов 

1:1азвер1чу.:�:ась интенсивная работа по пракпrческой реализации концепции 

развива{)щего обучения. Педагог оказывается перед необходимостью 

спелать выбор между двумя реально существующими системами обучения. 

Впервые ребенок заявляет о себе как о субъекте в конце второго 

начале "'ретьего года жизни (знаменитое «Я - са:\1!»). К концу дошкольного 

возраста он становится субъектом разнообразных видов и форм 

.пеятельности. Более того, у него активно формируется потребность в 

р,еали::аrщи себя как субъекта и в расширении сферы этой реализации, что 
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ню;;.одит наибо.1ее яркое вь1 ражение в ролеьой игре. Именно эта потребность 

в перпую очередь определяет степень психологической готовности к 

11.1кольI-юму обучению,. Но у дошкольника нет ни потребности в 

са\10изv1енении, ни способrюсти к не.'v1у. И то и другое может сложиться 

го:1ько в школьно\1 обучении. Будет реализована эта возможность или нет -

швиснт от ряда условий, ск.1адывающихся в процессе обучения. 

Г ереступая порог школы, ребенок впервые оказывается в ситуации, 

гребующей от него по.rного и безусловного подчинения внешним 

гребования\1 и нopl'vraм. Что, когда и как делать школьнику - все это жестко 

опреде:тяется програм:.юй, учителем. Для реализации: ребенком себя как 

суоъекта эта ситуация не оставляет места. 

IКонuегщия развиваю�цего обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина 

шщелена прежде всего на р,лвитис творчес�ва как основы личности. Именно 

·)тот тr п рювиваюrдего обучения они противопоставляют традиционному.

Мнопн: положения этой :концепции по.1учили подтверждение в процессе 

.·�лпелы-rых экспериментов. Ее развитие и апробация продолжаются и в 

настоящее время. Однако эта концепция пока еще недостаточно реализуется 

в ,шссовой образовательной практике. 
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3.2 Технологии ра3виваюшеrо обучения детей 5 - 6 лет 

В совреУiенных условию: в ра:шичных сферах человеческои
деятельности получают технологии. Не является исключением и
педагогическая деятельность.

Традиционная педагогика, опирающаяся на известный дидак��ический
11риннип «от частного к общеrv1у, от конкретного - к абстрактному»,
категорически отрицает такую во:::Уiожность. Принципиально иной ответ на
этот вопрос дают авторы концепции развивающего обучения. Они не только
теоретически обосновали, но и практически продемонстрирова�и
во3мо::,кность раскрьпия общих приншшов построения тех или иных
действий уже на самь1х. начальных этапах обучения [18].

18.В .. Давыдов считаr1., что, из,1еняя традиционное содержание и формы
обучешrя, 1\южно об<.�спечить необходимое умственное развитие ребенка, а в
далы1еИше,1 11 общее психическое развитие, в том числе и личностное [54].

То есть выше сказанное подтверж;:щ,�т гипотезу о создании системы
обучения, в центре которого развитие личности.

_Ясли-сад рювиваюшего обучения может строиться по представленной
ниже схеме. (Таблина 12)

Таблица 12 - Т1ехно�10гия развивающего обуч(�ния в дош1шльно'1 

�:-��=-� ��===�=::===�����-��=-::=�-�- ��=
������;�;ни,�:

� Дошко.1ьные учрежден:ия, внедряющие нововведения по собственной 
и111' 1циативе для удовлетворения растущих потребностей родителей и 1 

педагогов, преим:у1цественно :ia счет внутренних резервов, с учетом

� 

новых идей и д:остиже ний педагогики и психологии.
1-------··-·-· --- ------------------·-··--·--------------·-·-·--- --------------

1 

Назначение 

Содействие самореализации и самоутверждения личности ..
ф,ормирование более с:01зершенных меж}шчностных и общественных

отношений. ]\11[оде.1ирование перспективных жизненных линий.
Гу!\�анизация отношений.

Вид 
[ ______________________ Личн остно _ и общественно О�)И ентиро ванн_о_е _ _  _ ]



Принципы 
1-----·--·- -------------------------------------·-----------------
. J-lаучные, объекптвные

Характер 
r·-------·-·-· - ----------- -------·-----·---------------------·--

Т ВО р Ч еС КИЙ, продуктивный
Цель 

Развитие ли1'-fности. Предупреждение тупиков развития.
Содержани,е 

Ценности ((ННОJJJения, убеждения, мотивы деятельности).
Интегрированные занятия.

Учебный процесс 

Преобладание индивидуально--ди фсЬеренцированных форм,

! 

-�

1 

= 
1 

творческого подхода 1 

г� 2�а;:;;�:��: об��,е�:�::;:,\ и педагогического тру д,а

i Управленю� . 
····------·--- ---·-·-- ---- -----------·----------------------·--·---·------------ - � 

Р�бенок -- субъект деятельности. Объект управления - целостная 1 

педагогическая ситуация. Поддержка творческой активности ребенка.

Стиль 
f-------------------------- -------------------------------------------
1 д:.е "1ократический�. поощряющий, создающий позицию успешности.

Организация 
е----- - -------- ---------- ----------------------------------- -------------�--

Ос новш�1ная на знании и учете законо;v1ерностей ЖИ3НИ растущей и
развивающейся личности. 

Ребенок 

1

1 

Источник собств.,енного развития. Субъект деятельности.
�-- - -- ---- ----- -- ---- ·----------------------- -------------------------
1 Воспитател1. �--- ------- ---- ----------------------------------------- ------ --------- ------�--
·

1 

. .J,Р)Т детей. Гу.\1с:1.нист. Открытый дл1 ребенка. Ориентированный на
сотрудничество.

,-.-----------·--------------··---------·------------------------------
Контроль 

1----------------- --------------------------------------------------

i __________________________________ Внутренний, целостный 
__ �_

():;.кидаемый результат 

. -------j,;;i������;;:1������-;;--���:co ;;;;;1;;��;��-�)буч�;��ю � - желание сотрудничать, \
развиваться, сплочен fюсть, взаимопонимание, уверенность. [

Л.ктивная� инициативная, развита�;_ раскреnощенная, доверяющая се
�
б
�
,

жи:шеспоссюная личность. ---------- -------·-- -------··-------·-----·---------- -----·------------ ---

76 
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Схема развивающего обучения появилась не на пустом месте. Она 

быпа р.:tзработана для школь�, и легла в основу многих авторских программ 

рювитня, а зате\1 трансформирована для дошкольных учреждений [5:З]. 

Анализ: психолого --- пеп:агогической литературы позволил определить 

1-1еско:п,ко основны>� направлений в техно,1огии развивающего обучения 

;щшкоJ ьншса. 

Первоt� направ.rн:·1111н:� концепция самоценности дошкольного 

периода, разработан:r-шя А.В.Запорожцем [55]. Согласно данной концепции, 

основной путь развития ребенка - это амплификация, т.е. обогащение, 

1шполнение процесса развития наиболее значи\1ыми имен:10 для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющимися и 

перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации предполагает 

не ускоренное развитие ребенка с помощью обучения (переход к возможно 

раннем:/ решению Lнкопъных_ задач), а расширение его возможностей именно 

в ДОШКОЛЬНЫХ сферах жи�:недеятеЛl::>НОСТИ. 

Второе направл1ениt!' - теория дбтельности, разработанная А.Н. 

Леонт1,t:вым, Д.Б. Элькониным, В . .В. Давыдовым и др. Согласно их теории, 

развити� ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей ( об 

этом rv ы [10Дробно говорили в предыдущих главах). Для ребенка

�(ОШКОЛ::>Ника это, пре:·кде всего, игра, а также конструирование, 

изоорат1тельная и литературно-художественная деятельность. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, 

прежде всего игровой., ста:новление развитых форм которой происходит к 

1-,:онцу ;)О111ко:;1ьного возраста. 

\'словно способности 1,,1ожно разделить на две большие группы. Первая 

группа относится к сфере познания действительности. Это способности, 

позво.�[яющие ребенку с помощью моделей, схем проявить наиболее 

!С' нrачи 1,11ь е для решения задачи наг:rядные, ооъективно существующие связи 

\1еж;::�:у лре;::�:метами или частями предметов, обобщать свой познавательный 
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опыт.. Налример, ребенок испол�"зует схему для создания постройки из 

кубиков. 

Е�торая группа способностей относится к сфере выражения отношения 

к действительности и позволяет р1�'бенку проявит это отношение с помощью, 

пре)lце всего, символических средств. Симво:1ические средства дают 

во::\1ожность ребенку обобщить и выразить свой эмоционально-

1нпнавате.1ьный опыт. ()с воение символических средств происходит в 

основном при выпо.1нении заданий, требующих объединения различных 

ви . .1юв деяте .. ;-ты-юсти. Например, рисуя иллюстрации к сказке, ребенок 

(:редстъами :;.кивописи (нвет, раз\1ер, форма, композиция) выражает свое 

ОТНОПiение к событиям СК,ВКИ. 

Специальные развивающие задачи по освоению различных средств 

пред;:1ш,аются ребенку в контексте специфических дошкольных видов 

.·�еяте.;нности. В осrювно:v1 в игровой форме. В игровой форме происходит и 

<<ЩЮJКИ ванне» ребенком ог1релеленных ситуаций., соединение его 

эмоционального и познавателыюго опыта. 

Наряду с тем ра:шивается и собственно познавательная деятельность 

ребеНtса - от детского экспериментирования (Н.Н. Поддъяков) до перехода к 

решению познавательных задач и головолоvюк вне игровой формы [56]. 

Третье напра1вш�111111е концепция развития способностей, 

разрабстанная Л .. А.. Венгером 1·1 его сотрудниками [57]. Способности 

гюнюо1аются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

11споль�:ования существу1-0Iдих в культуре средств. Для дошкольников такие 

средства носят, пре)J<:де: всего, образный характер. Это разного рода эталоны. 

схемы, модели, символы. Способности по�:воляют ребенку самостоятельно 

обобш.ать НJ\1еющийся у него эJ\lпирический опыт, анализировать новую 

ситуапую�. нах.одить решения различных :шдач. 

В его программе уделяется внимание развитию творческих 

способ1- 1остей ребенка. Они прояв.-тяются в самостояте.тыюм апробировании 

нового материала., в совместном с взрослыми и другими детьми процессе 
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освоения новых способов действия, но самое г:rавное - в формировании 

:а:\1ыслов и их реалишции. В каждом разделе программы предусмотрены 

:адачи., прямо направленные на развитие у детей возможностей на все более 

высоко\1 уровне создавать и реалиювывать собственные замыслы. 

Основной путь развития способностей - это постоянный переход от 

внешill'Х действий с ус.:ювными 3аместителями предметов (схемами, 

\1ОдеЛЯ\IИ) к действиям в у:\1е. Как правило, дети сначала выполняют новые 

д."IЯ н 1п действия вместе с взрослыми, 3атем с другими детьми и, наконец, 

самостоятельно. 

Что касается развития личности ребенка, то, с одной стороны, в 

процессе ра·шития способностей происхопит становление таких важных 

.rичностных характеристик, как произвольность и осознанность собственных 

действий. С другой стороны, развитие у ребенка собственной активной 

по:::ипи I обеспечивается лредоставлением е\1у инициативы в самых разных 

ви.'щ;( ,Jеяте�:1ьности, преж:де всего в игре. И, наконец, основы рювития у 

ребенка ответственности з.а себя, своих близких., окружающую среду, за свою 

<:трану складывается в работе ло определенным разделам программы и 

осушесгвляется в процессе повседневной жизни ребенка. В процессе такой 

работы происходит переход от выделения ребенком своего «Я» в мире через 

сопере:ж:ивание другим к активному содействию, освоению новых 

нравстI:енн ых норм и вь1я в.пению ненностей. 

Ссновной же ПУТЬ 
., 

развития личности детей наличие 

r1ривлекательных видов деятельности, внимание и уважение со стороны 

юрос.тых к каждому ребенку и к взаимоотношениям детей, подлинное 

сотрудничество взрослого с детьми. 

Построение развившощих занятий в новом варианте предлагает 

рювил;е сотрудничества детей друг с другом. Занятия строятся таким 

обра:.0:\1, что в них предусматривается вз2.имодействие детей, связанное с 

распре,�:елением ролей, материала, функций и отдельных действий .. Развитие 

игры и других видов деяте.:rьности во многом связано с умением детей 
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договориться, соблюдать э.-тементарные правила поведения по отношению 

друг к другу. 

Г: ри некоторых общих принципах и подходах к детям большое 

внимание уделяется ра::витию детской .индивидуальности, учету темпу 

развитr,1я и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений, 

выделе:1ию времени для свободной деятельности детей по выбору. Однако 

·по Hi;:· просто вре�1я, ко:�аа дети представ.1ены сами себе, а время работы

воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель 

присоединяется к детяN1, заниl\шющимся рисованием, и помогает им 

1:rсполиовать новые прие11,1ы. Воз!'lюжно также в это время и наблюдение за 

_:(еть:�11I с целью выяы11ения способностей их к взаимодействию и 

деятельности. 

13 связи с изl\rенившейся моделью образования в Казахстане особое 

место отводится среде: как условию разворачиванию жизнедеятельности 

ребенка, как результату профессиональной творческой деятельности. 

,\декватная развиваюш:ая среда должна включать в себя следующие 

!iО1\ШОН1�нты:

··· r1грушки и игровые пособия для развития сенсомоторных функций,

с(юрмирования по:пюценного сенсорного восприятия (материалы для 

развития стухового, зрительного, тактильного и кинестетического 

ощущс1-.ий; 

··· игрушки для выработки моторных навыков, ловкости (мелкие

_мозаикk, нанизывание бусинок, веревочек, плетений, передвижение 

раз:л,rчных предметов по разнообразным лаб v�ринтам); 

··· оборудование для :шняп-1й !\1узыкой и ритмикой;

... конструктивrюе творчество и оборудование для рисования .. лепки, 

нrитья и вязания:. 

психотерапев�ические материа.1ы ( спеuиальные средства, 

и\11тгиру�ощие окру1кающую среду, предметы-· заместители, «ворсистые>> 

�шарики, мячи с <шупырьшн:а""ш»; 



81 

- оборудование для физических занятий.

Гостроение предметно-развивающей среды должно отвечать 

возрас·rным особенностям детей: 

··· для детей дошкольного возраста важна игра со сверстниками, замки,

укромные уголки. 

Обязательно у каждого реб,ё�нка в каждой возрастной группе должно 

быть \1есто, где он смог бы прятать свои вещи, свои «драгоценности». И 

обяшлельное условие построения среды - это эстетика и санитарно

гигиенJ-1ческим нормам. 

Воспитатели в группа:'.;:., работая по технологии развивающего обучения 

и воспитания, обязательно придерживаются следующих психологических 

прави:т, касающихся свобол:ы, развития и творчества детей: 

Jl. Оценивайте не .1ичносп> ребенка, а его конкретные действия, 

начина5 с того по:1шкительного, что вы заметили. 

2 .. Ребенку нравится творить самому, а не быть средством достижения 

ЧЬИХ··ТО целей. 

3. Ребе�юк --- самое деяте:1ьное существо в мире. Задача воспитателя -

включать его в развивающую и воспитате.:-1ьную деятельность. 

4. Нет ребенка, у которого не было бы любимого занятия. Найдите его.

5. Ребенку важно, чтобы его успех был 3амечен.

6. В:тияйте на 1\ютива11:ию деятельности и поступков ребенка.

7. Когда это необходи)110., не отказывайте ребенку в ласке. Поймите:

Ваши руки обладают магической силой! 

8. Не бойтесь конфликтовать с ребенком, но конфликтуйте

констру сгивно. 

9 .Привлекайте ,детей к принятию решений, учитывайте их мнение. 

J О. Поощряйте самостоятельность суждений, активность, учитывайте 

.шчностные качества детей .. 

1 1 . с' 
� 

, rараитесь, во�действовать на ребенка советом, 

побуж;�ениеч к действию. 

просьбой, 
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12. Рассматривайте ребенка как rюлноправного партнера в общении,

т.к. вы от него можете узнать много интересного. 

13 .Не сравнивайте р1.�бенка с друrи:\ш, а только с собой. 

14.Умейте занять позицию ребенка. встать на его место, это вам

помо:жст и в повседневной жизни. 

1 5 ... ]Подходите к ребенку с положитеш,ныl\1 прогнозом. 

1 5 .. Уважайте ребенка .. проявляйте готовность поблагодарить его за что-

то хорошее. а при необходИ\1Юсти не забудьте извиниться перед ним. 

1 7. Подходите к ребенку с положительным прогнозом. 

l :�. Не забывайте своих обещаний, как в наказании, так и в поощрении. 

Четвертое направление -- :включение ценностно - значимых �мыслов 

.lеятельности ребенка, которая ставит его в позинию активности освоения 

ценностей человеческой культуры .. что и обеспечит развитие его личности. В 

проuесс е изменения интеллектуальной и ценностно -- смысловой сферы 

ребенка происходит вк:1ючение новых содержательных мотивов его учения и 

�<ардин:.:льная перестройка основных механизмов регуляции поведения. 

Результаты современных психо"1огических и педагогических 

�1сследований (Л.А. Венгер, Н.А. Бетлуrина. Н.Н. Поддьяков, А.В. Запорожец, 

/1�.J\,J, с:авенков) rюказьшюот. что возможности умственного развития детей 

доrлко.тыюго во3раста зн:ачrител,но выше, чеv1. это предполагалось ранее. Так, 

оказалось, что дети :vюгут успешно познавать не только внешние, наглядные 

свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и от-

11 ошени >1. В период дошкольного детства формируются способности к 

начальным формам обобш.ения, у\1озак:�ючения, абстракции. Однако такое 

гюзнани� осуществ.:�яется деп,\1и не в понятийной, а в основном в нг,глядно

образной форме, в процессе деяте.1ыюсти с познаваемыми предv1етами, 

i)бъектачи, В ходе экспери\Н�J"пально-познавательной деятельности со:щаются

такие ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и, 

ана:тизируя, де:rает вывод, умозаключение самостоятельно овладевая 

представ:тение1vr о том или �;rном фи:зическо.м законе, явлении. 
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Наше исс.тедовшше выполнено в Jамках программы «Одаренный 

ребе:ною> разработанной А.И. Савенковым. Автор определяет три уровня 

реализации «исследовательского обучения»: 

- педагог ставит проб.'1ему и на:v�ечает стратегию и тактику ее решения, само

решен и� предстоит са,юстоятельно найти ребенку; 

·- 1е,1агог ставит проблем:у, но метод ее решения ребенок ищет самостоятельно

(на этоы уровне допускается коллективный поиск); 

·· постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработки

решения осуществляются детъNrи самостоятельно. 

\1[ы считае.\11., что представленные уровни характеризуют по

следов:;телыюсть этапов экспериментирования в аспекте повышения 

саI\Iостоятельности ребенка. 
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3.3 Содержание ра:шивающего обучения детей 5 - 6 лет 

Е, качестве первого и вюкнейшего ус.1овия достижения конечной цели 

рашивающего обучения его авторы рассматривают кардинальное и:�менение 

его со,)ержания, основу которого составляет система научных понятии, 

опреде.1яюшая принц:ипьr построения тех действий, способами, 

осуш:еств:1ения которых предстоит окrадеть ребенку, а не набор правил, 

рег:�аJ\It�нтирующих каждь1r1 из пих способов. Именно эта особенность 

развивиощего обучения, прежде всего .. бросается в глаза при ознакомлении с 

сооп�1;::1ствук)щими програм\1ами и учебниками.[53]. Но само по себе 

изменение содержанин обучения не делает его развивающим. Мало дать 

ребен f,:)' систе�ы поняп-:й --- нужно, что бы она была им освоена, стала 

реа.1ьным инструментом ,его учебной деятельности. Способен ли это сделать 

;(ошкольник? От чего зависит решение этой важнейшей задачи развиваюшего 

обучения? Давно известна аксиома, согласно которой возможности и 

качество усвоения предлагаемых ребенку знаний решающим образом зависят 

от его с:Jбственной активности в процессе обучения. 

Процесс обучения спожен. Каждое ::анятие перед педагогом ставит 

\!Ножеспзо пробле:\I. Решать их приходится все время в новых 

неповтсряющихся ситуациях. Для этого педагогу необходи.\ю выбирать 

актуа.:� 11:>тые, приоритетные цели и задачи, решая которые можно повысить 

эффективность познавате.тьной деятельност;,�, уровень развития детей. Одна 

из них - проблема интереса 1<: познанию. 

Интерес - кш< черта личности, заключается в направленности или 

сосредоточенности ее поJ\11:ьrслов на определенном предмете, явлении, 

объе1сrе Для появпения интересов суще:твенное значение имеют как 

r-1ачэ"1ьный этап -- возникновение ситуативного интереса к какому - :шбо

яркому, значимому объекту, так и дальнейшее его развитие. При этом 

индивид должен об�адать определенными качествами: впечатлительностью и 

восприи:v1чивостыо, имет& необходимый уровень подвижности нервных 

11ро11ессш1: способностей и пр. 
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1 

Гознавательный 
1 
1 
1 1ti-:тepec - основной 

85 
внутренний механизм успешного 

1 

1 ,, обучен:�я детей [5]. 
В рювивающем lобучении действует особый интерес - интерес к

познанию. Его область 1-- познавательная деятельность, в процессе которой 
1 проис:х:,)дит овладение I содержанием учебных предметов, необходимыми 

навы1<а \1И и умения1,ш. 1 

1 ПознаватеЛЬНЫlЙ. j}J.l��тepec характер_изуется определенным уровнем
устой 1швости. Он М< )М.1 быть кратковременным, ситуативным, как 

1 эмоциональная реак11ияl на эффективный опыт, интересный рассказ педагога 
1 

1 
[1 т.п. 

'Это в одюшково� степени относится к любому обучению - как к 
1 тра.дишюнному, так и �,:tзви1вающему. 

Важнейший пока:fате:ть уровня развития познавательного интереса -
интеллектушJьная ан:тив�ость. Она прояв.:1яется: 

1 ·- з характере вопррсов:
1··· в стремлении 4етей участвовать по собственному
1,:Jеяте.лности ( обсу)к,датr вопросы проблемного характера); 
1 

� ф 
� ... в стремле1н1:и i поде.1иться новои ин ормациеи, 

. 1 разнообразных источниtов. 
В:::н1евые прояв�е,-•шя определенным образом 

побуждению в 

полученной из 

характеризуют 
11юзнапательный интере�f детей. Педагогу необходимо обратить внимание наi слеi�ую дие моментьт: 1 

1 
1 ... сосредоточевносrь внимания, слабая отвлекаемость; 
,, поведение рес1,ен ка при затруднениях ( стремление преодолеть 

трудности - нежеланиf работать, если за.дание не получается; желание 
J.овести дело до конца----\ не выполнять трудное, перейти к легкому заданию и

' ., 

т.д.); :! 
1 
i ··· стремление к завtршенноспr учебных действий.

Таким образом, Jне прослеживается зависимости между уровнем
по:шавагельного интере�а и развивающим характером обучения, а так же

i 
1 



86 

н:еобхолимыJ\1 для осуществления последнего творческими умениями и 

навь1каr,1и. 

В педагогической практию�: Л.А. Венгер в основном определяет 

с.1едуншше принципиащьнь1е пути развития познавательно интереса детей в 

процессе рювиваюшего рбучения. К наиболее значительным он относит: 

··· проблемный хар,tктер содержания учебного \1атериала;

··· стиJvI)ляцию поэнавательного интереса в процессе самостоятельной

J.еятельн.ости;

··· привлечение зашtмательных примеров;

··· связь изучаемого, с жизнью:

··· создание ситуа�п1и успеха ребенку;

··· предоставление Jjебенку права на ошибку.

() rтгимальный от{�ор содержания информации для самостоятельной 

1юзнавательной деятельности детей в системе развивающего обучения 

яю1не"[ ся особенно с.ю:жJ-юй пробл1�·мой. При отборе содержания необходимо 

ГJOI\IНИTJ), что чрезмернь�й объем информации мешает ребенку сосреL:оточить 

вни\1ание на главном и�, как с:1едсл:ие, приводит к снижению интереса . 

. Л А. Венгер важны1\,1 счита(т создание ситуации успеха в работе с 

деТЕ,1\,11н, он предлагает с:1)особы и приемы ее создания: 

со:шание ат1\щсферы доверия, доброжелательности, rюяв"1ение 

1штереса к каждому реб,щку. сопереживание в его успехе; 

··· снятие чувства с�раха и других негативных эмоuий;

··· rшструкция по Е�ыполнению задания преподносится в форме совета,

Г1 OJ\IO IJJIV ; 

··· авансирование уопеха:

··· похва.��а и поощре::..�ие:,

··· вселение ребенку веры в его будущий успех [28] ..

Jl{онечнь,м резу.1ь"tато1·v� обучения в дошкольном возрасте по системе 

развивающего обучения Л./\. Венгер определяет способность произво;1ьно 

управлять свои:м:и позна�ательными процессами (направлять их на решение 
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учебн ь х задач), в достижении определенного уровня рювития мыс.тите.1ьных 

оперш-1, rй., способностъ систематически выполнять умственную работу, 

необхо.'1имуrо д.:�я сознателыю1·0 усвоения знаний, высокии уровень 

познавате.1ьных интересов, воспи1 ание самодисuиплины [28]. 

Важнейшим специфическим результатом развивающего обучения 

следует с"Читать свободное развитие каждого ребенка как личности. 

[динственным покюателеl\1 того, что развивающее обучение даст нужные 

ре:зу:rьтаrы, 1'югут с.:1ужить сдвиги в развипш каждого отдельного ребенка на 

том или ином этапе обучения. Пр11чем речь идет не столько об абсолютной 

,шсл�,рлше>> этих с,::rвитов (,она у каждого ребенка может и должна быть своя), 

ско.1�,кс, об их направлении. Это отнюдь не означает, что при оuенке 

ре3ул ьтатов развивающего обучения можно игнорировать знания, умения и 

навыки детей. Их усвоение не является непосредственной целью 

развивающего обучения. Efo они: выстугают в функции необходимого 

средства достижения целей. Само собой разумеется, что если дети не 

овладели этим средством, ни о како:v� развит:,1и не может быть и речи. 

Развивающее обучение оказывается не только для ребенка, но и для 

осуш.ес-··Ешяющего его п,едагога. Оно формирует у него сначала способность к 

г1едагопrческому творчеству, 3атем склонность к нему и, наконец, 

11 отреб�-: ость в нем. Это дает основание полагать, что по мере освоения 

техr.юлогии разв:ива:ющего обучения педагогическое творчество станет 

нормой работы совре\1енно1i системы дошкольного образования. При таком 

гюлходе у педагогов дошко . .1ьных учреждений появляется возможность д.-1я 

более ,т,rфференцированной работы с каждой категорией детей. Кро\1е того, 

подобный подход способствует сниженшо учебной нагрузки, так как 

устравя1�т усредненный подход ко всем детям, а самое гJ�авное -- повышает 

активность каждого отдельного ребенка во время познавательной 

аеятелыюсти, способствует развитию его как личности. 
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3 .3.Jl Програ,1ма развивающего обучения детей 5 - 6 лет 

Гроб:1ема эфсj(,ективности подготовки детей к школе натолкнула нас на 

поио: такой программы., которая даьа;1а возможность наибольшей 

резуль1ативности в короткий срок вывести на уровень равной стартовой 

готовности при поступлении в шко.1у, что соответствовало бы требованиям, 

определенным в Проект�= развития образования Республики Казахстан до 

··,015 ., · [5')] ... .rода _ ·- . 

Т;?рмин «экспериментировашrе» понимается нами как особый способ 

духовно-практического освоения действительности, направленный на создание 

таких >"с:ловий, в которы)( предl\1еты наибо.-тее ярко обнаруживают свою 

сущность, скрытую в обычных ситуацшх. В образовательном процессе 

дошкол :,ного учре:,I;:дения учебное жспериментирование является тем методом 

обучения, который гюзволяет ребенку моделировать в своем сознании картину 

чира, ,:кнованную на собственных наблюдениях, опытах, установлении 

взаимюзависи:vюс:тей.. 3акономерностей и т.д. Экспериментальная работа 

вызывшт у ребенка интерес к исс:1едованию природы, развивает мыслите;1ьные 

оперании (m13uiиз. синтез, 1стассификацию, обоб1_цение и др.), стимулирует 

тюзнавательную активность и .-тюбознательность ребенка, активизирует 

восrrрияти:е учебного материдпа по ознакомлЕ'нию с природными явлениями, с 

ос1юва:rvи математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе 

11 Т.П. 

Ребенку - дошколыШJ(У по природе присуща ориентация на познание 

окру-ж:ающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями 

реальности. Уже в '\Шадше:v1 дошкольном возрасте, познавая окружающий 

\:!Ир, Of- стрЕ'мится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его 

рукаN1и, языком, пон1юхать, постучать им и т.п. В старшем возрасте многие 

дети зап:умываются о таких физических явлениях, как замерзание воды 

з1:.�мой .. распространение звука в во:щухе и в воде, различная окраска объектов 

окру)ка.ющей действите:rьности и возможность самому достичь же.-таемого 

l1Вета на занятиях по и:юбразитеш,ному искусству, «пройти под радугой» и 
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т.л. Слове:сно--логическое 11,,а,rшле:ние детей се:дыюго года жизни формируется 

с опорой на наглядно-действенные и наглядно-образные способы познания. 

'Экспер11мент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать 

\ЮJё\Лiь естественно - научного явления и обобщить полученные действенным 

путем :,езультаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о 

денное-ной значимо,�:ти физических явлений для человека и самого себя. 

]Jенность реального эксперимента, в от.1ичие от мысленного, 

;:ак:почается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от 

непосредственного наблюдения сторон:ы объекта И.lИ явления 

дейстю,телыюсти; развиваются способности ребенка к определению проблемы 

11 самостоятельному выбору путей t�e решения; создается субъективно - новый 

продукт. Экспериментирование как специально организованная деятельность 

слосоi5ствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ ку:тьтурного познания им окружающего мира. Прослеживание 

r1 ава.тп особенностей <<поведе1- 1.ия» предl\11етов в специально созданных 

условиях и составляют 3адачу экспериментальной деятельности. Для обозначе

ния ,нцобной форJ11[Ы деятельности применительно к детям используется 

введенное Н.К. Под;::,ья:ковым понятие «детс :<ое экспериментирование». Такое 

)Кспериментирование является ведушим функuиональным механизмом 

творчес гва ребенка. 

П В. Сюvюнов и П.J\/JI. Ершов отмечают., что творческие личности - это 

.тюпи. (охрашшшие в себе черты дегства с его изумлением перед окружающим 

\IИром 11 свеж:естью I?,зг.rтяда, не отягощенного мыслительными стереотипами и 

готовы\1И решения'v1и .. Н.К. и Е. И. Рерих проповедуют творчество, радость, пре

одо.;1ение претlРад несовершенства, созидание., неприятие отрицания и гнева. 

I\Лы же се:годш� ста:rкиваемся с тем, что ребенок уже в четыре года говорит «Я 

не 1,1югу. не умею>>. Причем если один в эти слова вкладывает смысл «научи 

l\Iеню:>, т�:) другой как бы говорит <<Не хочу и отстань от меня». Создание условий 

J:.ГIЯ дет1 :кого экспериментирования позволяет педагогу естественно создать 

атыос<j)е·:,у творчесюхо едюю:rушия, рождающую радость создания нового, где 
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кюкдыt ребенок мо0rкет най'ТИ себе дело по силам. интересам и способностям. 

Гворчество есть пространство свободы, поэтому творческая экспериментальная 

работа зсегда свободна в том плане, что ребенок самореализует себя. Творчество 

кш< ког нипшный. интеллектуальный провесе осуществляется в деятельности, 

яюнетсfl ее внутренней, неотъемлемой чертой и развивается согласно логике 

ку.-rьту_r но - исторического процесса. 

Р :r�рабатывая содержание и технологии руководства экспериментальной 

,'�еяте:нностью детей, мы ориентирова:1ись на принцип единства фила- и 

онтоге1- еза. Данный принцип предполагает, что ребенок в своем 

IIIН,:JИBИ, rуал ЬI-1 ом развитии повторяет культурно-исторический путь 

человечества. Исторически экспериментирование возникает в деятельности, 

когда субъект (че:ювечество. ребенок) противопоставляет себя объекту ( при

l"Юде, 'rредметам, фишческиl\1 явлениям). С этого ,юмента освоение 

/tейств1, тельности вь1ступает как прсщесс постоянного совершенствования 

собственной деятельности и обогащения творческого опыта. Творчество в 

·жсrrери\1ентировании обус.1овливает со·щание новых реальностей и ценностей

в процессе со:шатель�юго прояв:1ею-rя способностей ребенка. 

О:::обое вниN�ание :\1IЫ уделяем таким структурным элементам 

экс пери \,jен�:·врованин, как цепь, идеал, предвидение способов его достижения, 

контроль процесса деяте:IЫI ОСТИ, включающим взаимодействие 

1штеллектуальн:ых., волевых и эмоциона.:-rьных проявлений личности. Каждый

из эти,с э.rн�11,,1ентов является необходимым и целостным компонентом 

жспер11 v1ентального процесса, постоянно проникающим в другие. В связи с 

эти ,1 можно :шключить, чrто экспериментирование стимулирует интеллекту

альную активность и .11обознате;тьность ребенка. 

Познавате.;1ьная активность ребенка ,:::таршего дошкольного возраста 

характеризуется оrтпrмалыюстью отношениti к выполняемой деятельности, 

интенсишностью усвоения раз.1ичных способов позитивного достижения 

результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его 

практичrеское испо.r:ьзование в своей повседневной жизни. Основой 
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110·шавательной активности ребенка в экспериментировании являются 

11ротивореч(1>1 ме:жлу с:.:-�rоживпшмися знаниями, умениями, навыками, 

усвое1-п1ь1м опытом достюкения результата методом проб и ошибок и новыми 

110:шавюельными задачами, ситуа1шям11, возникшими в проuессе постановки 

це.·ш э <спериментирования и ее достижения. Источником познавательной 

активности становится преодоление данного противоречия между усвоенным 

опытом и необходимосты-о трансформировать, интерпретировать его в своей 

1тракпР-1еской дентельности, что позволяет ребенку проявить 

са�юстоятельность [1 творческое отношение при выполнении задания. 

f>уководство проuессом развития нестандартного \1ышления детей со стороны 

воспит::,теля реализу�:тся посредством исполь:ювания им различных методов и 

приемоlз активизации - инте.11:1ектуштьной сферы ребенка. 

Р.1звитие способности детеii экслериментировать представляет собой 

опредс.т1еrшую сист1:·му, в которую включены демонстраuионные опыты, 

осуществляе.v�ые педагогомr в специально орга.низованные видах деятельности 

1-rаблюдения, лабораторные работы, выполняемые детьми самостоятельно в

пространственно-предметной ере.пе группы (например, приобретение опыта 

работъr с ,лагнитами .. разшI Liных способов измерения предметов и др.). Каждое 

1фунд.юлента}1ъное естествеJ-rно ·· научное ло :..�ятие, с которым мы предлагаем 

шако\шть ,r:;,етей (температура, время, жидкость, газ, твердое тело, тяготение, 

.:tвиженr11�, свет, звук и т.д .. ). экспериментально обосновывается и проясняется 

.Jля реоев ка в процессе наб.1юдений, мысленного и реального 

)Кспер�-:ментирования. В итоге можно сделать вывод, что основополагающие 

�аконы прароды выводятся ребенком самостоятельно, как результат 

постановки опыта. 

В обыденной ;кизни дети ча,:::то сю1и экспериментируют с различными 

вешестнами, стремясь узнать что-то нозое. Они разбирают игрушки, 

наб.лод:tют за падюощими в воду пред\1етами (тонет - не тонет), пробуют 

языком в сильный .vюроз металлиLJеские предметы и т.п. Но опасность такой 

<<сю,1одс·ятегы-юсти» закшочается в тo 1vI., что дошкольник еще не знаком с 
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ШJ<он,Учи смешенин веществ, элементарными правилами безопасности. 

Экслеричент же, специально организуе.\1ый педагогом, безопасен для ре

бенка и в то же вре�ля зш1ко.\1ит его с раз.1ичными свойствами окружающих 

предмегов, с 3ю.:она�,,11и ж1fвни природы и необходимостью их учета в 

собствс н ной жишедеят1.�:тьности. Первоначально дети vчатся 

жсперн"н�нтировать в специально организованны.\1 видах деятельности под 

ру�:ово;�ство1111 педагога,, 3ате:ч необходимые материалы и оборудование для 

проведения опыта вносятся в пространственно - пред'v1етную среду группы 

для са\1остояте:rы-ю1'0 воспроизведения ребенком, если это безопасно для его 

щоровъя. В связи с этим, в дошкольном образовательном учреждении 

жсr1еJJИ'v!ент должен отвеч,тть следуI{)ЩИМ ус.rювиям: 

- макси\1а.;1ьнш1 простота конструкции приборов и правил обращения с

1-{И]\1:И; 

безотказность действия приборов и однозначность получаемых 

рез у :1 ьтато в; 

- пока:� только сутцественных сторон явления или процесса;

- отчетливая види1\юсть изучае\юго явления;

·- возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента.

В лроцессе экспери1,лентирова1-rия ребенку необходимо ответить не только

на вопJХ)С как я это делаю�. но и на вопросы: почему я это делаю именно так, а 

не и1-1а�:. е; зачем я :�то де:1аю; что хочу узнать, что получить в результате. 

'i своение систеl\11ы научных понятиi:1, приобретение <<квазиисследовательских» и, 

·жсгrериы1�нтштьных способов позволит ребенку стать субъектом учения,

IШ)ЧИть:я учиться, LПО является одним из аспектов подготовки к школе. 

Однако знакомство до школ ь.ников с физическими явлениями окружающего 

:\'!Ира отличается по содер:ж:анию и методам от школьного обучения. В 

дошкопы-юм образовательншл учреждении приобретение знаний о физических 

явления!\. и способах их познания ба:шруется на живом интересе, 

любо3н2тельности JХ:�бенка и проводится в увлекательной форме без 

заучивания, запоминания и повторения правил и законов в формализованно,1 
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ви;1е. 'Эксперимент 1н детском саду позволяет знакомить детей с конкретныУ1и 

исследовательски\ш методами,. с разпичными способами измерений, с 

гrравилиv1и техники безопасности при проведении эксперимента. Дети сначала с 

ло:мо[ц1ыо юрос1ых, а :штем и самостоятельно выходят за пределы знаний и 

'1'1\Iений. по:1ученных в спеаиалыю организованных видах деятельности, и 

создают новый проJ:укт - 111острой1<у, скэ:зку, насыщенный запахами воздух и 

т.п. Так э,:<сперимент свя3ьшает творческие проявления с эстетическим 

развитием 1"" • реоенк3l. Особое интеллектуапьно активное, эмоциональное 

отно111енне :к окру,каюшеN1у, ку.:rьтшшруемое педагогом, проявляется в 

стрем1Лении �,шдивидуально выразить в процессе эксперимента свое личное 

пере:живание и представление о предметах и явлениях мира. Критерием ре

зулЕ,ПlТI1вности детского экспери\1е1пирования является не качество ре3ультата, 

а хара�геристика процесса, объективирующего интеллектуальную активность, 

познавательную ку:1ьтуру и ненностное отноL1ение к реальному миру. 

0Jгаювация самостоятельной эксперимента.1ьной деятельности ребенка, 

обеспечrfвающей его развитие, во::можно при выполнении педагогом двух 

важ:ных ус.1овий: стать реальным участником совместного поиска, а не только 

его р)товодителем, вкшочиться в реальный, фактически осушествляемый 

ребенкоv1 эксперимент.. Оценка педагогом найденных им способов должна 

включать анализ критериев - насколько пригоден найденный способ для 

;юстижt: н ия целей экспери1V1ента: решения за.:1ачи или ситуации. Постановка 

нели и 3адач эксперимента .. их совместное достижение, оценка найденного 

способа действия - таковы три состав:1яющие личностно - развивающего 

обу(rения, исключаннцего Сiiедование строго определенным эталонаv1 и 

образнам. Иv1енно такое познание способствует обретению ребенком 

творчес1а1 парадоксального видения мира:. творческого, созидательного 

отноше1� ия к нему.. Разрешение проблемной ситуации возможно различными 

способаr.1и - позитивf!Ы'МИ, негативными, и в зависимости от выбора способа 

ее разре1ленх1я формируется общая н:егапшная или позитивная картина мира в 
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соэ.наr-ш.и ребенка, а, следовательно, и стратегия его поведения во 

взаи\юотношениях с .11одыv1и и объектам1;r. 

Таю1\1 образом, оз:накомление дошкольников с явлениями неживои 

природы (сшзическими яв . .1ениями и законами) занимает особое место в 

системе разнообра�шых знаний об окружающем, поскольку предмет 

оз1-Iакомления присутствует�. регламентирует, оказывает свое влияние и 

непрерывно воздействует на развитие ребенка. Включая его в процесс поиска 

причины того или иного физического явления, мы создаем предпосылки 

,формJщ:ования у него новых практических и умственных действий. 

f)езулыатом реализации программы «Детское экспериментирование» является

11рvюбрс1енный опыт видения предметов и явлений, всматривания в них, 

развитИ'е ш-п�мгшия 3р1,-пельной, слуховой чувствительности, расширение 

словарного запаса и оболнцение речевого общения на основе культурных 

норм. 

Ц;�.1ыо данной програмl\1ы является создание условий для 

формирl)ван11я основ целостного мировидения ребенка старшего дошко.'1ьного 

возраста средствами ,физического :ж:сперимента. 

Пре;_:щагаемая программа позво.:rяет решать следующие задачи: 

l. (j:юрми ровать у д,етей представления о возникновении и 

сс,вершенствовании приборов в истории человечества;

-, расшишпь представ.1ения детей о физических свойствах окружающего 

мира; 

3. :шако\1:ить с различ1-�ыми свойствами веществ (твердость, мягкость

сыпучесть., вязкость, плавучесть, растворимость и т.п.);

4. :шакоыить с ос1ювны111и видш,ш и характеристиками движения ( скорость,

на правление);

5. рювивать представш:н:ия об основных физических явлениях (магнитное

зе:v1ное притнжение, электричество, отражение и преломление света и

др .. );

6. формировать у детей э.'1ементарные географические представления;
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7.. развивать эмсщиона_1ьно-ценностное отношение к окружающему миру; 

8. формировать опыт вьшош1ения правил техники безопасности при

проведении физических экспериментов.

В от.шчие от существу:ющих работ по умственному развитию детей

1:И.С. Фрейдкин <<(}п-н1комление с неживой природой», В.Н. Аванесова, Г.В. 

Урадовских «Ознакомление детей с некоторыми яв;1ениями окружающей 

действ1лелыюстю> 11 др.), данная прогрш,ша предполагает знакомство детей с 

физиче·ЖИ!VИ явлениями (свойства твердых тел, жидкостей и газов, элек

тричеСJ,:ие и VIагюпные явления, свойства с.зета и звука и т.д.); со способами 

провед�;:ния экспериv1ента, раскрывающими скрытые свойства предметов и 
,. ,-яю1 ениI1 окружаюше.�о мира. с правилами техники оезопасности. 

При с kJстеман1зации и С' по.дооре рюделов программы использован 

принцип <<ст простого к сложному». При разработке методов обучения мы 

опира;11сь на теоре·,�ические положения IOJ{. Бабанского, который указывал 

на ЕiеобходИl\,ЮСТЬ соблюдения сле,1,ующих связей, обусловливающих создание 

оеJосп ого образовательного процесса: «Связи педагогического процесса с 

более широкими общественными проuессю,,ш и условиями. Связи внутри 

11едагогического процесса; связи 1\Iежду процессами обучения, воспитания и 

развития; ,1ежду процес:са\tи воспитания и самовоспитания; процессами 

педагогического руководства и самодеятепыюсти воспитуемых; между 

процессами воспитательных в.1ияний всех субъектов воспитания. Связи между 

::адачами, содержанием, методами, средствами и формами организации 

образ:0Еаrе:1ы-юго щюцесса:·>. Эти теоретические положения позволили нам 

построить содерясание програмчы <<Детское экспериментирование» и 

развивающие технологии работы с детьми. Данная программа содержит 

раздель «И3мерение·:>, <<Земля и ее место в Солнечной системе», «Вещество>.>, 

<1Двюкение>.•, «Свет и цвет», «Звук и слух», «Магнетизм», «В мире 

электричества», «Человек и законы природы». Содержание представленной 

лрогра]\,1мы разработано по таким критериям, как: 
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со:щание условий для развития у детей интереса к физическим 

нвлениям и свойствам окруж:аюшего мира: 

-- ·н-rакомство с различными свойства.\1:и веществ: 

-- твердость, v[ягкостъ, сыпучесть., вязкость, плавучесть, растворимость и 

др.: 

-- шакомство с основным11 видами и характеристиками движения 

1тричинами и способа11ли их ИЗl\-1енения 11 скорость, направ.1ение, траектория и 

·тр ')· /1, • 1,

-- зна<о.'vfство с некоторыми физическими явлениями (магнитное и 

:еJ\шое притяжение, электричество и др.); 

·· поощрение познавательной активности и самостоятельности детей

( организация игр с водой. пескоl\1, глиной, снегом; экспериментирование с 

\1аГНИТОМ., .гупоЙ И Пр.); 

-· организаuия набшо.1ений -за физическими явлениями и свойствами

предметов, б.шзких к опыту детей (таяние льда и снега; движение различных 

видов транспорта и т.п.),; 

рювитие любознательности и поддержка инициативы детей 

1 организация проб.:1емных ситуащ1й; совместное обсуждение возникающих 

вопросов, гю:шаватетьные игры и др.); 

создание условий для развития у детей географических пред

став:1ен ий в соответствии с их возрастны.\IИ возможностями; 

-· рассказы о ЗеJv1ном шаре, атмосфере (знакомство с глобусом, карта.v1и,

(:еверным и JОжным 110.шосами,. материками, океанами, .v1орями и пр.).; 

знакомство с ра:з:личны:vrи прvродно-климатическими зонами, 

условил\.tИ :>ки1ни на Зем.rе (рассказы о тайге, тундре, пустыне и пр.: 

11спользование худшкес:твенной литературы, картин, слайдов дли 

ознако!\шения детей с условиями жизiш на Крайнем Севере, в джунглях и 

т.д.); 

рассказы о природных богатствах недр Земли (добыче и 

tiспо:rьзовании уг.�1я и нефти, драгоценных камней и металлов и пр.); 
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·- создание услови:й для развития у детей представлений о Солнечной

системе и раз;1ичн.ых кос:'vшческ и:х явлениях ( наблюдение за движением 

Солнна к Луны; рассказы о вращении планет вокруг Солнцам; с помощью 

и.1люстрап1 вного материала знакомство с созвездиями, кометами, 

\1етеоритами .. солнечным и лунныl\'1 затмениеJ111 и пр.); 

соз;щние условий для развип1я у детей естественно - научных 

предслшлений в различны:>< видах деятельности, в том числе в играх, на 

гrрогушсах vl пр. 

Анализ образовательных пporpaмVI позволил выявить тот факт, что в 

них недостаточно раскрыто содержание знаний., умений, навыков, способов 

гютнаншr и опыта творческой деятельности по экспериментированию, 

отсутст1зует логика работы педагога ,]ЛЯ приобретения ребенком нового 

'J:нания, что не rюзво;1яет практикам реализовывать образовательную 

1трограrv1му н полной \1ере, а с другой стороны ·- реа;1изовывать стандарт. 

Сl)деу:жание rтрогра\1мъ1 <•:Детское экспериментирование» реализуется в 

специально органазованной познавательной деятельности, имеющей 

разноос;разные формь1 орган.изашш развивающего обучения: 

- /Чебно - игровая�;

- кm,1\1уникативно - диа.1оговая;

- л:с:ш�риментапьно ·· исследовательская.

На основе прогр:1:1,л,1ы <<детское экспериментирование>> нами 

разработана методика развитин интел.1ектуально познавате.1ьной 

;г,еятелы-�ости дошкоJ1ы-rика, которая содержит следующие компоненты: 

- лоп1ка научно ··· исследовательского процесса;

·- .:тоги ка \1етодов познавательной деятельности ( см. таблицу 14 ).



Таблица 14 - Ме·тодика раз:вития

ра:шивающего обу11е1Jrия
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дошкольника в процессе

Логика научно - исс.1н�довательс1�ого j Методы, стимулирующие

прОЦ{�С1Са познавательную

деятельность
-- --------- ----- --------------- -----г----------------- --------------�t-

Д4Е�НЛ�JIЬ Н ОСТЬ ; Деsпе.JЬНОСТЬ Вопросы педагога, 

шщагога обучаемых ( побуждающие к постановке 
1

1 

,--- ----- - ----- --- ---------- ------------ ------------------- -------------------, Гiостановка 11:J)ормулирование : 
r ·1 � 

L , прооле�rы t' понятии 
г-- ----- ---------------------- - ---------------------- --------�, 

1 

Определение i\нализ проблемы \ 

1 объег:та 1 

проблемы 

Схематическое 

моделирование опыта 

Вопросы, помогающие 

прояснить эксперимент 
f--- ---- ---------- ----------------------- ------------------- ----------------L --·---j 

• Формулировка Поиск решений 
1 

правил
г- -- --О;;j;едеЩ:ние .
,, 

свойств и их 

I 
г·руппировка , 

I ____ --- -- - ----- ----------- ----------- -�- ----------- --------- ---------- ----� 

Аr1роба11ия 
r 1 спосооов_

решения 
__ _J

Самостоятельный 
i 

вывод 
J 

L _______ ------- --------

Метод стимулирования :1 

Метод «первой пробы» 

_J 
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3.3"2 \1 етоды, при1;;�мы и 1:рt�1н:тва развивающего обучения детей 5 - 6 лет 

l\fетод (буквально путь к чему -· то) означает способ достижения це;1и, 

опреде. rенным обра:юl\11 упорядоченную .Jеяте"1ьность. 

I< роме метода, в педагогической деятельности широкое 

распространение по.1учили такие понятия, как «прием», «средство». 

Г/pueJ1 понимается как частное выражение :vrетода. его конкретизация, 

носит по отношению к методу частный, подчинительный характер. Обычно 

прве,лы могут исполь:юваться специалистом и без связи с методом. Это 

швисит от конкретной педагогической ситуации, 1\Ютивов поведения 

ребенка, а также от субъективных особенностей самого специалиста. 

Э.111. J[атанзон выделял «созидающие» и «тормозящие» прl1емы. К

созидающим он <Угносил такие, как поощрение, внимание, просьба, 

проявление огорчения�,. укреплеI-'IИе веры в собственные силы ребенка, 

.:юверш� и др. 

К тормозящим он относил такие, как приказание, намек, ласковый 

упрек, �п-1:имое бе3различи:е. мнимое недоверие, проявление возмущения, 

осужле rие, предупреждение, взрыв и др. 

Сrпуация выбора для творчески работающего педагога не нова. Но 

если обычно е�11у прюшдится делать выбор между различными методами, 

формами и средствами обучения, то на этот раз он оказывается перед 

значип�,1ьно более сложньrм вогrросо\1. Авторы системы развивающего 

об) 
1-:1ення предлага,от e1v1y принпипиально новую цель. 

Законо,�1 «Об образовании Р1::,спуii1ики Казахстан» утвержден принцип 

вариативности в выборе <юрм, методов, технологий обучения, позволяющий 

учителя\1, педагопl\! образовательных учреждений использовать наиболее 

опти�,1альный, на их взитяд., вариант: конструировать педагогический процесс 

по ;нобой модели [2]. 

Р,:ссмотрим некоторые средства развивающего обучения: 

I) дидактические игры:;

:2.) опережающ1;,rй )летод обучения:; 



3) модульное обучение;

4) теория графов.

Дидактическая игра. 
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Игра - одно из важнейших средств умственного и нравственного 

воспитания. В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью. В 

ней происходит развитие важнейших психических новообразований ребенка: 

усвоение мотивов общественно значимой деятельности, развитие 

умственных действий с символами и значениями, становление элементов 

произвольного поведения, формирование воображения. 

Дидактические игры способствуют формированию мотивов к учебной 

деятельности. С целью достижения положительного воздействия игровой 

деятельности на учебный процесс, определяя способ руководства, педагог 

стремится обеспечить методически целесообразное сочетание игры с 

другими методами обучения. Сущность игры как ведущего вида 

деятельности заключается в том, что дети отражают в ней различные 

стороны жизни. 

Организовать и провести дидактическую игру - задача достаточно 

сложная для педагога. Для этого разработана система обучающих игр. Были 

выделены основные условия проведения дидактических игр: 

- на."Iичие у педагога определенных знаний и умений в проведения

дидактических игр; 

- ВЫразите"'1ЬНОСТЬ проведения игры;

- включение педагога в игру;

- средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к

игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к решению 

дидактических задач; 

- между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения,

взаимопонимания, доверия и сопереживания; 

- наглядность должна быть простой и емкой.
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Грамотное прове . .Jение игры� обеспечивается ее четкой организацией. 

Пре>1цс всего. педагог до.:1жен осо31--�ать и сформулировать цель игры. 

Благодаря проведенному исс.:тедовюшю, мы пришли к выводу: «при 

осознании педагогом необходимости использования и прvменения 

диJактической игры на любом этапе занятия нужно полностью 

по;�тотовитс,ся к ее проведению». Педагог не должен упустить ни одного 

ше \1е1-гга при подготовке :к игре. Важно продумывать «любые мелочи», 

'ПOOIJ,I не нарушать всех задач при проведен;,�и игры. 

1't[<�тод опере�ающего обуч,ения. 

Опережение перспек1·ивно опережающее обvчение 
., 

с 

испо:]ь::ованием опорных схем при ко,1ментируемом управлении учебным 

проuессом. l\!lетод опережения экономит не только часы занятий, но и 

до,,1шннее время ·- на досуг. А главное --- у педагога и детей всегда хорошее 

настроt:ние, потомrу 1по де:та идут успешно. Экономится и время педагога. 

У спех -·- один из самrы,( важных результатов опережающего обучения. 

()т педагога зависит: путь к л-rания:v1 буде1 для ребенка серым и з:тым или 

;"' дооры\1 и роз.овы:м. 

Опере)кение имеет варианты в зависимости от возраста детей, от uелей 

и направленности обучения статуса, государственных и частных учебных 

1ав(·дений, задумок саыого педагога. 

В опережающем обучении к новой теме начинают подходить задолго 

до того. как придет ее час ло програм:'1е, по несколько минут на каждом 

уроке, постепенно., не торопясь. Дополнительное время, постоянные 

упра1кн,�ния позволяют всем детям хорошо nонять материал. 

�Jоду.п,ное обуч1ени1е. 

У-rебный модуш, как воспроизводимый учебный uикл имеет 

конструкцию, состояп.1,ую из трех с�руктурных частей: вводной, 

�rиалогической, итоговой. 

Кюкдый учебJJЫЙ моду;1ь состоит из разного количества часов. Это 

зависит от часов, отведенных оп учебной поограмме на тему, блок тем или 
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разде.-[. Наибо.1ее онпплальным является учебный модуль, состоящий из 7 -

12 часов. 

Особенностьк·, учеб1-юго модуля яв.-1яется то, что на вводную и 

1погов) ю части при любоJ\л кол1честве часов отводится по 1 - 2 часа .. Все 

оставш�ес::я время на диалоговую часть. 

Во вводной части: педагог знакомит детей со всей структурой учебного 

1,юдуля. его целями и задачами. 

]\;[ногократная проработка учебного \1атериала обучаемыми на уровнях 

воспроизведения, эпементарных умений и навыков и переноса знаний 

ПрОИЗВОДИТ:Я На 3аl-iШПIЯХ дИааlОГОВОЙ ЧаСТИ. 

Познг.вательная деяте:1ьность обучае:v1ых строится таким образом, 

чтобы кюкдый ребенок на каждом занятии имел возможность слушать, 

видеть и проговаривать уqебный материал, предлагаемый на трех уровнях 

сложности. 

Итоговая часть учебного модуля -- контрольная. Если на протяжении 

всех =шнятиr1 диалоговой части поощряются взаимопомощь, взаимообучение, 

то в �гоговой части кюкдll:,[Й ребенок должен показать знания, умения и 

навыки, приобретевные в диа:1оговой части без посторонней помощи, 

соответствующие требованию1 государствеt ного стандарта образования. 

Т{"Ория графов н:а�к: элемент деsпельно -- развивающей технологии. 

Г.швной це.1ью математического образования является развитие 

умственных способностей учеников. Ва:жны'vlи являются не только 

усвоенr1ые ·знания, но рюнитие познавательной деятельности и творческого 

потенциала детей .. 

Ч=mшек быстро забьшает :шания, которыми постоянно не пользуется, 

но с нш.1 навсегда остается его :югическое мышление, развитие. 

И\1енно графо1зые за.дачи по·шоляют развивать воображение, улучшать 

логическое \1Ышление детей, начиная с детского сада. 

Яп,1к графов -�рост, понятен и нагляден. Графовый язык переводит 

решеш1�:� задачи из абстрактно - словесного 11.:�ана в конкретно - наглядный. 
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Графо!\'1 называется ·vшоже1::тво точек, изображенных на плоскости, 

не](оторые �ары которых соединены ли1-шями. 

Элементы г"шожеств обозначаются точками, установленное 

соответствие - сплошной линией, отсутствие - пунктиром. В виде графовых

\10деле;i можно описать Nшогие объекты и ситуации, отношения между 

люды\1ш. Графовые ·з:адачи обладают рядом достоинств, позволяющих 

rrсrюль:юва,�ь их для развития соображения и улучшения логического 

1.1ышле-Iия детей. С их помошью можно обеспечивать детей новыми 

шания.чи, которые об:1егчат и,1 дальнейшее изучение информатики, 

повышать логическое и у,,1ственное развитие, приучать их к самостоятельной 

работе, развивать их воображение и повышать культуру общения. 
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3.3.3 Рt:�зультаты оп11эпно - экспериментальной работы 

,Z::ошко.;1ы-rый ЕIО3раст --- это возраст интенсивного развития творческих 

способ:юст�й детей. период неиссякаемых вопросов, неистощимой фантазии, 

рюнообразня игровых за1,лыслов. И одна из важнейших задач обучения и 

воспита1п1я состоит в фор\1 и:ровании у дошкольников общего творческого 

отношения к окружающему миру. Основные формы и методы обучения 

детей /lОлжны быть подчинены решению данной задачи. Особое :шачение 

при этоl\1 приобретают поиски новых эффективных методов, положительно 

влиюощих на развитие интеллектуальной активности и самостоятельности 

.'{()ШКОЛЬНИКОВ. 

Нами была р:вра.ботана и использована <<l\!Iетодика развития 

дошкольника в пронессе ра:нншающего обучения», которая была направлена 

на разв1пие интел:1ектуально - гюзнавате.1ыюй деятельности дошкольников 

и спосооствовала -rовышеншо уровней .1ичностной и эмоционально -

волевоi; готовности к обучению. Данное обучение осуществлялось путем 

организации особого вида деятельности - детское экспериментирование. 

В самом обrце_м ю1,1е эксперимент - это способ материального 

воздействия че.жше:�:а на объект с целью исследования этого объекта, 

rюзна1пя его свойств, свюей и т.д. Важнейшая особенность эксперимента 

состоит в том, что в процессе его осуществления человек приобретает 

возможность управлнп, те1v1 или иным явлением: вызывать или прекращать 

его .. и·н1,.1енять это нвлевие в TO'vl или ИНО'\.1 направлении. Все эти основные 

особенности экспери:\1ента, правда еще в зачаточной форме, от:\1:ечаются и в 

,детском экспериментирова1-rии. 

Задача данной деятелыюсти - получение новых сведений о том или 

ином предl\1ете. При этом у детей ярко выражена установка на получение 

чего-то -rового, нешюшанного. 

:эта деятельность не з:адаетсн взрослым заранее в виде той или иной 

с;,,е�11ы,. ,1 строится са\1Иl\.1 дошкольником по v1epe получения новых сведений 

об объеь:те .. В процессе экспериментировании с новым объектом и получения 
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r-ювой информации ребенок соответственно .\l!ожет менять направленность

этой д,�яте.rьности. И в этом зак.1ючается основа чрезвычайной гибкости 

детсксн о экспери V1ентирования, способности детей перестраивать свою 

де5rте.Jы-юсть в зависимости от полученных резу.1ьтатов. По мере получения 

новых с ведений об оfiъек:те ребенок ставит перед собой (явно или неявно) 

1-ювы,��, все более усложня�ошиеся цели и пытается их реализовывать.

Для достижения новых целей, поставленных самим ребенком, 

требуются в ряде с:1учаев новые способы преобразований объекта. Их поиск 

идет п1те:v1 опробования с:тарых способов, их комбинирования, перестройки, 

r ,.�., - .._� .._,. ...... 

поэтом/ лрооы и оrпиоки -- ооязательньш и важнеишии компонент детского 

жспериментирования. Необходимость построения новых способов действия 

ведет к развертыванИI{) поисковой деятельности, и в этом процессе у детей 

формиr:уются обобщеннь1е умения опробовать новые объекты с целью 

обнаружения их скрытых сторо�-: и свойств. В ходе развития пс,исковой 

деятельности преоJ.олеваетсн боязнь ошибочности действий, что является 

вюкны1v1 \!IOMCHTO'(I в разз11тии детского мышления. Важно, чтобы ребенок 

умел ис лоль:ювать результаты опшбочных действий, умел извлекать из них 

нужную ит:-Iформацию. 

Ч;tсто приходится наб.11юдать проявления скованности детского 

�,лышления, стремление м1:,1с:-1ить по готовыl\1 схемам, лолучать эти схемы от 

взрослого. И это результат опреде.1енного способа воспитания и в семье, и в 

летскоl\1 саду. Олисанная нами м,i:тодика развития дошкольника позволяет 

избавиться от этой скованности, сп1\'1улирует развитие детского мышления. 

(kновной за.:rачеи на этапе итогового среза мы определяли 

эффективность ,1етодики развития дошкольника в процессе развивающего 

обучения. 

Резу.:rьтато1\1 ра:шитI1я дошкольника является его готовность к 

обучению, поэтому мы опреде:1яли уровень развития готовности 

:тошколы1ика к обучению (вь1сокий, низкий, с:редний). Нами были выделены 

такие КОI\ПТОfiенты гоговности дошкольника к обучению как: 
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- интеллектуальная готовность;

- э:vюциш-шлыю-волевая готовность;

- личностная .г'отовность.

С целью оценки познавательной сферы у ребенка с различных сторон

был по,'юбран комплекс диагностических методик (См. приложение А-Е). 

По опредслени1ю уровня развития основных психологических 

показателей применялись с:�lедующие \1етодики: 

·-тест «Школьной зрелости» Керна-Йерасека для диагностики мелкой

\1:Оторики руки ( <<ИмитацvlЯ по образцу») и познавательных способностей 

{«Рисунок человека>>) 159],,; 

--:четоды диагностики лонятийного и логического мышления ( «4-ый 

лишний>>, «Последовательность событий»); 

-·J\rетоды диагностики памяти: слуховая, зрительная, кратковременная,

долговреrv11енная; 

-·методы речевой сферы ( <<Звуковь1е прятки» Н. Гуткина) [60].

-методы диагностики внимания: концентрация, объем (тест Бурдона);

-тест «Изучение детской креативности» (П. Торранс) по двум

11(ритер:v1я1vс оригинальность и разработанность заданий [61]. 

Ука:н:ш:ные выше методики позво.1или оценить познавательную сферу 

ребенка с различных сторон, выявляя одновременно общие тенденции в 

уровня>: развития двух групп в целом. 

Н1ми выделены следующие показатели интеллектуальной готовности 

;J;OIJJKOЛbHИKa: 

1 . Особенности развитин речи; 

2.Особенности развития наглядно-образного мышления;

3. :)собенности ра:шития пространственных представлений

4. 3рителыю-моторная координация;

• Диагностика воображения

Используя методику ГI. Торранса, н2.,ш бьЕш получены следующие

результаты диагностики воображения у детей: в экспериментальной группе --
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средний показатель уровня рю.вития воображения составил 73%, что 

значительно превьп:..rает прежний показатель, рост которого составил 38%. В 

контрольной группе то:же прои:юшли изменения. Средний групповой 

показатель состави.01 56 <Уо., его рост составил 16%. (см. таблицу 15). 

Таблица 15 - ·�'ровешь развития воображения 

Г ---I:,юбр;жсн;;;,-- -[�П��;;:;::;�л�ная J Подгот�::;,�ельная

. ---�---г---� У_е_о!ВНИ 1?_3JВИТ� (0/о) J 

cp��:�;�:�:��i�:�J�f�� -�f =f: •• f: , с I 1 
l_по1":а:sа·rель ------�-------------_j ______ _J_ ---�----�---��J_ J 

Такиi\1 образом, воображение ребенка в дошкольном возрасте 

претер11евает серье�шые И3ченения. В этом возрасте оно проявляется 

особенно ярко, наглядно; ему присуще подвижность и изменчивость. В 

результате прю.1ене:�шя нашей методики. наряду с дальнейшим развитие\1 

непрои:и=юл1:,ного воображения ,цошко.пьников появилось прои:1вольное 

воооранение, возрастает целенаправленность воображения и устойчивость 

его замыслов. 

• Развитие мелкой моторики руки

С JГJшсно проведенному тесту Керна - Ирасека (точность изображения

рису1-rк,1, графичесюзя правильность списанного предложения, точность 

воспро�1зведения образца)., в экспериментальной группе средний показатель 

состави:т 63 1?10, который превышает прежний показатель на 42%. Контрольная 

группа гоже показывает незначип:·льные изменения в среднем показателе на 

1 0% по сравнению с предыдущим ( см. таб,1ицу 16 ). 

I аблица 16 ·- 'У' ровенъ разв1Ития ме.11(0Й моторики руки 

1----j=[�:�:-;1;;.��:�;�YI ��;;�--�й---,�. - -JГI CJ�i�
.
;тo в 1;�;�;-;,��1 а я ( Под гот о в и тельная I

1 ,�1оrорики руки 
! ______________ «А» ______ � _ _1 «Б» � 

i _ ______ _ Урт 1-1�р33ВИТИЯ (0/о)
� 

��
l

i
Т

��ф'��:�к:�
бр

:
ж

�
ю

:1--=� J� �l-11 �l � t � � J
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Результаты .=rанноп) исс.1едования показали, что средний показатель 

рашип-1я речи в эксперимеrпа;1ьной группе составил 65%, превышающий 
1rредыдущий показатель ыа 35%, когда средний групповой показатель в 
контро.тьной группе - 49с!1а,, который выше предыдущего показателя на 20% 
( CJ\I. та6.1 ИДV 1 7). 

Таблица 17 ··· Урове11.с111.> развития речи 

:--Л[�;�-;;;�;;����-;р;а:;�;���;;�--- ----II()Д�{�;ов;��ел1�ная--[ Подготовительная
] речи _________ «А»________ «Б» 

1 
________________ }�р��-��з

�

витня (%) _ T ___ J 

f�i: __ :тr;;:;:�:�:1�;_1�;����1�e���;--------- ----� --+--- �� ---++- � -- �-. � �1- � � 
- ([)ункш/ональносп.-речи --- -----3 --т--- 61 --- -- 20 --

20 ', 70 8 1 
- iГI;:шавательность речи----т---3 --т-- 40 ---t-- 14 -+ 23 1 54 7 1 
1•::р��;-;��;Й-------;::р)�.-;1� -���-оli-т---3--т- 4�)- 14 25 65 8 l, 

IЮJ.Ш'ИГl'{�:п. 
1 

1 
. 

j i_________________________________________________ _l ________ _l _______ _J_____ _J 

Предложенная наrv1и методика способствовала развитию у детей 
нач:uтьных представлений о словообразовательной системе родного языка, 
синта.ксической стороньr речи, связанной речи, как средства коммуникации, 
?,вуковой стороны с:юва, фор\1ированию эл�ментарных знаний о словесном 
составе предложения, о строении связного высказывания. 

Таким образом, показатели по данным методикам, определяющих 
уровень развития 1,11-пел.1ектуальной готовности дошкольника увеличились в 
обеих группах. Однако,. прr-rмененная на\ш методика в экспериментальной 
группе, позволила достигнуть больших результатов, нежели в контрольной 
группе (см.таблицу 18). 
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Таблица 1:8 - У
р

о11fн�н1) ра'3вития интеллектуальной го�говности

ДОШJК'ОIIЬНИКа 

г·------------ -------------------------------.--------------------�--------т---: 

1 Покасштели р�ввитин I Подготовительная ! Подготовительная
! 1 

июrел:J1ен:туал1:,ной 1 <<А» l__ «Б» 
г-·-------·-·---------------

i готовности 
f------г·-------, Ур

овни
, р

азвития 
(

0

/о) 1 

t �:::::�::� ре'JИ - Наг:JЯДНО
J ! += �i�t -- :� -� t - �1J � -: 

' 1 1 ! 1711 обра:шого чышленин 1 

' ' i 
1 

1 ----_ ------- -------------------- ----- -----------------+------------+-------� 1 1 Рювип1е воображения 7 ' 56 1 18 i 79 , 73 [ 4 ' --- ----------- ----------------------------- '" ________ .----+-----------,-------� : l, 

�::��;/��� 
мел кои I 3 1 36 1 16 1 60 63 \ 9

-:i=p;�д:,;�;ii ______ гpy�·;;��;o ii-12,з-1�- �481- 14�5�,2 68 1 9,51 
[_пон:а:за·rель ________________________ _l________ , ____ l J Анализируя данные формирующего эксперимента, мы можем
отмепгь, что значительно возрос1и показатели среднего уровня развития
ннтеллппуштьной готовности. В экспериментальной группе он составил
68%), а в контрольной -- 48 rYo. Претерпел изменения и высокий уровень.
которы:i составил в экспери1,1ентапьной группе - 54,2% , а в контрольной -
2,3 1%. НеобходИJ\Ю отметить об изменениях в низкоJ\,1 уровне развития
инте:1.ТЕ ктуальной готовности: в экспери\1ентальной группе - 9 ,5% �, а в
ковтро.гьной ·-- 14,S CYo.

Дтнамику раз:вития интел:1ектуальной- готовности дошкольника нам
гюзво.rшл выявить сравнительный анализ результатов констатирующего и
формируюшего экспериментов, который отражен в сводной таблице 19 и на
рисувке 1.

Таблица 19 - Динам1ик:а развития интеллектуальной готовности 

дошкольника 

Подготовительная «Б» 

----,
--i 

ci ·, Н 
кэ---тi--Ф�э\. 

-----j кэ 1 
ФЭ

20 8 i 
21t7; 

30 65
26 i 71
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1 _вообра:-кения _
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'
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1 i 
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1 i 1 1 

\1С[КОЙ , , 1 ] 1 ,, 
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! · 1. ' 

' 

1�;:�J;��;-- t з,1 i_ 2,з1; 29 f 4s + 18 -l-14,51 s,s l s4,J 2si 68 t 21 +9,s�
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БО 
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·ю
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[i! ФЭ 
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Рисунок: 1 -- Д,ина1\1ИКа развития интеллектуальной готовности 

ДО ШКОЛ ЬlШКа 

Эмоционал1>но-вот:�вая готовность. 

Ивтел:-rектуальная готовность дошкольника важная, но не единственная 
предпосылка успешного обучения в шко,1е. Серьезная работа проводилась по

фор;\1ированию э.мошюнально-волевой готовности в процессе использования 
�1етодш<и ра:звития дОL[IКолънию1 в процессе развивающего обучения. 

Таб.пшца 

дошкольника 

20. Уровень эмоционально-волевой готовности 

-- --·---·----· -------------------·----------------------------------·-- - -- -----� 
� l 1 По�,�а:штели развития Подготовите.11:)ная r Подготовитель.пая I· эмоционально-волевой 1 «А» / «Б» j 

j ГОТОВ В ОСТ111 
1---------- --�---------�-_J_______ _____ _ 

: =-===-=====-==t=� в= [� с
_ Уро;;�и газ;и•rя (�) н _'
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----- --- ---·--:--·------------- ------------- ----- ---- ----т------- ------,-----� -------
г

-----, ---------г----- , -----1, Сrюсобность к , 31 1 ) 1 ! 25 i 40 1 78 i 19 
' 

�- 1, i 1 

' 
1 : 1 

LпрОИ3В).lЬНЫМ деиствиям _J __________ I ______ _J_ __ J___ __L_ ___ J 
Анализируя данные таблицы 20, следует сделать вывод, что 

способ :.�ость к произвольньrм действиям выросла по сравнению с данными 

ковслс·ирующего эксперимента. В экспериментальной группе этот 

показ:атепь состави:1 на среднем уровне 78%, что на 58% выше 
первоначального показателя, в r:онтрольной группе на среднем уровне -

51 °10. что на 31 % выше прежнего 111оказателя. 

Таблица 21 Динамика ра:шития эмоционально волевой 

1·отовн [)СllГИ LIOШKOJIЬHИIO]I

1
-·------------- ------------------ ---- ---------- ---- ------------------- -----,

l ; Пон:аJзте.ли 
\ Подготовительная ! Подготовительная «Б» 

1 

] ра :1 вит r1 и l----- -----------����------------1 -�:1моцк,1оналы-ю- l___________________ __ Уро

�

в

i

ни развития (0/о)
] ' во:1е1воr. �----J:!-__________ i(�_ =--нр-� ---,в 

�1ц:== _1r;o���!
-
� _!!_l���Г!! _______ �-��--r'_ �:!_+ __ К":� .___<

lt1
� 1��- <�Э -�} 

к�q __ Ф�l1 Способность к 7 31 ' 20 51 23 , 25 8 26 119 

:t1_���;;
н

:�--)1\т�Jsтl iЗ� :!s -s1- lz6-h9 
грушгювой 1_ _ 1 1 

• • 1 
1 f \ 1 

_J:io���:�-��г��11�-------�------J ______ L ___ J ____ L ___ j___ __j__Ll___ __ __l ____ J
,---------------------------------------------------------------� 
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Рис:унок 2 - Динамин:а развития эмоционально - волевой готовности 
дOШKO.lЬHlflKa 
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Ли•шостнаи готошю,сп>. 

Бажны\1 показате:1ем сощ1а:1ьно - психологической готовности к 

шко:r:,ному обучению ЯК'IЯется наличие мотивов учения, их содержание и 

устойч;пзость, а также готовносТI1 к участию в коллективной деятельности, 

где� ос ювное место зани11.1ает взаимодействие друг с другом, интересы 

направ.rены на разнсюб:::�,а:ные взаимоотношения и общение, в котором 

ка:ждь1й может проявить свое «я». 

Т аб"1ица 22 ·· Уровешf> личностной готовности дошкольник:а 

--------------------------�------·------·-- �· -- .--------- -------------�--т 
l Пок:а:щт(:"JIИ лич1юстнои I По

-

дготов
.
ительная Подготовительная

j
· 

п:>товно,сти [ ___________ «А>> ________ J «Б» . 
У_rювни 1!_3ЗВИТИЯ (0/о) 

1-'v!оп;в<uионная - -----1--::--1-�7 -г� -f :s-�: � -i-9- ,-�-1 
ГОТОВНСIСIЪ 

· 1 

51 

48 
п01,азатt�J11ь 

-·-··-----�----------------·-------------�-------- --·---�---- -- ---�---- ' ----- ---

Ре?·,у л ьта ты исследования ( см. таблицу 23) показывают, что средний 

групповой показатель личностной готовности дошкольника в обеих группах 

( в экспериментальной и в контрольной) вырос, однако, в экспериментальной 

групш:· он состави.1 84�1:о, что значительно превышает показатель 

ковстатирующего эксперимента на 73%, а в контрольной -- на 54,5%. 

Т:1б:1ица 23 ·- Динамика раз.вития личностной готовности 
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готовности 

Ала�шз результатов нашего исследования позволил сделать следующий 

вывод, что прои:юшли зв.ачительные изменения, и они подтверждают 

эффективность применения методики развития дошкольника в процессе 

развиьа-ощего обучения. ()собое значение приобретает тот аспект 

наско�1ько правильно исrюльзуется методика развивающего обучения в 

работе воспитателя. Посл,� собеседования с воспитателями, работавшими по 

l\Jетоди.!iе развивающего обучения, мьr сд�.1али следующие выводы, что 

даю-rая методика по:шоляет значительно улучшить результативность 

обучения, а, с.11едовате.1ьно., повышает уровень готовности дошкольника к 

обучению в школе; она требует от воспитате.-�я существенной подготовки, но 

31 -шчительно снижает для ребенка трудое\1кость процесса обучения. 

Таким образом, анашвируя резу.тьтаты опытно -- экспериментальной 

работь1 мьr пришли к выводу, что просл�живается динамика в развитии 

готоввости дошкольника к обучению. 



114 

3.3.4 1\1,етодичес«:ие rн�1,,:0'1енд:ации по организации развивающего 

обуч(�ния1 в детском саду 

1. Э�ффективность развивающего обучения определяется в конечном 

с:убъе кта,итоге тем., что lребенк· ' .У ОТВОJИТСЯ роль самостоятельного 

взаимо.·rействуюшего с окружающей средой. Это взаимодействие должно 

вк:rючап, все этапы деятельноспI: целеполагание, планирование, 

органюацию и реализапию цели, и анализ результатов деятельности. 

Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие личности. 

::�. Для того чтобы интенсифицировать работу на занятиях каждого ребенка, 

недост;;точно прю.юго воз,rействия педагога на ребенка. Более эффективны.v1 

в развивающем обучении является то, что ребенок является полноценным 

субъею ом деятельности. 

3. f-Ieotixoд,iмo у;ке в детском саду 3акладывать у дошкольников основы

учебной деятельности. Однако следует помнить о том, что этот процесс 

ослол{няется возрастнъпv1и особенностями детей дошкольного возраста: 

слабой переключаемостью внимания, его неустойчивостью, 

непрои�вольностью памяти и мышления. Для преодоления этого и в 

� 
h 

V 

ооучен�,и должны широко J1 спо:1ьзоваться игровые с1:1ормы активности детеи. 

4. Эфф�ктивность учебной работы с дошкольниками в конечном итоге

определяется характеро\1 их личностной восгrитанности, их нравственными и 

сошш:1ы-rыl\1И качествами. Поэтому обучение должно проводиться так, чтобы 

оно в ,1а�сс.имальной степени способствовало воспитанию каждого ребенка 

как вь1соконравственной, творчески активной и социально зрелой личности. 

5. Для :�ффективности обучения детей в процессе развивающего обучения

необходимо помнить, что чрез1v1ерный объем информации мешает ребенку 

сосредсгочигь внимание на главно�vr и, как следствие, приводит к снижению 

интереса. 

6. Эффективность использования техно.1огий развивающего обучения дает

основачие ПО.'Iагать, что педагогическое творчество станет нормой работы 

совреl\,Н�1шой системы дошкольного воспитания. 
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Выводы по третьему разделу 

В рсзу:�ьтате исследования нами были определены три уровня развития 

готоiнюсти в процессе развиваюшего обучевия: высокий. средний, низкий, и 

опреде.rень: компонентьr готовности дошкольника к обучению: 

1штет11�кту:�Uiьная готовность, эмоционально-волевая готовность, личностная 

готовность. 

Ана:1из ДШШЫIХ эмпирического исследования и опытно-

жспеJимевтальной работы позволил Шl\1 разработать «Методику развития 

дош:ко.т: ьника в процессе развиваюшего обучению>, которая была направлена 

fШ ра:шитие интеллектуально -- познавательной деятельности дошкольников 

и способствовала повышению уровней пичностной и эмоционально -

во.-rевой готовности к обучению. Данное обучение осуществлялось путем 

органи�:ации особого вида деятельности -- детское экспериментирование. 

На этапе формируюшего эксперимента нами была использована 

1rрогра1'1ма <<Детское экспериментирование» 

[Jелью .=�:анной програмN1ы является создание условий для 

формЕрования основ целостного мировидения ребенка старшего дошкольного 

возраста средствами фiлического экспериме1--та. 

[1редлагае:\ШЯ програ:vI\1а пшво:тяет решать следующие задачи: 

1: фJр�v1ировать у детей представления о возникновении и 

совершенствовании приборов в истории че.1овечества. 

") \ 

.... ) 
расширять лреаставления детей о физических свойствах 

окру:;,кающе:-,о мира: 

·· знакомить с различными свойстваыи веществ (твердость, мягкость

сыпучесть., вязкость, плавучесть, растворимость и т.п. ); 

·· 3накомить с основными видами и характеристиками движения

( скорсн:··ь, направление); 

·· развивать представления об основных физических явлениях (магнитное

земное притяжение, электричество, отражение и преломление света и др.); 



3) формировать ,, 
,, детей элементарные географические 
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пред-

ставлеr-1ия; 

миру; 

4) развивать эмо1л10шшыю-ценностное отношение к окружающему

5) фор"1ировать опыт выполнения r1равил техники безопасности при

провеД1�нии физических экспериментов. 

Данные педагогического эксперимента показали, что в процессе в 

процессе развиваю1цего обучения у дошкольников развивается 

позюшше.;п,ная активность, способность устанавливать причинно 

следспенные связи на основе элементарного эксперимента и делать выводы; 

актуа.Jп:зи:ровать приобретенный опыт экспериментирования. 

Сравнительный анализ резу.тьтатов опытно-экспериментальной работы 

показал, что значителыю улучшились резу:л,таты обучения, а, следовательно, 

1ювы1_Jается уровень готовности ;::�:ошкольни {а к обучению в школе. 
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Заk:лючениt:� 

V сследования процесса рашития ребенка 5 - 6 лет, использования 

методики развития дошкольника в процессе развивающего обучения в 

дошко:ъном учреждении вызывают интерес у многих педагогических

ко:rлеFгивов, заинтересованных в достижении наилучших результатов при 

подготовке детей к rпколе. Система дошкольного образования в своем 

развит:vи в последнее время поднялась на более высокий уровень. 

I'1з\rеr-шлись подходы к решению традиuиоНЕ--JlЫХ для образования проблем. 

На сегодняшний день важное значение приобретает проблема создания 

прогрессивной системы нет1рерывного образования, которая красной линией 

11рохо2�ит в Проекте Концепции развития образования Республики Казахстан 

') () 1 ,· 
ДО ·-· J года. При этом дошкольное образовательное учреждение 

обеспеL ивает базисное развитие способносгей ребенка, а начальная школа, 

исполЕ,::уя опыт .детского сада, способствует его дальнейшему .1ичносп-юму 

развитию. 

Це . .1ь дошко�1ьного учреждения: 

··· разюпие основн:ых способностей ребенка;

-· стан0Еле1-ше базиса лич1-юстной культуры;

-· обесщ·чение обшей готовности ребенка к школе;

-· развитие коммуникапrвr1ьr;,с способностей, пюзнавательной активности.

В системе традиционного обучения ступенчатость образования 

детский сад и ппсо.1а - была основной и «подгонялась» к школе, т .. е. 

происхс,;JJП внедрение :.r.rколы-юй классно·-урочной системы в процесс 

обучен�-:я в детском саду, что пршюдит к сокращению, а иногда и полному 

исчезновеЕию самостоятельной игры, диа.югического общения во время 

занятий. к снижению по:шавате:1ьной и двигательной активности детей. 

Систеl\·Ш развивающего обучения, обоснованная В.В.Давыдовым и Д.Б. 

Э.1ысон�,rным, давно и 3аслу:женно приобрела признание в сфере школьного 

обучения., но лишь недавно к этой продупивной технологии обратились 

дошкольные образовате.-rьчые учреждения. 
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С>бщее развитие ребенка-дошкольника отличается чре·змерным 

разнообразием и динаJvrичностыо. В годы дошкольного детства происходят 

изменения в развитии личности, в общении ребенка с окружающим миром, 

углубляются по3нания и детская деяте.:1ьность. Выделение наиболее 

1;:ущестзенных характеристик по,добных 1вменений, интегрирующих все 

оста:1ы-ые - главная задача воспитания. Именно характеристики являются 

основю,Еvн1 единицами, опреде.1я1ощими направления развития ребенка. С 

психо:юго - педагогической точки зрения, прее:VIственность представляет 

собой такой принцип, при 1которо\1 предыдущий период развития содержит 

предпосылки для возникновения последующих психических 

новообра3ований. Преемственность требует учета возрастных особенностей 

детей, TI( ведущего типа деятельности, сенситивных периодов, и в то же 

� � 
�:1ре\1я ::посооствует с1:-rяти10 психологических трудностеи адаптационных 

<<Переходных>> периодов. 

Пристальное внимание со стороны педагогов-дошкольников, учителей 

началь�-юй школы, психологов, родите.1ей к ра:шитию «школьной зрелости» 

реб1�нкс: --- вот задача, 1{оторая остро стоит и которую следует решать 

совместными усилиями .. 

[--la сегодняпший день только дошкольные учреждения располагают 

разноос,рюными фор\1/ами работы с воспитанниками, с учетом требований 

современности. В детском саду дети не только готовятся к школе, усваивают 

элементарные жизненные и научные понятия. Каждый малыш развивается 

как ли1.Jность, проявляет свои индивидуаль.'-!ые способности, свой характер, 

раскрывает свои базовь1е :шчностные качества. Психофизиологические 

характеристики ма.:1еньких детей, их наследственные предпосылки в 

процессе воспитания, под воздействием профессиональных педагогов могут 

приоб�>етать адаптивный характер, вести к формированию стереотипных 

форм поведения. 

Важнейшим специфическиl\,1 результатом использования методики 

разЕ,I-Ша{)Щего обучения следует считать свободное развитие каждого 
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ребенка _как личности. Единственным показателем того, что развивающее 

обуче1-гrе дает ну:жные рез:ультаты., могут служить сдвиги в развитии каждого 

от,::rе;тыюго ребенка на том или ином этапе обучения. Причем речь идет не 

столько об абсолютной <<величине» этих ,:двигав ( она у каждого ребенка 

\10жет и д.олжна быть своя), сколько об И[Х направлении. Это отнюдь не 

оз1-шчаЕ·т, что при оценке результатов методики развития дошкольника в 

проuессе развиван:нцего обучения :-vюжно игнорировать знания, умения и 

rшвыки ,детей. Да, их усвоени,;� не явгяется непосредственной целью 

развивг:юшего обучения. I -lo они выступают в функции необходимого 

средства достижения его пелей. Само собой разумеется, что если дети не 

окшдел.и этим средством, ни о каком развитии не может быть и речи. 

][]оэтому 1шолне У'v1естны тесты, рассчитанные на оценку качества 3наний и 

умений детей, обучающих:ся по 1v:1етодике развития дошкольника в процессе 

ра:шиваюrцего обучения. Большое значение в подготовке современного 

будущего первоклассника приобретает развитие личностных качеств, оно 

11ыходит на первый план и лишь потом :уже знания, умения и навыки. 

Т1ким образ:ом ., методика развития дошкольника в процессе 

развивающего обучения открывает перед ш�дагогами широкие возможности 

в работе с детьми и при ;,келании каждый из них может стать мастером 

развивающего обучения, овладев его технологией. 

Развивающее обучение окюьшается ТсJ(овым не только для ребенка, но 

и для осуществ:тяrощего его педагога. Оно формирует у него сначала 

способ�-юсть к педагогическому творчеству, затем склонность к нему, и, 

наконец, потребность в нем. Это дает основание полагать, что по мере 

освоею; я методики развития дошкольника в процессе развивающего 

обучения педагогическое творчество станет нормой работы современной 

систе�11ы образования. При тако.1\'1 подходе у педагогов ДОУ появляется 

воз\ЮЖJ-юсть для бо:1ее дифференцированной работы с каждой категорией 

детей. Кроме того., подобный подход сгособствует снижению учебной 

нагрузк r .. так как устраняется усредненный подход ко всем детям, а также 
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са\юе главное - повыLш1.ется активность ребенка во время познавательной 

деяге.;н.ности. 

С·сновные результаты данного исследования сводятся к следующему: 

t. Утоlшены понятия: «пичносты>., «развитие», «готовность», 

·<развиБанш_1,ее обучение>>.

2.Олределены роль rI место технологии развиваюшего обучения в

подготовк,� ребенка к школе в условиях дошкольного образовательного 

учрежд�ния. 

3.Сформу.:1Ированы показатели школьной готовности ребенка к

обучешпо. 

4. В процессе опьпно -- экспериментальной деятельности разработана

\,rетодшса развитин дошкольника в процессе развивающего обучения. 

5. Экспериl\�[ентально подтверждена эффективность использования

техно.югии развиван:нцего обучения в процессе подготовки детей к школе по 

методшсе развития дошкольника в процессе развивающего обучения, 

которая выразилась в высоких резу.1ьтатах итогового контроля в 

·1кспер11 rv�ентальной группе детей дошко:1ьнс,го возраста.

Таким образом, подтверждена гипотеза нашего исследования, что если 

в дошкольном учреждении использовать технологию развивающего 

обучения., то мы получим высокий уровень развития личности ребенка 

J,ОIJJкольника, т.к. бу.аут созданы у�::ловия для его развития 
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