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творческой деятельности. Как показали исследования Л. С. Выготского, В. В. Давыдова,  

С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина развитое воображение выступает не только предпосылкой 

успешного освоения ребенком новейших знаний, но и условием творческого развития личности [1].  

В старшем дошкольном возрасте у детей появляется новый тип деятельности – творческий, 

связанный с проявлением активности и инициативы в использовании раннее изученных способов 

деятельности по отношению к новому содержанию, нахождением оригинальных способов решения 

поставленных задач, применением разнообразных типов преобразований. Воображение 

непосредственно связано с творчеством. Классификация разных видов воображения является 

результатом развития разновидностей творческой деятельности: конструктивной, технической, 

научной, художественной, музыкальной. Воображение дошкольника развивается в деятельности:  

в игре, в рисовании, в коммуникативной деятельности. Воображение развивается не само собой,  

а требует организации правильного педагогического сопровождения, предполагающего умение 

педагога быть рядом, следовать за ребенком, сопутствуя его индивидуальному развитию, 

продвижению в обучении [2]. Педагогическое сопровождение тесно связано с педагогической 

поддержкой ребенка в деятельности. На наш взгляд, педагогическое сопровождение и педагогическая 

поддержка должны занимать важное место в методике работы с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Результаты проведенного нами исследования показали невысокий уровень развития 

воображения и низкий уровень развития игровой деятельности. В обследованных группах детей 

дошкольного возраста игровая деятельность осуществлялась традиционно. Педагоги редко играли с 

детьми, не стремились к продуманному игровому взаимодействию. Игры были кратковременными и 

однотипными. Решению проблемы развития воображения детей и игровой деятельности 

способствует педагогическое сопровождение, которое мы рассматриваем как особую стратегию 

применения методов и форм работы с детьми, основанную на учете детских игровых интересов, 

детской игровой субкультуры, деятельностной природы ребенка, эмоциональной комфортности для 

детей. Педагогическое сопровождение процесса развития творческого воображения и игр детей 

предполагает: постоянное наблюдение за развитием игровой деятельности детей, учет его 

результатов; наличие игровой позиции, гибко сочетающей прямые и косвенные методы действия 

воспитателя и детей; поэтапное изменение тактики педагогического сопровождения детей в 

зависимости от степени освоения ребенком опыта игровой деятельности; отбор содержания игр на 

основе интересов и предпочтений современный дошкольников; ориентацию педагога на 

индивидуальные творческие проявления в игровой деятельности, их дальнейшее поэтапное 

стимулирование и развитие; создание современной предметно-игровой среды; пробуждение игрового 

творчества детей. 

Таким образом, игровое сопровождение представляется как достаточно непростой механизм 

естественной поддержки ребенка. Оно содержит в себе как непосредственно игровое взаимодействие, 

так и наблюдение за игровым действием детей, исследование их способностей. Педагогическое 

сопровождение игровой деятельности оказывает эффективное воздействие на развитие творческого 

воображения дошкольников. 
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Игра имеет огромное значение для умственного, нравственного, физического и эстетического 

развития ребенка. 

Игровое обучение − это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 

эмоционально-оценочной деятельности [1, с. 40]. 
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Участие младших школьников в играх способствует их самоутверждению, развивает 
настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные качества. В играх 
совершенствуется мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию 
шансов на успех, выбор альтернатив. Особый вариант педагогического общения представляют 
дидактические игры. 

Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имитационному моделированию 
изучаемых систем, явлений, процессов. В дидактической игре основным типом деятельности 
является учебная деятельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты совместной 
игровой учебной деятельности. Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой 
одновременно действуют два начала: учебное, познавательное и игровое, занимательное. В отличие 
от учебных занятий, в дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся не прямо, когда 
педагог объясняет, учит, а косвенно, учащиеся овладевают знаниями играя. Обучающая задача в 
таких играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, мотивом ее выполнения 
становится естественное стремление ребенка играть, выполнять определенные игровые действия  
[2, с. 85]. Игра помогает активизировать младших школьников в обучении, преодолевать скуку, 
уходить от шаблонных решений интеллектуальных и поведенческих задач, стимулирует инициативу 
и творчество. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа № 11 г. Мозыря» среди учащихся 
2«А» класса (7 мальчиков и 11 девочек в возрасте 8–9 лет). Цель исследования − изучение 
эффективности дидактической игры для развития познавательных способностей младших 
школьников. В качестве измерительных инструментов нами была выбраны следующие методики: 
методика анализа уровня сформированности интеллектуальных умений Равена (серия А, АВ); 
методика по определению степени выраженности познавательного или игрового мотивов  
в аффективно-потребностной сфере ребенка и методика изучения интенсивности познавательной 
потребности В. С. Юркевич. При помощи методики анализа уровня сформированности 
интеллектуальных умений Равена нами был диагностирован уровень интеллектуального развития 
младших школьников. В целом по выборке получены следующие значения: высокий уровень 
наблюдается у 15 % детей, средний уровень установлен у 60 % детей и для 25 % детей характерен 
низкий уровень сформированности интеллектуального развития. Используя методику по 
определению степени выраженности познавательного или игрового мотивов в аффективно-
потребностной сфере ребенка и методику изучения интенсивности познавательной потребности 
В. С. Юркевич, мы выявили степень выраженности познавательного или игрового мотивов в 
аффективно-потребностной сфере младших школьников и определили чувствительность к новизне и 
любознательность респондентов. Результаты исследования в выборке по итогам данных методик 
распределились следующим образом: высокий уровень выявлен у 20 % детей, средний уровень  
− у 30 % детей и для 50 % детей характерен низкий уровень.  

С целью развития познавательных способностей у детей младшего школьного возраста 
средствами дидактической игры нами была разработана и апробирована коррекционно-развивающая 
программа, целью которой явилось развитие познавательных способностей у детей младшего 
школьного возраста средствами дидактической игры. Данные, полученные после реализации 
коррекционно-развивающей программы и результаты статистического анализа, позволяют нам  
с уверенностью говорить об эффективности внедренной нами коррекционной программы. 
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В русском языке существует большое количество слов, правописание которых нельзя 

определить ни произношением, ни правилами. Усвоить правописание этих слов («трудных», 

словарных) обучающиеся могут только в ходе заучивания и систематической тренировки в их 

написании [1, с. 69]. 
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