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набор таких картинок. После каждого предъявления педагог спращИйя 

«Что это такое? На что это похоже? Что тут нарисовано?» При этом ва*?"' 
отметить, что малыши довольно часто обозначают рисунки не так 
считает взрослый. Например, изображения бус дети иногда назы'ва*8* 
гусеницей, змеёй; рисунок человека многие обозначают своим имсне Т 

поезд могут назвать автобусом, длинной машиной; дом - избушкой баб*' 
Яги, будкой, где живёт собачка и т.п. Взрослый должен принимать така! 
ответы, ведь для нас важно, образы каких предметов увидел сам ребёц01с

 6 

не наши собственные представления об этих предметах. 
Через некоторый промежуток времени воспитатель организует даль, 

нейшее взаимодействие. Он обращается к малышу: «Давай мы с тобой что-
нибудь построим (нарисуем, вылепим)» и начинает выполнять какую-либо 
фигуру из тех, которые ребёнок узнал на картинке. Рассмотрим взаимодей-
ствие взрослого с ребёнком на примере конструирования. Как правило 
взрослый кладёт на стол только первую деталь. Заканчивает же построение 
сам ребёнок по указаниям педагога: «Поставь этот кубик вот сюда (показ), 
а этот - сюда, а кирпичик наверх положи». Таким образом, у ребёнка 
создаётся иллюзия самостоятельного достижения продуктивной цели. 
После того, как построение фигуры завершено, взрослый должен спросить 
у ребёнка: «Что у тебя получилось?» и обязательно дождаться его ответа. 
Кроме того, следует отмстить самостоятельность усилий ребёнка: «Ты сам 
построил (нарисовал, слепил)!» В то же время педагог должен похвалить 
как самого малыша, так и произведённый им продукт («Как красиво 
получилось! Какой замечательный дом! Как ты постарался, просто моло-
дец!»). Затем выполненная фигура обыгрывается: машина везёт по 
дорожке угощение (конфеты, шоколадки, яблоки) для ребят, в домике 
живёт зайчик (колобок, бабушка с дедушкой) и т.п. Причём содержание 
игры должно определяться самим ребёнком с помощью наводящих вопро-
сов взрослого («Кто будет жить в этом домике?», «Что везёт машина?», 
«Куда едет твоя машинка?» и т.п.). На наш взгляд, обыгрывание позволяет 
наполнить достигнутую ребёнком продуктивную цель дополнительными 
личностно значимыми эмоциональными переживаниями. 

Спустя некоторое время (на следующий день, через несколько дней) 
взрослый может убедиться в эффективности взаимодействия, то есть 
возникает ли у детей продуктивное целеполагание. Для этого в о с п и т а т е л ь 

даёт ребёнку бумагу с карандашами (фломастерами), п л а с т и л и н и л И 

конструктор и спрашивает его о том, что он делал из этого матери^ 
накануне, что хочет сделать из него сегодня. Затем ребёнок в т е ч е н и е 5 -

минут может рисовать, строить, лепить всё, что хочет. 
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Взаимодействие должно проводиться с каждым ребёнком индивиду-
0 в привычной для него обстановке. Обязательным условием является 

цчие у ребёнка желания участвовать в совместной деятельности. 

УДК 373.2 

Е.И. СМОЛЕР 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование интеллектуальной активности старших дошкольни 
ков наиболее эффективно осуществляется в процессе эвристическо 

I деятельности. Последняя рассматривается нами в качестве подсистемь 
образовательного процесса. Образовательный процесс как система вклю 
чает цели, задачи, содержание, методы, формы взаимодействия педагого 

I и детей, достигаемые результаты. Исходя из этого в модели формировани 
I интеллектуальной активности старших дошкольников должны быт 
[ отражены все элементы образовательного процесса, а их содержани 
I конкретизировано с учетом поставленной цели - формирование интелле 

туальной активности старших дошкольников (рисунок 1). 
Целевой блок модели включает цель (формирование интеллектуал 

ной активности старших дошкольников в эвристической деятельности) 
Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цел 

; (Развитие мотивационного, когнитивного и практического компонент' 
I Явности). 

Развитию мотивационного компонента интеллектуальной активное" 
и активизации подсознательных процессов можно способствовать чер 
°°3Дание адекватных условий. Когнитивный и практический компонент 
Живности можно целенаправленно развивать в ходе поэтапно организ 

Щ ^ной деятельности (эвристической деятельности). 
Нормативный блок составляют следующие принципы организац ЭвРИ| стической деятельности старших дошкольников. 
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Целевой блок 
Цель: формирование интеллектуальной активности старших д о ш 

ков в эвристической деятельности 10 

Задачи: развитие компонентов интеллектуальной активности 

мотивационного 
интерес и стремле-

ние к включению в 
деятельность; 

эмоционально-по-
ложительное отношение 
к деятельности 

когнитивного 
зона устойчи-

вых, стабильных 
знаний; 

зона догадок, 
неполных знаний 

Нормативный блок 

умения; 

воображение; 
самостоятельное!* 

настойчивость 

ФКтщнщ г i ** г 7'JK fllTT 
Принципы организации эвристической деятельности. 

Содержательный блок 
Комплекс 

ских игр-заданий 
эвристиче-

.OB™' 
Методы, формы, сред-

ства организации 
эвристической деятельности 

Этапы: | 
организационно-подготовительный; 
действенно-мыслительный; 
преобразовательный 

Диагностическая программа развития интеллск-
туальной активности старших дошкольников 

Рисунок 1 - Модель формирования интеллектуальной а к т и в н о с т и 

детей старшего дошкольного возраста в эвристической д е я т е л ь н о с т и 

Принцип личностного целеполагания ребенка. Обучение каж'ДоГ° 

ребенка происходит на основе и с учетом его личных целей. ДаннЫи 

принцип предусматривает необходимость осознания целей о б у ч е н и я к а К 

ребенком, так и педагогом. Когда их цели различны, педагог не добиваете* 
изменения. 

Принцип самодеятельности и сотрудничества. Этот принцип У**" 
зывает на необходимость оптимального соотношения активности пеДаГ° 
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иРе1 бенка, которая предполагает, что на начальных этапах эвристическ! 

дея' цельности роль взрослого более значима, по мере овладения детья 
иределенными навыками, он уступает место активности детей. 

Самодеятельность - это деятельность, субъектом которой являет! 
g e H 0 K , имеющий возможность выбирать, удовлетворять свои интересь 

Потребности, реализовывать свой потенциал. Роль педагога при эт | 
состоит в создании условий, побуждающих дошкольника к самостоятег 
ноМу выдвижению целей, разработке плана и его реализации' 
целительной деятельности. 

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обуче 
в эвристической деятельности дошкольника является личное образ-
тельное приращение ребенка, складывающееся из его внутренн: 
внешних продуктов эвристической деятельности. В процессе созда: 
внешних продуктов у ребенка происходит развитие навыков и способ! 
сгей, личностных качеств. 

Принцип развивающего дискомфорта (или принцип преодол. 
| препятствий). Этот принцип, во-первых, ориентирует на организм 

эвристической деятельности детей в зоне их ближайшего развития 
но сложные, но посильные для детей задания стимулируют интер 
деятельности и развивают соответствующие умения. Во-вторых, он о 
деляет первичность результатов творчества детей по отношени: 
общепризнанным аналогам. 

Значимость данного принципа подчеркнута в работах О.В. Дыб 
(«принцип развивающейся интриги») и др. Л.С. Выготский отмечал, 
если педагог хочет что-то прочно воспитать в ребенке, он должен поз| 
титься о препятствиях [1J. 

Принцип последовательного усложнения игр-заданий. Данный п 
Чип согласуется с одним из основных принципов дошкольной педаго! 
г принципом доступности. Он предполагает соотнесение содерж; 
характера и объема изучаемого материала с уровнем развития, подп 
ленности детей. Это, в свою очередь, предполагает преподнесение д 
^Держания игр-заданий путем постепенного перехода от легкого к 
ному, от известного к неизвестному. 

Принцип эмоционального комфорта. Психологами доказано 
™Вное влияние отрицательных эмоций (тревога, страх, неуверенно-
Се®е и др.) на результативность любой деятельности. Особенно знмим 

н-
„ки 
к 

в-
ям 
'Д-

га-

ЭТот принцип для детей дошкольного возраста, характеризуемого 
Равной эмоциональностью. Реализуется данный принцип через о-
°Тно 
< ч 

'Пение педагога к детям, основанное на вере в его силы и возмс 
на безусловном принятии каждого ребенка, уважении i 

вы-
эое 

кно-
его 
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потребностей, интересов, мнений. Важен благоприятный психологиче 
климат в коллективе дошкольников, формируемый педагогом. 

Принцип рефлексии деятельности (А.В. Хуторской и др.). В пп 
се рефлексии ребенок осознает не только творческую д е я т е л ь н о с т ь ^ 
таковую (принципы решения творческих заданий, условия, логику п о и ^ 
и т.п.), но и себя в этой деятельности (свои потребности и мотивы с ^ 
возможности и т.п.), что позволяет ему корректировать свой образовате

В°И 

ный путь. 
Данные принципы в совокупности определяют разработку комплек 

эвристических игр-заданий, выбор методов, форм и средств организаций 
эвристической деятельности с целью формирования интеллектуально* 
активности. 

Содержательный блок модели формирования интеллектуальной ак-
тивности представлен комплексом эвристических игр-заданий 
познавательно-практического характера, о предметах и явлениях живой и 
неживой природы, т.е. выступает компонентом содержания дошкольного 
образования, определенного программой «Пралеска». 

В эвристической деятельности задания 1руппируются по трем типам: 
когнитивные, креативные, оргдеятельностные (А.В. Хуторской). При 
организации эвристической деятельности с детьми дошкольного возраста 
можно использовать следующие задания: исследование объекта, опыт, 
доказательство, общее в разном (задания когнитивного типа); сделай по-
своему, образ, изготовление (задания креативного типа); выступление, 
рефлексия, оценка (оргдеятельностные). 

Каждый из обозначенных видов заданий может быть представлен 
еще тремя (по уровню самостоятельности): 1) задания, выполняемые под 
непосредственным руководством педагога; 2) задания, выполняемые с 
незначительной помощью педагога; 3) задания, выполняемые детьми 
самостоятельно. 

Организационный блок модели включает методы, формы и средства 
обучения, способствующие формированию интеллектуальной а к т и в н о с т и 

старших дошкольников. 
В работе с детьми используются все методы обучения детей дошко-

льного возраста (ифовые, практические, наглядные, словесные), однако, 
делается упор на эвристический метод обучения. Эвристический метод ' 
путь к знанию через собственный творческий поиск. Его основные состав-
ляющие - выявление проблемы, выработка предположений, наблюден1"1' 
опыты и эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и 
умозаключения. Центр тяжести в обучении при применении эвристичес^ 
го метода переносится на факты действительности и их анализ. При эТ° 
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„0, которому отводится огромное место в традиционном обучении, 
С ^двигается на второй план. 
°Т Эвристическая деятельность в дошкольном возрасте наиболее эф-
. кхивно протекает в коллективной или групповой форме, в зависимости 

задач, решаемых педагогом. Это обусловлено тем, что, во-первых, все 
обходимые для творчества черты не всегда сочетаются в одном челове-

ке Именно группа (или коллектив) позволяет объединить знания, умения, 
„особности нескольких человек. Во-вторых, в условиях группового 
щелия творческой задачи, когда члены группы могут наблюдать друг за 

другом, возрастает эффективность нахождения побочного продукта, 
которое является центральным звеном психологического механизма 
творчества. В-третьих, коллективный поиск способствует повышению 
интенсивности рефлексии, шрающий важную роль в создании нового. 

В организации взаимодействия с детьми дошкольного возраста имеет 
место и индивидуальная форма работы. В исследованиях Н.Б.Шумаковой 
показана эффективность диалогичных форм, когда педагог и ребенок 
взаимодействуют как партнеры, тем самым стимулируется активность и 
самостоятельность детей. Диалогичные формы обучают детей ставить 
вопросы, что очень важно для развития интеллектуальной активности. 

Организационный блок формирования интеллектуальной активности 
старших дошкольников включает также средства обучения. С учетом цели, 
задач, раскрытых в целевом блоке модели, основным видом наглядности, 
вошедшими в организационный блок модели, стали графические опоры. 
Принимая во внимание, специфику программного материала и учитывая 
возрастные особенности старших дошкольников, целесообразно использо-
вать такие графические опоры, как схемы, модели. Рассмотрим 
возможности названных видов опор для оптимизации эвристической 
Деятельности. 

Во-первых, графические опоры, отражающие отдельные понятия или 
совокупность как систему, способствуют возникновению проблемы в 

Знании детей. К тому же наглядность на этапе постановки проблемы 
способствует длительному наблюдению и сохранению проблемной ситуа-
ции в сознании детей, что особенно важно в старшем дошкольном 
Трасте. 

Во-вторых, графические опоры как виды знаково-символических 
°РеДств дают возможность оперировать ими и, таким образом, выполняют 
ЭвРИстическую функцию. Развивающие возможности графических опор 
°бУсловлены их знаково-символической природой: в процессе психическо-
0 Развития возможности интеллекта возрастают за счет овладения 

ЧеДовеком новыми средствами мышления и поведения, т.е. знаково-
С1,Мйолическими средствами (Л.С. Выготский). Развитию логического 
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мышления детей способствует работа по осмыслению, анализу предпола-
гаемых педагогом графических опор или по самостоятельной их 
разработке на этапе обобщения знаний. 

Оценочно-коррекционный блок модели формирования интеллекту-
альной активности старших дошкольников в эвристической деятельности 
включает диагностическую программу, позволяющую изучить все компо-
ненты интеллектуальной активности дошкольников. Диагностическая 
программа включает методы изучения мотивов эвристической деятельно-
сти, качества знаний, интеллектуальных умений. Диагностическая работа 
ведется педагогом совместно с психологом. На основе результатов диагно-
стики осуществляется корректировка задач дальнейшей работы по 
формированию интеллектуальной активности дошкольников. 

Таким образом, смоделированный процесс эвристической деятельно-
сти ориентирован на эффективное формирование интеллектуальной 
активности старших дошкольников. 
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Эффективность подготовки специалистов по социальной работе во 
многом определяется наличием у студентов профессионально значимых 
личностных качеств. 

В связи с этим, особую значимость в формировании профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов по социальной работе 
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