
Результаты , полученны е в наш ем исследовании, сравнивались с результатами, 
полученны м и итальянским и  психологам и GilH G. и M archetti А. П о итальянской  вы борке среди 
детей 4-5 лет правильно диф ф еренцировали  лож ь и ош ибку 53.3% , среди  5-7 летних детей -  
57.1% . П олученны е дан н ы е указы ваю т на более вы сокий уровень диф ф еренциации  случайной 
ош ибки и нам еренной л ж и  белорусским и детьми. Д анная проблем а требует дальнейш его 
изучения.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
МЫШЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Е.А. Климкович
Научный руководитель -  д.психолог.наук, профессор Т.М. Савельева 

Национальный институт образования

О дной из осн овны х целей дош кольного  образования является развитие м ы слительной и 
речепорож даю щ ей деятельн ости  ребенка. В этой связи вы явление особенностей  мы ш ления и 
поиск эф ф екти вн ы х средств и условий его развития в дош кольном  возрасте является 
актуальной проблем ой.

М етодологическую  основу наш его  исследования составили  концепция деятельностного 
подхода (А .Н . Л еонтьев, Д .Б . Э льконин и др.), культурно-исторического  п одхода в развитии 
вы сш их п ознавательны х процессов (Л .С. В ы готский), теория общ ения, развития (А .А . Бодалев, 
М .И . Л исина и др.), теория ли чн ости  (А .Н . Л еонтьев, В.В. Д авы дов и др.).

В качестве осн овного  м етода наш ей работы  вы ступил психолого-педагогический 
эксперимент, состоящ и й  из констатирую щ его, ф орм ирую щ его и контрольного  этапов. В 
рам ках констатирую щ его и контрольного эксперим ента, с целью  вы явления особенностей 
мы ш ления дош кольни ков , воспиты ваю щ ихся в условиях городской  и сельской  культуры , были 
использованы  следую щ и е диагностически е методы ; м етодика «В опрош айка» , разработанная 
М .Б. Ш ум аковой, адапти рованн ы й  тест В екслера (субтесты  «О бщ ая понятливость», «О бщ ая 
осведом ленность»), м оди ф иц и рованн ая м етодика У .В . У льен ковой  «О владение детьм и  общ ей 
структуры  м ы слительной  деятельности». С  п ом ощ ью  п еречисленны х диагностически х  методик 
был вы явлен уровен ь п ознавательной  активности, уровень сф орм ированности  ум ственны х 
функций, а такж е уровен ь овладения некоторы м и м ы слительны м и операциям и. О бъектом 
наш его исследования яви лись дети  старш его дош кольного  возраста, воспиты ваю щ иеся в 
условиях городской  и сельской  культуры.

В ходе констатирую щ его эксп ери м ен та бы ли вы явлены  следую щ и е тенденции. У ровень 
познавательной активн ости  всех  испы туем ы х невы сок. С пособность дош кольников задавать 
вопросы  вы ступила осн овны м  показателем  данной тенденции. К оличество  всех  поставленны х 
вопросов городским и дош кольни кам и  в игре «В опрош айка» на 20%  п ревы ш ало количество 
вопросов, задан н ы х сельским и  дош кольникам и. Д анны е констатирую щ его эксперим ента 
позволили вы явить следую щ ую  законом ерность; только  третья часть всех  испы туем ы х в 
полной мере овладела структурой  м ы слительной деятельности . Н аиболее вы сокий уровень 
овладения дедуктивны м и ум озаклю чениям и  и рассуж дениям и  о знаком ом  предмете 
наблю дается у сельски х  дош кольников. К оличество городских дош кольни ков  с высоким 
уровнем сф орм ирован н ости  ум ственн ы х ф ункций на 18% п ревы ш ает количество  сельских с 
тем и ж е показателям и.

В рам ках ф орм и рую щ его  эксперим ента бы ла осущ ествлен а разработанная нами 
психолого-педагогическая програм м а с использованием  детского  эксперим ентирования. 
П рограм м а состояла из трех  серий заданий с последовательны м  их услож нением . 1 -ая  серия -  
задания на вы полнение и оп осредованное сравнение свойств и качеств п риродны х материалов, 
ш ироко используем ы х в повседневной  ж изни (м еталл, дерево  и др.). 2 -а я  -  задания на поиск 
способов реш ения и нтеллектуальны х задач (использование м етодики  И .М . Ж уковой и 
методики Э. М астви ли скер  «П ереход  от практических проб к реш ению  задач  во внутреннем 
плане»). 3 -я  серия -  задания на опосредованное сравнение величин  в п роцессе овладения
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принципом сохранения (использование методики «И сследование представлений о 
сохранении»).

В результате опы тной работы  у детей  экспертной и контрольной групп отмечены  
статистически значим ы е различия в повы ш ении уровня познавательной  активности, уровня 
сф орм ированности  ум ственн ы х ф ункций, а такж е уровня овладения структурой  мы слительной 
деятельности. К ак показал анализ наш его исследования, овладение некоторы м и ком понентам и 
мы слительной деятельности  происходило бы стрее у городских дош кольников.

На наш взгляд, вопросы  развития мы ш ления дош кольни ков , воспиты ваю щ ихся в 
условиях городской и сельской  культуры , реш аем ы  при активном  использовании детского 
эксперим ентирования и адекватной  позиции взрослого в этом процессе.
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Н есмотря на то , что количество публикаций по проблем ам  спортивной  психологии 
неуклонно возрастает, практика спортивной  подготовки п родолж ает испы ты вать острую  нужду 
в новы х представлениях и м етодах. А ктуальность наш ей работы  заклю чается в установлении 
эм оциональны х состояний ф рустрации , которы е оп ределяю т уровни  тревож ности  у
спортсм енов в период соревнований . О бъектом  исследования являю тся старш ие и младш ие 
подростки (8-15 лет). И сследовани е проводилось на базе Респ убли канского  центра физического 
воспитания и сп орта  учащ и хся и студентов. Ц елью  исследования является изучение 
ф рустрации как м ехан изм а повы ш ения уровня тревож ности . П редм ет исследования -
эм оциональны е состояния ф рустрации, которы е влияю т н а  уровень тревож ности  у
спортсм енов. В ы борка состави ла 30 м ладш их и старш их подростков.

П роведя и сследование с пом ощ ью  м етодики "Рисуночной ф рустрации  Розенцвейга" и 
теста на исследование тревож н ости  (О просник С пилбергера), мы получили первичны е 
эм пирические д ан ны е, которы е бы ли  статистически  обработаны  с пом ощ ью  ранговой 
кореляции С пирм ена. В результате чего бы ло установлено, что;

1. М еж ду си туац и онн ой  и личностной  тревож н остью  сущ ествует прямо 
пропорциональная связь. Э то говорит о том , что чем выш е уровен ь  личностной  тревож ности  у 
спортсм ена, тем  больш е у  него  вы раж ена склонность восприним ать окруж аю щ ий мир как 
заклю чаю щ ий в себе угрозу  и опасность. П оэтому, спортсм ены  с вы соким  уровнем  личностной 
тревож ности  более подверж ены  влиянию  ф рустрации и склонны  переж ивать состояния тревоги 
больш ей интенсивности  и зн ачительн о  чащ е, чем спортсм ены  с низким  уровнем  личностной 
тревож ности;

2. М еж ду ситуац и онн ой  тревож ностью  и интропунитивны м  направлением  реакции 
сущ ествует прямо пропорц и ональн ая связь. Это означает, что ситуационная тревож ность 
мож ет вы звать реакцию  направлен ную  на сам ого себя, с п редьявлением  к себе повы ш ены х 
требований, что м ож ет служ ить признаком  неадекватной сам ооценки;

3. М еж ду экстрапун и тивн ы м  направлением  реакции и н еобходим о-упорствую щ им  типом  
реакции сущ ествует обратн о  пропорциональная связь. Это сви детельствует о том , что чем 
больш е спортсм ен  осуж дает внеш ние причины  ф рустрации , подчеркивает степень 
ф рустрирую щ ей ситуации  и тр еб ует  ее разреш ения от другого  лица, тем  слож нее ем у найти 
конструктивное реш ение кон ф ли ктн ой  ситуации.

И нтерпретируя результаты  исследования м ож но такж е сделать следую щ и е выводы;
1. Д ля спортсм ен ов  данной  группы  характерно п реобладание эксропунитивной 

направленности реакций над  интропунитивной направленностью  реакций  и им пунитивной;
2. П реобладание н еобходим о-упорствую щ его ти па реакции над сам озащ итны м  типом  

реакций.
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