
зовой формы или видоизменение имеющейся; разгадывание ребусов; решение 
блемных ситуаций с элементами самостоятельного детского моделирования; созд 
детьми коллективных конструкций; широкое использование элементов апплик 
рисования с целью декорирования моделей. 

В ходе проведения контрольного эксперимента удалось установить измене;, 
процессе формирования конструктивного творчества у детей младшего школьной 
возраста; Статистический анализ полученных данных показал, что на этапе контрол 
ного эксперимента уровень креативности мышления у детей экспериментальн! 
группы (ЭГ) возрос: высокий уровень - 9% детей в ЭГ, у детей контрольной групп 
(КГ) - 3%; средний уровень в ЭГ 46% детей и в КГ 34% детей; низкий уровень в Э 
45% детей и 6 3 % - в КГ. 

Сравнение данных начального и конечного срезов эксперимента показало заме] 
ное различие между экспериментальной и контрольной группами, связанное с поле 
жительным перемещением детей между группами различных уровней: снижение ко 
личества детей, отнесенных к низкому уровню и увеличение количества дете! 
имеющих высокий уровень развития конструктивного творчества. 

По итогам экспериментальной работы нами был сделан вывод о том, что целена 
правленный педагогический процесс по формированию детского конструктивног 
творчества с широким включением в него занятий оригами способствовал успешном 
решению поставленных задач. 

Н.В. Глеза, Е.А.Стреха (г. Минск)] 
РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ПРИРОДОЙ НА ПЕРВЫХ СЪЕЗДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО 
ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ (20-Е Г. XX В.) 

На становление и развитие методики ознакомления дошкольников с природой в 
20-е годы XX в. существенное влияние оказывали следующие факторы: решен 
съездов и конференций по дошкольному воспитанию; постановления ЦК ВКП (б) 
школе; развитие методики естествознания в школе. Цель данной работы - выяв 
направления решения вопросов ознакомления дошкольников с природой на первь 
съездах и конференциях по дошкольному воспитанию. 

Первая попытка создания планомерно организованной, методически продум" 
ной работы по природоведению в советских дошкольных учреждениях относится 
1919 - 1921 гг. Она связана с работой первого съезда по дошкольному воспитан ^ 
(1919 г.), который впервые поставил вопрос о единой системе дошкольного b o o t 
ния и определил целью воспитания гармоническое развитие личности. 

Одним из средств достижения этой цели вьщвигалось приобщение детей к пр 
роде. Так, в прениях по докладу Д.А. Лазуркиной ставился вопрос о необходимое 
учить детей мыслить естественнонаучно, без мистики и религиозности, что легко еде 
лать, общаясь с природой. Е.И. Тихеева на этом съезде также призывала приближа 
детей к природе и указывала на необходимость для ребенка близости природы. Пет-| 
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к о н к р е т н о указала на необходимость устройства при дошкольном учреждении 
г 1 Я наблюдения детьми природы (распускание листьев, полет птиц, жужжание 

ел и т д.) и больших дворов для игр с природными материалами: летом - это песок, 
лина вода, зимой - снег. Материалы съезда явились своеобразной программой орга-

н и з а ц и и работы по природоведению в дошкольных учреждениях. На практике стали 
п е а л и з о в ы в а т ь с я высказанные съездом рекомендации о создании необходимых усло-
вий для ознакомления с природой в каждом детском саду, и, прежде всего, об органи-
зации специального участка как главного условия реализации идеи съезда о роли при-
роды в воспитании детей. 

На втором съезде по дошкольному воспитанию (1921 г) было продолжено рас-
смотрение вопроса, поставленного еще первым съездом по дошкольному воспитанию, 
о подготовке воспитателей к работе с детьми в природе. Утверждение природы как 
средства развития детей требовало соответствующего образования педагогов. В связи 
с этим в учебный план курсов по подготовке инструкторов и руководителей дошколь-
ных учреждений при Институте дошкольного воспитания был включен общий курс 
природоведения, который знакомил слушателей с основами естествознания. Кроме 
того, воспитателей знакомили и с различными формами организации работы с детьми 
в природе. 

Третий съезд по дошкольному воспитанию (1924 г.) способствовал дальнейшему 
развитию методики ознакомления дошкольников с природой. Основными принципа-
ми работы по природоведению признавались принципы наглядности и активности. 
Впервые указывалось, что борьба с суевериями должна вестись путем наблюдений в 
природе, знакомства с сельскохозяйственным трудом взрослых. Подчеркивалась идея 
об организации радостного детского труда в природе. Съезд рекомендовал широко 
использовать в дошкольных учреждениях исследовательский метод, который требо-
вал от детей максимума самостоятельности в отборе фактов и их логической обработ-
ке. В рамках работы съезда была организована выставка, одним из подразделов кото-
рой была экспозиция «Природа в дошкольных учреждениях». Там были представлены 
объекты для наблюдений, «уголок живой природы» (животные и растения), диаграм-
мы работы педагогов по природоведению, работы детей из природного материала, ри-
сунки, письменные материалы, выявлявшие положительные и негативные стороны 
современной дошкольной практики. 

На втором Всебелорусском съезде по дошкольному воспитанию (1925 г.) был за-
слушан доклад Коварской «Природа в дошкольных учреждениях». Выступающая от-
метила значимость природы в развитии активности, самостоятельности ребенка и 
формировании у него научного мировоззрения. Природа предоставляет массу мате-
риалов для развития детского творчества. Пребывание детей среди природы благо-
приятно и для здоровья детей. 

Более детально вопросы методики рассматривались на губернских конференциях 
по дошкольному воспитанию в г. Ярославле (1925 г.) и Москве (1927 г.) и третьей 
Всероссийской конференции по дошкольному воспитанию (1926 г.). Делегаты рас-
сматривали конкретные методы ознакомления с природой и в результате дискуссий 
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Познавательно-практическая сфера лич) 
знаний, умений, способностей, черт характер 

пришли к выводам о том, что лучшими методами являются наблюдение детьми объ-j 
ектов и явлений природы и исследовательский метод, и что шире следует использо! 
вать игры детей, чтение природоведческой книжки и рассказы воспитателя о природе,""'шнос1*ь i l l og0f j практической дсятельност 
Также была оговорена направленность всей работы но ознакомлению дошкольников с п е д а г о г и ч е с к и е исследования В. В. Давыдова 
природой: изучать природу, чтобы потом использовать ее в производственной дея- П о д д ь я к о в а и д р практический опыт ребёш 
тельности. • приводит к формированию всё более усложн 

На четвертом Всероссийском съезде по дошкольному воспитанию (1928 г.) оыло у о с № и к а неизбежно возникает желание п 
продолжено обсуждение этих вопросов и предприняты усилия с целью четкого отбора д е ? с т в о в а т ь в н ё м , открывать «законы» сущ 
содержания, определения объема знаний, навыков и умений по природоведению.; о ш е н и с к 0 в с е му вокруг себя. 
Съезд рекомендовал всю работу вести по организующим моментам, внутри которьп 0 Т q н а к 0 с о б с т в е н н ы й опыт не может яв.т 
сосредоточить внимание на организованных занятиях. стоятельного освоения предметов, явлений с 

Анализируя динамику вопросов, рассматриваемых на первых съездах и конфе- л с н и я ПрИЧИНН0-следственных связей и закот 

развитие шло по следующим направлениям: выделение наиболее значимых задач, ко-
торые решаются в процессе ознакомления с природой; определение условий, необхо-
димых для ознакомления дошкольников с природой (участок детского сада, сад, уго-
лок живой природы и т.д.); поиск методов ознакомления дошкольников с природой; 
разработка содержания природоведческих знаний, которое могут усвоить дети до-i 
школьного возраста. 
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ренциях по дошкольному воспитанию в 20-х m i « y y „ ^ ^ у и z u x годах XX в., можно констатировать, что! *"' 
- - - - - - есть того, что стоит за ним и не воспринимает 

ется в целостный образ мира вместе с чув 
только при объединении познавательных блс 
система представлена в Программе воспитан: 
возрастным группам. 

11елыо нашего исследования является ра 
тельности старших дошкольников. Для yen 
пользуется дидактическая игра. Импровизащ 
ванном в игровой форме, не только обеспечш 
свободе, но и сохраняет само существование I Р е ю л ю и и я ^ р и с к о й конференции дошкольников (26 февраля" 1 м а р г а ЯН н. Н0Й Деятельности. Игровая форма организаци тРУ^"1психологический и педагогический потенци 
дуктивные вида деятельности, расширяет кр 
деления. 

Анализ данных исследования, иолученш 
фуппе детского сада позволил заключить, ч 
знавательных интересов; неспособность вып 
довательские действия, подчинять их интел 
«Хочу всё знать!» и попытки рассуждений, па 

Старший дошкольный возраст имеет уже 
овладении внешним миром, появляется осоз 
развиваются познавательные процессы: нагл 
нис, внимание, память и др. Исходя из этого, 
формирование интереса к познанию окружак 
детей об окружающей среде (живой и неживо 
существе; развитие потребностно-мотивациог 
окружающей среды, стремление сохранить щ 
вание зачатков учебной деятельности, учебн 
связанных с овладением математики; развил 
ского мышления, позитивной «Я-концепции». 
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Л. С. Григорьева, Р. М. Миронова (г. Минск) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Среди разных видов детской деятельности (общение, игра, познавательная, прак-
тическая, художественная, изобразительная, трудовая, бытовая) познавательно-
практическая занимает, безусловно, очень важное место. Данная деятельность являет-
ся опережающей, подготовительной, способствующей максимальному усвоению про-
граммного материала в процессе учебных занятий. 
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