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Холодный — воздух, лед, человек, взгляд, запах. 
Твердый — характер, слово, материал. Общее качество — крепости, надежности 

плотности, непробиваемости 
3-е упражнение. Работа с метафорами — глаголами. 
Липнет — пристает, привязывается, надоедает; 
Бросить — мяч. слово, семью, занятие: 
Отрезать — сказать коротко, решительным тоном. 
Третий комплекс упражнений — работа с фразеологизмами (для детей старшего 

дошкольного возраста). 
1-е упражнение. Объяснение образной природы фразеологизмов или идиом, 
«воды в рот набрать» — молчать, ничего не говорить. 
2-е упражнение. Составление с дошкольниками предложений, куда бы входили 

различные фразеологические обороты. 
Например: «Волк оказался очень голоден, у него с самого утра маковой росинки во 

рту не было»; «Вернулись медведи в свою избушку, а там все перевернуто, разбросано. 
Расстроились они. стали мрачнее тучи». 

3-е упражнение. Составление с детьми небольших сказок, названия которых состоят 
из фразеологических оборотов 

Дошкольникам предлагается задание придумать свою сказку, которая называется 
«Мальчик-с-пальчик « или «Работают спустя рукава». 

Итак, предлагаемые задания составляют один из комплексов зстетико-языковых 
упражнений, направленных на развитие синестетического мировоззрения ребенка — 
основы образного, художественного мышления. 
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П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е В З А И М О Д Е Й С Т В И Е И Е Г О Р О Л Ь 
В Ф О Р М И Р О В А Н И И М У З Ы К А Л Ь Н О Г О 
Т В О Р Ч Е С Т В А Д О Ш К О Л Ь Н И К О В 

Е. В. Бондарчук, ДОУ № 434, г. Минск 
Гуманистическая парадигма предполагает развитие личности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей в воспитательно-образовательном процессе. Поскольку 
«воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности» 
(К. Д. Ушинский) , воспитательно-образовательный процесс представляет собой взаимо-
действие педагога и детей. 

Взаимодействие с точки зрения философии характеризуется одновременным и 
взаимообусловленным изменением свойств двух взаимосвязанных систем, В психологии 
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взаимодействие понимается как процесс с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и л ю д е й по в ы п о л н е н и ю 
общей задачи (А. А. Леонтьев) . 

Педагогическое взаимодействие представляет собой сложную целостную систему, 
в ключающую внутренние и внешние компоненты. К внутренним относятся ценностные ори-
ентиры. установки педагога, отношение к детям, социальная перцепция, а к в н е ш н и м — 
поведенческие п а р а м е т р ы взаимодействия : речевое поведение , невербальное , стиль 
поведения, воздействие педагога (Я. Л. Коломинский , Е. А. Панько и др.). 

Проблемой педагогического взаимодействия занимались также А. А, Леонтьев, А. Н Ле-
онтьев А. А. Бодапев . В. Н. Мясищев . В. А. Кан-Калик А В Петровский , С В Кондратье-
ва и др. О н и у казывали на важную роль сотрудничества и сотворчества педагога с д е т ь м и 
в процессе педагогического взаимодействия , о тмечали их влияние на ф о р м и р о в а н и е 
личности ребенка, его творческих начал. 

Творческой д е я т е л ь н о с т ь ю называется деятельность человека , которая создает 
нечто новое, все равно будет л и это созданное творческой д е я т е л ь н о с т ь ю какой-нибудь 
вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства , ж и в у щ и м и 
о б н а р у ж и в а ю щ и м с я только в с а м о м человеке (Л С. Выготский) . Т в о р ч е с к а я деятельность 
носит у н и в е р с а л ь н ы й характер ( Л. С. Выготский, Н. Н. Подцъяков) . 

Многие о т е ч е с т в е н н ы е и зарубежные психологи рассматривали творчество как важ-
ное личностное образование (Л. С. Выготский, В В, Давыдов , Л М. М а т ю ш к и н , В. Н. Мяси-
щев, Н. Н. Подцъяков и др.). В. В. Д а в ы д о в отмечал, что с т в о р ч е с т в о м связано не только 
становление, но и з а р о ж д е н и е личности так как в результате в к л ю ч е н и я в творческий 
процесс у ребенка развивается воображение как основа творчества. 

Важно не упустить сензитивность д о ш к о л ь н о г о периода д л я развития творчества , 
ростки которого появляются в игре При этом необходимо учесть б о л ь ш и е возможности 
«специфически д о ш к о л ь н ы х видов деятельности» (А. В Запорожец) , в числе которых — 
музыкальная. В о в л е ч е н и е детей в музыкальную деятельность способствует р а з в и т и ю их 
личности, так как «искусство — своего рода полигон д л я развития эмоционально -волевых , 
мотивационных и других аспектов личности» (А А. Леонтьев) . 

Вопросами, с в я з а н н ы м и с развитием личности ребенка, его творческих начал в про-
цессе музыкальной деятельности , занимались Н. А, Ветлугина. К. В. Тарасова , О. П. Ра-
дынова, А. В. Кенеман, Л. В Школяр, Е Р. Ремизова. К. О р ф , 3. Кодай, Ж . Д а л ь к р о з и др. 
Они отмечали в е д у щ у ю роль в музыкальном образовании д е т е й косвенных приемов 
воздействия музыкального руководителя на детей посредством музыки, игры, сказки: 
невербального общения , связанного с использованием различных видов моделирования , 
увлеченностью совместной творческой д е я т е л ь н о с т ь ю 

Согласно исследованиям Я Л. Коломинского и Е. А. Панько, сочетание отношения пе-
дагога к детям и его внешнего поведения определяет конкретный тип взаимодействия педа-
гога с детьми. И м и б ы л и выделены с л е д у ю щ и е основные типы педагогического взаимо-
действия: 
• со гласованный п о л о ж и т е л ь н ы й (++). Характеризуется тем, что при в н у т р е н н е м положи-

тельном э м о ц и о н а л ь н о м о т н о ш е н и и к д е т я м воспитатель проявляет «положительные» , 
«мягкие», «контактные» ф о р м ы о б щ е н и я 

• со гласованный отрицательный (—). Д л я него характерно внутреннее отрицательное 
о т н о ш е н и е к д е т я м и «жесткие», «холодные» «дистантные», «отрицательные» ф о р м ы 
общения с педагогом. 

• несогласованный положительный (+-). Характеризуется в н у т р е н н и м п о л о ж и т е л ь н ы м 
о т н о ш е н и е м к д е т я м и отрицательными ф о р м а м и общения. 

• несогласованный отрицательный (-+). В отличие от предыдущего, д л я него характерно 
внутреннее отрицательное отношение к детям и положительные ф о р м ы общения 
педагога. 
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Нами было изучено влияние типа педагогического взаимодействия на развитие 
творчества детей старшего дошкольного возраста в музыкальной деятельности. 

В ходе исследования использовался комплекс методов, в который входили 
наблюдения, оценочное шкалирование, беседа, эксперимент, анализ продуктов детской 
музыкальной и изобразительной деятельности, тестирование и др. 

Как показали результаты исследования, у музыкальных руководителей согласо-
ванного положительного типа педагогического взаимодействия высокий уровень развития 
музыкального творчества был выявлен у 42 %, а низкий — у 9 % детей. У педагогов 
согласованного отрицательного типа взаимодействия высокий уровень творчества в 
музыкальной деятельности был зафиксирован у 10 %, а низкий — у 43 % детей. 

У музыкальных руководителей несогласованного положительного типа взаимодейс-
вия высокий уровень музыкального творчества был выявлен у 30 %, а низкий — у 15 % 
детей У педагогов несогласованного отрицательного типа взаимодействия соответст-
венно 32 и 14 %. 

Результаты исследования показали, что согласованный отрицательный, а также 
несогласованный положительный и несогласованный отрицательный тип взаимодействия 
педагога с детьми негативно сказываются на формировании творчества дошкольников в 
музыкальной деятельности. Внутреннее отрицательное (положительное) отношение 
педагога к детям так же осознается ими, как и внешние отрицательные (положительные) 
формы общения музыкального руководителя. 

Педагог активно-положительного типа отношения к детям, широко использующий игро-
вую деятельность, другие косвенные приемы воздействия на дошкольников, невербальное 
общение, «мягкие», «контактные», «доверительные» формы общения с детьми способен в 
процессе сотрудничества с ними оказать позитивное влияние на развитие их творчества в 
музыкальной деятельности. Данные тенденции характерны для программы «Пралеска». 

В ходе исследования было замечено, что у старших дошкольников, с которыми зани-
мались педагоги согласованного положительного типа взаимодействия, направленные на 
игру, преобладали мотивы интереса к творческой музыкальной деятельности (34 %), 
мотивы самовыражения (27 %). 

Коррекционная работа, направленная на оптимизацию эмоционально-личностной 
сферы старших дошкольников, в которой использовались технологии, предлагаемые 
программой «Пралеска» по формированию музыкального творчества детей, показала 
эффективность применения данных тенденций. 

Таким образом, важную роль в формировании музыкально-творческих способностей 
дошкольников играет личность музыкального руководителя, внешний и внутренний компо-
нент взаимодействия педагога с детьми. Музыкальный руководитель согласованного 
положительного типа педагогического взаимодействия может оказать наиболее 
позитивное влияние на развитие творчества детей в музыкальной деятельности. 

К П Р О Б Л Е М Е Р А З В И Т И Я Т В О Р Ч Е С К О Г О П О Т Е Н Ц И А Л А 
Р Е Б Е Н К А - Д О Ш К О Л Ь Н И К А 

Н. М. Будник, БГПУ, г. Минск 
В условиях радикального изменения современного общества место образования уни-

кально и исключительно. Оно позволяет осуществлять адаптацию к новым жизненным про-
цессам, закреплять в сознании и на практике новые ориентиры общественного развития. 

Индивидуализация образования ставит личность человека в центр всей 
образовательной и воспитательной деятельности, что предполагает поиск эффективных 
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способов и приемов обучения. Цель дошкольного образовате 
ется в создании оптимальных условий для развития лично 
связи с этим возникает необходимость отказа от такой с 
тельной работы, при которой она редуцируется к процессу усе 

Учебно-воспитательная работа должна представлять со( 
репродуктивную, сколько творческую, продуктивную, в ходе к 
ет знания и выявляет свое понимание окружающего, отноше 
внутренний мир, особенности восприятия, представления, и> 
образом, развитие творческого потенциала, способностей 
актуальных задач дошкольного образования. 

Творческая деятельность рассматривается как высший у 
сложная ф о р м а деятельности, присущая человеку, предпо. 
основных психических процессов, его знаний, жизненного oi 
сил, порождающая нечто качественно новое, отличающее! 
нальностью и общественно-исторической уникальностью. С 
тельность определяется конечным продуктом, субъективно — 
ва, даже если конечный результат не обладает необходимой 
визной (Л. С. Выготский, О. М Дьяченко и др.). 

Исследуя возрастные процессы возникновения творчеств 
вает, что в старшем дошкольном возрасте ребенок способе 
имея способ решения, продолжать поиск и приходить к отн 
способов. 

Общественно-педагогическая ценность детского творчест 
что ребенок выявляет свое понимание окружающего, свое к н. 
раскрыть его внутренний мир. В процессе творческой деяте 
новое для себя, а для окружающих — новое в себе 

Складывающие интересы, способности выступают как пр 
рые являются первоначальной ступенью в развитии творчес 
готский, Е. И. Игнатова, Т. С. Комарова, В, А. Силивон и др.). Г 
ности чрезвычайно индивидуален. Одной из его особенное 
яркими положительными эмоциями, которые становятся осн 
потребностью детей в том или ином виде деятельности (Н. А 
Т. К. Казакова. И В. Тарасова), 

В процессе творческой деятельности дошкольник проявл 
поиске различных способов выражения творческих замыслов, 
деленных результатов, у него развиваются разнообразные и 
собности. -1 

Организация творческой деятельности предполагает нали 
• целенаправленной организации общения детей; 
• развития их интересов в первую очередь к той деятельнс 

формировать творческие качества дошкольника; 
• обогащения материальной базы дошкольного учреисцения: 
• диагностики готовности детей к творческой деятельности, 

ностей; 
• использования нетрадиционных форм организации детей; 
• подбора адекватных методик формирования творческих кач! 
• учета индивидуальных различий дошкольников в деятельное 

Для создания творческой атмосферы необходимо предос 
«Дети д о л ж н ы быть доведены до самостоятельного иссле 


