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ы были разделены на две группы: женщины первой 
сся детей, а женщины второй группы — детей с пси-
I исследования: 1 — выявить динамику представле-
его возрастом; 2 — выявить специфику представле-
, имеющих детей с отклоняющимся развитием. 
1ым предлагалось написать два сочинения на тему 
«гель». Полученные от родителей тексты сочинений 
ализа. В качестве категорий для контент-анализа ис-
ie характеристики образа ребенка (поведение, взаи-
зовня развития ребенка, описание внешности ребен-
ций эмоциональный фон отношения к ребенку (пози-
ажение любви к ребенку, забота о здоровье ребенка, 
вельские действия по отношению к ребенку и другие. 
!льные данные об особенностях представлений ро-
рнку. Матери, имеющие детей от рождения до одио-
зности поведения и привычки своих детей, особен-
ывают внешность детей, их сходство с членами се-
вльное отношение к ребенку, говорят о своей боль-
•юго года до трех лет выделяют особенности обще-
ягия, описывают внешность своего ребенка, прояв-
<тсле овладение им навыками самообслуживания, 
иются особенности развития речи детей. Преобла-
вбенку. При описании детей в возрасте от трех до 
вщительности своего ребенка, их интересы и увле-
своего ребенка, положительные и отрицательные 

щеляться особенности психических процессов ре-
юсть), а также проблемы в его поведении. Матери, 
и лет, подчеркивают особенности отношений своих 
вицию, перечисляют различные виды умений и на-
Кобности. Отрицательные черты характера детей 
оложительные. Преобладает выражение нейтраль-
аях) отношения к детям. 

й родителей двух групп о своих детях. Родители 
пъ раз чаще описывают внешность своих детей и 
начительно чаще упоминают особенности развития 
амообслуживания. Матери детей с патологией ука-
и на проблемы в его развитии, чаще высказывают 

sro ребенка В среднем наблюдается следующая 
детям чаще высказывается положительное отно-

кжолько чаще родители больных детей упоминают 
действия по отношению к ребенку 
эй о своих детях отражают процесс и реальные по-
к родители указывают на те характеристики детей, 
ыми для определенного возраста; 2 — в любом 
тики общения ребенка с окружающими, черты ха-
, выражают свое отношение к ребенку; 3 — с уве-
ю невыраженное и отрицательное отношение ро-
над эмоционально насыщенным положительным 
указаний на проблемы в поведении ребенка и его 
1сгавлениях матерей, имеющих больных детей, не 
горые отражают проблемный характер его разви-
зт свою сосредоточенность на проблемах болезни 
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ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время в связи с гуманизацией системы образования большое значение 
приобретает изучение механизмов процесса педагогического взаимодействия его влияния 
на формирование творчества — ядра личности ребенка /Выготский Л. С., Давыдов В В., 
Поддьяков Н.Н., Мясищев В.Н., Матюшкин A.M. и др./. Педагогическое взаимодействие — 
сложное многофакторное образование, лежащее в основе воспитательно-образовательного 
процессов. Выготский Л.С., Леонтьев А Н., Эльконин ДБ.. Давыдов В В., Амонашвили Ш.А. и 
др. обращают внимание на сотрудничество как на одну из определяющих основ современного 
обучения, в основе которого лежит совместная развивающая деятельность детей и взрослых. 

Данное положение связано с концепцией гуманистической психологии Роджерса К. и 
Маслоу А., основанной на доверительных отношениях педагога и ребенка, на вере в его спо-
собности и возможности. Педагог при этом воспринимается своим учеником как сотрудник, 
активизирующий, облегчающий процесс обучения, поощряющий инициативу и самосто-
ятельность ребенка. Он создает развивающую среду, приобщает детей к общественно выра-
ботанным средствам деятельности в специально организованном процессе обучения. При 
этом, как отмечал Выготский Л.С. "учитель с научной точки зрения только организатор социаль-
ной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым учеником". 

Основной формой совместной обучающей деятельности является общение — личност-
но и социально ориентированное взаимодействие. Поскольку воспитание представляет со-
бой педагогическое общение, огромную роль в процессе формирования творчества дошко-
льников играют внешний и внутренний компоненты взаимодействия педагога с детьми 
стиль, тип отношения к детям, направленность на конкретный вид деятельности. 

Основой и сутью процесса развития творчества является развитие деятельности, кото-
рая служит постоянным субстратом формирования личности, обеспечивая ей выход за пре-
делы своих возможностей. Известно, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятель-
ности является игра, которая относится к "специфически детским видам деятельности" 
/Запорожец А.В./и способствует активному становлению творчества ребенка ,как важного 
личностного образования. Важное значение при этом имеет учет самоценности дошкольного 
периода, его предрасположенности к развитию творчества /Запорожец А. В./. 

Ориентация педагога на игру позитивно сказывается на развитии творческих способно-
стей ребенка прежде всего в художественных видах деятельности, в том числе в музыкаль-
ной/Ветлугина Н.А., Тарасова К.В., РадыноваО.П., Кенеман А.В., Ходонович ЛО. и Др./ 

Ребенок дошкольного возраста еще не способен создать что-то принципиально новое, 
однако процесс и результаты творческой деятельности имеют большое значение для ста-
новления и развития его личности. Этому будет способствовать включение дошкольников в 
музыкально-творческую деятельность с использованием художественно-игрового образа. 
При этом важен тип отношения музыкального руководителя к детям. 

В ходе исследования влияния направленности педагога на определенный вид деятель-
ности и типа отношения к детям на формирование творчества старших дошкольников и их 
личности в целом, музыкальные руководители были разделены нами на 4 группы. 
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Группу А составили педагоги с активно-положительным типом отношения к детям, ис-

пользующих в музыкальной деятельности художественно-игровой образ. В группу А1 вклю-
чены музыкальные руководители с пассивно-положительным типом отношений к детям и 
направленностью на игровую деятельность. Группу В составили педагоги с ярко выражен-
ным активно-положительным тшом отношений к детям, не использующие художественно-
игровой образ в музыкально-игровой деятельности. В группу В1 были отнесены педагоги, ко-
торые не используют художественно-игровой образ в музыкальной деятельности, с пассив-
но-положительным типом отношений к детям. 

Результаты исследования показали, что у педагогов группы А высокий уровень творче-
ских способностей в музыкальной деятельности имеет 42% детей, а низкий — у 9%. У музы-
кальных руководителей группы А1 высокий уровень музыкального творчества имеет 35%, а 
низкий — 13% старших дошкольников. У педагогов группы В высокий уровень музыкально-
творческих способностей выявлен у 30% детей, а низкий — у 15%. У музыкальных руководи-
телей группы В1 соответственно 18% и 20%. Таким образом, исследование показало, что 
музыкальный руководитель с активно-положительным типом отношения к детям, опираю-
щийся на игровую деятельность, способен в процессе сотрудничества с дошкольниками ока-
зать наиболее заметное позитивное влияние на их музыкально-творческие способности. При 
этом наиболее существенные различия в музыкальном творчестве старших дошкольников 
были связаны с использованием педагогами художественно-игрового образа в музыкальной 
деятельности. Кроме того было выявлено, что у детей, с которыми занимаются музыкаль-
ные руководители с активно-положительным типом отношений к детям, направленные на 
игру, в ходе музыкальной деятельности преобладали мотивы интереса к творческой музы-
кальной деятельности, мотивы самовыражения, созидания. 

Тенденции раннего вовлечения дошкольников в музыкально-творческую деятельность 
с помощью игры, сотворчества педагога с детьми, эмоционально-личностного общения, 
использования музыки не только в специально организованных условиях, но и в повсе-
дневной жизни, сочетания всех видов музыкальной деятельности положены в основу му-
зыкального раздела программы "Пралеска". 

Коррекционная работа, направленная на оптимизацию эмоционально-личностной сфе-
ры показала возможность влияния педагога на формирование личности путем вовлечения 
старших дошкольников в музыкально-творческую деятельность с использованием художе-
ственно-игрового образа. Данная работа способствовала не только развитию творчества, 
но и влекла за собой снижение таких эмоциональных симптомокомплексов, как враждеб-
ность (ее показатели снизились в 3 раза), тревожность и депрессивность (в 2,8 раза), не-
защищенность (в 1,5 раза). 

Следовательно, гуманистически ориентированная парадигма предполагает формирова-
ние творческой личности ребенка в процессе эффективных форм взаимодействия педагога 
с детьми. 

О. К. Васильева (г. Брест) 
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Интерес к проблеме педагогического взаимодействия между двумя социальными инсти-
тутами «детским садом» и «семьей» актуален и закономерен, и может быть объяснен тем, 
что от ее решения в значительной степени зависит успех в развитии и воспитании детей 
дошкольного возраста, то есть того возраста, в котором закладываются основы будущей 
личности и гражданина. 

В научной литературе педагогическое взаимодействие рассматривается как слож-
ная система межличностных субъект — субъестных и субъект — объектных отношений 

педагога с детьми и их родителями, осуществляем 
оказания воспитательного воздействия, создания г 
моотношений (Е.А Панько). 

В процессе педагогического взаимодействия про 
моразвитие взаимодействующих сторон, которые в е 
другом и в то же время являются автономными. 

Семья и детский сад автономны по своим функци: 
мья признана главным институтом в воспитании соб< 
казчик и потребитель всех услуг дошкольного учревд 
нение к семейному воспитанию и призван удовлетвор 
зиций взаимодействие детского сада и семьи может б 
верительного партнерства. 

Наблюдения и анализ сложившейся практики вз; 
позволили выделить ряд факторов, мешающих устан 
между воспитателями детского сада и родителями. 

Так, например, часть педагогов не может перейти 
из-за стойких профессиональных стереотипов, сложи! 
мы и методы работы с семьей определяло дошкольнс 
вались педагогами-профессионалами не как субъектъ 
ми, ценностными установками, а как объекты ихвозде! 

Другой причиной, влияющей на эффективность yi 
ского взаимодействия, является стихийность контакто 
которые складываются: 
• из обращений родителей к воспитателю с вопросам! 
• обращений воспитателей к родителям по проблем! 

реждения; 
• общения по другим поводам, не связанным с ребе 

А.Е. Жичкина и С.И.Мусиенко). 
Часть родителей чаще интересуется питанием pef 

особенностями развития его личности. Воспитатели 
случаях негативного поведения ребенка, чем отмечак 
ние у родителей, агрессивность, нежелание контактир! 

Нередко педагоги не продумывают целей общени 
сед, форм и результатов взаимодействия. Это порт 
профессионалу, вредит его репутации и снижает стег 
нию в целом. 

Исследования Е.П. Арнаудовой, В.П. Дубровой, О 
вают, что успешность установления доверительных 
семьей зависит также: 
• от степени информированности воспитателей об ус. 

питания каждого ребенка с одной стороны, а с дру| 
лей об особенностях жизни и деятельности своего pi 

• от профессионализма воспитателей и уровня культу 
• от умения воспитателей устанавливать партнерские 

ном общении с родителями воспитанников и созда 
творчества с одной стороны, а с другой — от лично! 
пешном воспитании своего ребенка и стремлением 
ния, умения и навыки. 

Установление доверительного партнерства между 
• если воспитатели детских садов докажут родителя 

вверенных им детей, ежедневно доброжелательно 
ском саду, избегая при этом ранящих родителей сум, 


