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Введение 

Одним из приоритетных направлений развития образования до 2020 

г. является ориентация на индивидуализацию личности подрастающего 

поколения, которая  способна на конкуренцию в раскрытом экономически 

инновационном пространстве.  Создание актуальных на сегодняшний день 

условий для формирования процесса развития технического творчества де-

тей становится достаточно актуальным и востребованным в связи с уско-

ренным внедрением новейших технологий в производство. Современное 

государство крайне испытывает огромный дефицит инженеров, техниче-

ских работников и квалифицированных кадров. Развитие производства в 

актуальных направлениях, приумножение достигнутых результатов в нау-

ке и технике,  возможны только при условии раннего развития техниче-

ских способностей у детей и подростков, а так же создания необходимых  

условий для дальнейшего роста творческого потенциала. 

 Региональным Министерством образования и науки  в соответствии 

со Стратегией развития Челябинской области до 2020 года был разрабо-

тан образовательный проект «ТЕМП»: Технология + Естествознание + Ма-

тематика + Педагогика».   «ТЕМП: Требование времени + Единство целей 

и задач + Мотивация и стимулирование + Пути решения и приоритеты 

деятельности». ЦЕЛЬ проекта – обеспечить новое качество образования 

для создания кадрового ресурса экономики региона.  

Основной интерес программы направлен  на естественно-

математическое и технологическое образование, последовательная поли-

тика по обеспечению высокого свойства является индивидуальной чертой 

почти всех индустриальных регионов. Такая инициатива ориентирована на 

профориентацию и поднятие мотивации детей к выбору инженерных спе-

циальностей, что в будущем поможет в решении ключевой задачи – подго-

товки специалистов для экономики нашей области. Челябинская область - 

индустриальный регион, инженерные кадры необходимы в первую оче-
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редь: и в металлургии, и в машиностроении, в остальных отраслях. Соци-

ально-общественный заказ - это творческие личности, которые будут спо-

собны создавать новейшие продуктивные идеи, воплощения их в реальную 

жизнь.  От того, что диктует рынок, и реальный сектор экономики, зависит 

качество образования и его доступность. Поэтому мы решаем вопросы 

пропедевтики технического творчества, которая будет основой выбора 

профессии, удовлетворяющей требования личности и социально-

общественного заказа. Для того  чтобы наша область развивалась в техни-

ческой направленности, экономика в регионе процветала, необходимо 

обеспечить пропедевтику инженерной профессиональной деятельности, 

которая востребована на Южном Урале. 

Предоставление услуг по обучению детей дошкольного возраста  

техническому направлению может способствовать этому. Констатируем 

факт, что в актуальности проблемы пропедевтики технического творчества 

в дошкольном образовании нет никаких сомнений.  В связи с этим, детские 

сады активно начали заниматься конструированием, робототехникой. В 

основу разработки программ и внедрения в систему данного проекта, лег-

ли следующие нормативные документы: 

1. Концепция образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город 

Челябинск». В основе стратегической цели Концепции находится идея 

достижение конкурентного уровня качества естественно-математического 

и технологического образования в общеобразовательных организациях ре-

гиона посредством рационального использования социально-

педагогических, информационных и технико-технологических возможно-

стей обладающих соответствующими ресурсами организаций и предпри-

ятий образовательной, производственной и социокультурный сферы, 

средств массовой информации, родителей и других заинтересованных лиц 

и структур [32, С. 5-6]; 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы. Целью Программы является создание условий для эффективно-
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го развития российского образования, направленного на обеспечение дос-

тупности качественного образования, отвечающего требованиям совре-

менного инновационного социально ориентированного развития Россий-

ской Федерации. Благодаря указанной федеральной целевой программе 

стал возможен целый ряд важнейших мероприятий, носящих комплексный 

характер, направленных на модернизацию и развитие системы образова-

ния. В рамках мероприятия будет обеспечена поддержка региональных 

программ развития дошкольного образования, внедрены новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты дошкольного образова-

ния; будут созданы условия для государственно-частного партнерства в 

сфере дошкольного образования, реализованы  дополнительные общеобра-

зовательные программы различной направленности, в том числе в сфере 

научно- технического творчества, робототехники; обеспечено внедрение 

профессиональных стандартов для педагога [65]; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». В статье 64 говорится о том, что до-

школьное образование направлено на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, со-

хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Так же обра-

зовательные программы дошкольного образования направлены на всесто-

ронее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и спе-

цифичных для детей дошкольного возраста видов деятельности [64]; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования. Данный  стандарт решает задачи: сохранения и под-

держки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных способно-
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стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; формирования общей культуры воспитан-

ников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстети-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уров-

ней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; обеспечения преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образова-

ния и т.д. [63]. 

Модернизация дошкольного образования, подразумевает, что основ-

ной целью образовательной деятельности дошкольных организаций явля-

ется не сумма познаний, а полученные ребёнком возможности и компетен-

ции, которые направлены на целевые ориентиры по ФГОС [63]: у ребенка 

развита крупная и мелкая моторика; проявляет независимость в разных ви-

дах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, делать выбор,   он проявляет любознательность и инициативу,  

стремится выражать свои мысли и идеи, способен к волевым усилиям, до-

говариваться. 

Актуальность проблемы пропедевтики технического творчества в 

дошкольном образовании на социально-педагогическом уровне определяет-

ся выявленным противоречием между объективной необходимостью про-

педевтики технического творчества в дошкольном образовании и недоста-

точной профессиональной подготовкой педагогических кадров, а так же не 

готовностью детских садов действовать в данном направлении (несовер-

шенная материально-техническая база, не доработаность программ допол-

нительного образования). 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования опре-

деляется переосмыслением методолого-теоретических оснований процесса 
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пропедевтики технического творчества в дошкольном образовании в усло-

виях модернизации российского образования, требующего построения но-

вых личностно-ориентированных моделей и недостаточной разработанно-

стью данного вопроса в науке и практике дошкольного образования. На 

сегодняшний день необходимыми ценностями государственной политики 

в сфере образования стала поддержка и формирование технического твор-

чества у детей, привлечение молодых специалистов в техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-

технических профессий. В современных условиях техническое творчество 

- это база инновационной деятельности, поэтому процесс его развития яв-

ляется основой современного подхода к системе образования, которая тре-

бует не малых материальных вложений.  Идя в ногу со временем, не имея 

достойной материальной базы, мы пытаемся реализовать это направление 

путем воспитания у детей интереса к техническим специальностям. Про-

грамма направлена на получение детьми знаний в области конструирова-

ния, нацеливает детей на осознанный выбор профессии, связанной с тех-

никой: проектировщик, инженер-конструктор, инженер-технолог. У детей 

неисчерпаемый потенциал фантазии, который с каждым днем будет сни-

жаться, если не воспитать интерес к развитию своих способностей. Поэто-

му нашей приоритетной задачей является открывать и развить этот потен-

циал, совершенствовать способности детей в техническом творчестве. 

Социальная и практическая актуальность проблемы, ее недостаточ-

ная разработанность в теории обусловили выбор темы исследования: 

«Пропедевтика технического творчества в дошкольном образовании». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность психолого-педагогических условий пропедевти-

ки технического творчества детей в дошкольном образовании по средствам 

реализации дополнительной образовательной программы по робототехни-

ке. 
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Объект исследования  это процесс исследования пропедевтики тех-

нического творчества детей в ДОО. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия обеспе-

чат пропедевтики технического творчества детей в ДОО. 

В основе исследования лежит гипотеза о том, что пропедевтика тех-

нического творчества детей в ДОО будет более эффективной при реализа-

ции следующих психолого-педагогических условий: 

1. Создание развивающей предметно - пространственной среды в ас-

пекте пропедевтики технического творчества у детей дошкольного возрас-

та. 

2. Развитие технического творчества   детей дошкольного возраста 

по средствам образовательной робототехники. 

3. Включение детей и родителей в проектную деятельность в области 

технического творчества, ориентированную на решение задач программы 

«ТЕМП». 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по про-

блеме пропедевтики технического творчества в дошкольном образовании; 

2. Выявить эффективные психолого-педагогические условия пропе-

девтики технического творчества детей в ДОО.  

3.  Определить критерии проверки гипотезы. 

4. Разработать программу пропедевтики технического творчества де-

тей в ДОО. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследо-

вания являются: 

- методологические идеи деятельностного подхода, которые базиру-

ются на основе положений об особенностях педагогической интеграции 

(В.А Разумный, В.И. Безрукова, В.И. Шарнас и др.); креативного подхода, 

связанные непосредственно с творческой деятельностью детей (В.В. Давы-

дов, Л.Г. Комарова, А.В. Хуторской и др.); 
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- концепция развития личности ребенка дошкольного возраста (А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер и др.); 

- положения педагогических и психологических теорий о развитии 

творческого мышления у детей дошкольного возраста (В.Н. Дружинин, 

Д.Б. Богоявленская и др.). 

В диссертационной работе использованы следующие методы:  

 - теоретические: анализ психолого-педагогической литературы и 

нормативных документов по теме, сравнение, обобщение, сравнение, клас-

сификация; 

 - эмпирические: наблюдение, изучение детской деятельности, опрос;  

 - методы обработки полученных данных: качественный количест-

венный анализ. 

Основные этапы исследования: 

Первый этап (2015-2016 гг.) организационно-педагогический - по-

священ изучению и анализу философской, психолого-педагогической ли-

тературы, диссертационных исследований, нормативных документов по 

проблеме исследования. На основе анализа были определены методология 

и методика исследования, его понятийный аппарат, проблема. Объект, 

предмет, задачи, методы и гипотеза. 

Второй этап (2016-2017гг.) - экспериментальный - создавалась тео-

ретическое обеспечение исследования проблемы (обосновывался выбор 

теоретико-методологических подходов, формулировались их основные по-

ложения, определялись принципы изучаемого процесса). Осуществлялось  

проектирование и апробация программы пропедевтики технического твор-

чества детей в ДОО, выявление и организация педагогических условий, 

способствующих эффективной пропедевтики технического творчества.  

Третий этап (2017г) - экспериментальный - завершение формирую-

щего этапа исследования, проводился контрольный этап исследования, 

осуществлялась систематизация, обобщение и описание полученных в хо-
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де исследования выводов, оформление результатов диссертационного ис-

следования.    

Экспериментальная база: опытно-поисковая работа проводилась на 

базе МБДОУ № 245 г. Челябинска, средняя группа. Исследованием было 

охвачено 20 детей старшего дошкольного возраста и их родителей. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:   

- теоретически доказана необходимость пропедевтики технического 

творчества, начиная с дошкольного образования, что обеспечит начальный 

этап естественно-математического и технического образования; 

- в теории осмыслено терминологическое поле исследования: «про-

педевтика», «техническое творчество», «творческое мышление» и «техни-

ческое мышление». 

Практическая значимость исследования определяется тем, что на 

основе подходов разработана программа пропедевтики технического твор-

чества детей в ДОО, выбраны формы и методы внедрения программы раз-

вития технических способностей детей, критерии и уровни оценивания ус-

воения программы. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования опре-

деляется аргументированностью исходных теоретико-методологических 

позиций: выбором и реализацией форм пропедевтики технического твор-

чества в дошкольном образовании; целью и задачами исследования; доста-

точным проведением диагностирующего эксперимента, положительными 

результатами полученных данных на различных этапах опытно-поисковой 

работы. 

Положение, вынесенное на защиту: 

 На современном этапе развития системы дошкольного образования 

недостаточно раскрыто теоретическое и практическое обоснование пропе-

девтики технического творчества в дошкольном образовании. В связи с 

этим, необходимо обоснование теоретических и практических эффектив-

ных психолого-педагогических условий пропедевтики технического твор-
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чества в дошкольном образовании. Мы считаем, что выявленные психоло-

го-педагогические условия, помогут в полной мере обосновать значимость 

данного исследования. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав, выводов по главам, заключения, библиографического списка, вклю-

чающего 69 источников, 4 приложения. Объем диссертации без учета при-

ложений составляет 101 страница. 
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты пропедевтики техниче-

ского творчества в дошкольном образовании 

1.1. Проблема пропедевтики технического творчества в дошко-

льном образовании в психолого-педагогической литературе 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошко-

льного образования регламентируют интеграцию образовательной дея-

тельности, способствующую развитию дополнительных возможностей и 

формированию универсальных образовательных действий.  

Требования современного рынка труда ставят перед региональной 

системой образования новые стратегические цели и задачи в области под-

готовки высококвалифицированных кадров для региональной экономики. 

Это вполне очевидно, ведь процесс подготовки таких кадров имеет про-

лонгированный характер и должен начинаться еще в дошкольной образо-

вательной организации. При этом традиционная ориентация на развитие 

промышленного сектора экономики накладывает заметный отпечаток на 

характере соответствующих задач и получает отражение в их направлен-

ности на повышение качества технологического и естественно-

математического образования. Решение такого рода задач находится в рус-

ле обеспечения нового качественного образования и отвечает потребно-

стям экономики региона в квалифицированных кадрах.  

В Челябинской области разработан проект «ТЕМП: масштаб - город 

Челябинск». В основу разработки данной программы и внедрения в систе-

му данного проекта, легли такие нормативные документы: 

 1.    Концепция образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город 

Челябинск»; 

2.    Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы;  

3.    Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020гг.; 
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4.    Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации; 

5.    Муниципальная программа «Основные направления реализации 

государственной политики в системе образования города Челябинска на 

2014–2016 годы»; 

6.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды»; 

8.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

05.03.2015 года № 366-р «Об утверждении Плана мероприятий, направ-

ленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий»; 

9.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования; 

10. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана меро-

приятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей". 

Логика нашего исследования предполагает более глубокое изучение 

понятия «техническое творчество», «пропедевтика». Одной из основных 

проблем, стоящих перед системой современного образования и обществом 

в целом, является проблема активизации технического или инженерного 

мышления дошкольников. Нужна целенаправленная глобальная работа по 

развитию технического творчества у дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

 Инженерное мышление объединяет в себя различные виды мышле-

ния: логическое, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретиче-

ское, техническое и др. Основные для нашего исследования  виды мышле-

ния – творческое, наглядно-образное и техническое. 
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При изучении психолого-педагогической литературы выяснили сле-

дующее, что ученые приравнивают техническое творчество и изобрета-

тельство. Изобретательство неотделимо от процесса творчества. Примени-

тельно к деятельности детей дошкольного возраста выделяют относитель-

но самостоятельные виды творчества: художественное и техническое. У 

дошкольников данные виды творчества еще не выступают в таком обособ-

ленном виде. На первое место выступают конструктивные или художест-

венные задачи, но сама деятельность еще не расчленена. Однако творче-

ские возможности детей проявляются уже в дошкольном возрасте, это до-

казали  отечественные психологи и педагоги (В.В. Давыдов, Н.Н. Поддья-

ков, Н.А. Ветлугина, А.В. Запорожец, Н.П. Сакулина, Л.С. Выготский,  

Е.А. Флерина и др.) [49]. Они дают определение детскому творчеству как:  

создание ребенком субъективно нового (значимого для ребенка прежде 

всего) продукта (рисунка, лепки, рассказа, танца, песенки, игры, приду-

манных ребенком),  придумывание к известному новых, ранее не исполь-

зуемых деталей, по-новому характеризующих создаваемый ими образ (в 

рисунке, рассказе), проявление ребенком инициативы во всем, придумыва-

ние разных вариантов изображения, ситуаций, движений [15]. 

Несомненно, техническое творчество имеет свою специфику, и оно 

основывается  на общих закономерностях творческой деятельности. Твор-

чество как объект психолого-педагогических исследований обладает свое-

образной спецификой: при научном описании творчества пропадает сам 

предмет исследования – неуловимый творческий процесс, поэтому суще-

ствуют различные подходы в понимании и определении творчества.  

Весомый вклад в изучение психологических проблем творчества 

внесли такие ученые как В.М. Теплов, В. А. Крутецкий, Ю.З. Гильбух,     

Е. И. Игнатьев, Э. А. Голубева, Ю.Г. Тамберг, Г.С. Альтшуллер,           

И.М. Верткин, В. М. Русалов, И. В. Равич-Щербо, Н. Н. Брушлинский,      

Т. В. Кудрявцев, Я. А. Понамарев, так и многие другие [46]. Свои психоло-

гические модели разработали и зарубежные психологи: Дж. Гилфорд, 
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Э.ДеБоно, Дж. Галлаир, Дж. Рензулли, Дж. Берлайн, П. Торренс и другие 

ученые[43]. 

Творчество является важнейшей составляющей развития индивиду-

альной личности ребенка, поэтому очень важно развивать творческие спо-

собности детей с малых лет. Отечественные педагоги и психологи -        

А.В. Запорожец, В.В. Давыдов,  Н.Н. Поддьяков, Л.С. Выготский,         

Н.А. Ветлугина и др. доказали, что творческие возможности у ребенка 

проявляются уже в дошкольном возрасте [36]. Изучая различные подходы 

к определению творческой личности в работах И.М. Верткина, разработ-

чика теории развития творческой личности, теоретиков технического 

творчества Б.Л. Злотина и A.В. Зусмана, психолога А.Н. Лука,  М.Тринга, 

В.Н.Дружинина и других,  можно сделать вывод, что творческой личности, 

присущи следующие качества и свойства [14]: 

 -  творческой личности, присуще креативность (созидание) – «общая 

способность к творчеству, характеризует личность в целом, проявляется в 

различных сферах активности; 

 - особенность творческой личности - это способность идти на риск, 

смелость, высказывать и отстаивать свои идеи. Именно "бесстрашие мыс-

ли" позволяет ему высказывать догадки и гипотезы, даже если нет абсо-

лютных доказательств их правильности; 

 - открытость ума – «готовность поверить своим и чужим фантазиям, 

восприимчивость к новому и необычному»; 

 -  огромное желание творить, создавать несмотря ни на что; 

 - независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы, 

неконформность оценок и суждений; 

 - качество, которое необходимо изобретателю - это уверенность в 

себе, уверенность в успехе и преисполненная решимость его добиться. В 

этом  помогают такие качества как независимость и убежденность, интуи-

ция, активность и упорство; 
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 - любой творческий человек в своей деятельности, прежде всего, 

опирается на полученные знания, которые он черпает из всех разнообраз-

нейших дисциплин, из общения с людьми, с книгами, журналами, газета-

ми, с радио и телевидением; 

 -  для творческой личности характерной чертой является большое 

трудолюбие, работоспособность, смелость и результативность особенно в 

той области науки, которая его интересует; 

 - творческому человеку присущ скептицизм; 

 - у творческой личности хорошо развиты познавательные способно-

сти: хорошая память, внимание, мышление, воображение. 

Творческое мышление всегда приводит к объективно или субъектив-

но новым результатам. Творческая составляющая является важнейшей для 

инженерного мышления, без творческой составляющей нет и инновацион-

ного мышления. Для того чтобы создавать прочные основы для творческой 

деятельности ребёнка, необходимо расширять его практический опыт, так 

как творческая деятельность воображения находится в прямой зависимо-

сти от разнообразия и богатства полученного опыта[14].  

 Рассматривая понятие «творческое мышление» выяснили,  что это 

процесс, и, как всякий процесс, оно подчинено определенным законам. 

Мышление всегда носит творческий характер, потому, что оно направлено 

на открытие каких-либо новых знаний.  На первоначальных этапах иссле-

дования творческое (или продуктивное) мышление часто характеризуется 

как процесс, приводящий к решению поистине новых для человека про-

блем и задач,  в отличие от мышления репродуктивного, которое проявля-

ется в решении стандартных, однотипных задач, когда способы их реше-

ния известны и давно отработаны. 

 По В.Н. Дружинину, творческое мышление - мышление, связанное с 

преобразованием знаний (сюда он относит воображение, фантазию, поро-

ждение гипотез и прочее).  Суть творческого мышления сводится (по     
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Я.А. Пономареву) к интеллектуальной активности и чувственности (сензи-

тивности) к побочным продуктам[47]. 

Я.А. Пономарев, В.Н. Дружинин, В.Н. Пушкин и другие отечествен-

ный психологи считают основным признаком мышления рассогласование 

цели (замысла, программы) и результата. Творческое мышление возникает 

в процессе осуществления, связана с порождением «побочного продукта», 

который является творческим результатом[47]. 

С точки зрения Д.Б. Богоявленской [9], творчество является ситуа-

тивно нестимулированной активностью, проявляющейся в стремление 

выйти за пределы заданной проблемы.  Д.Б. Богоявленской была выделена 

(1983 г.) единица измерения творчества, названная «интеллектуальной 

инициативой». Она рассматривается как синтез умственных способностей 

и мотивационной структуры личности, проявляющихся в продолжении 

мыслительной деятельности за пределами требуемого, за пределами реше-

ния задачи, которая ставится перед человеком. Главную роль в детермини-

нации творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные 

черты.  

 Один из главных признаков творческого мышления - это спонтан-

ность, внезапность проявления творческого акта от внешних ситуативных 

причин. Таким образом, основная особенность творческого мышления свя-

зана со спецификой протекания процесса в целостной психике как системе, 

порождающей энергичность индивида.  С творческим мышлением связаны 

два личностных свойства: интенсивность и напряженность поисковой мо-

тивации и чувственность к побочным образованиям, которые проявляются 

при мыслительном процессе [13]. Принципиальной психологической ха-

рактеристикой развития технического мышления у дошкольников является 

обучение с использованием затрудняющих условий. 

В психологии довольно давно известно и доказано, что творческое 

мышление берет свое начало в проблемной ситуации, и мыслительные 

процессы ориентированы на ее разрешение. Сам процесс решения задачи 
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начинается с постановки гипотезы, мыслительного предвосхищения иско-

мого результата. Выдвижение данных гипотез зависит от того, насколько 

разносторонними, гибкими и подвижными познаниями обладает  человек. 

Результаты производимых действий сопоставляются с созданными гипоте-

зами, благодаря чему гипотезы проверяются, уточняются, преобразуются, 

все, более приближаясь к искомому результату. Творчество одно из слож-

ных продуктивных деятельностей, она направлена на открытие нового и 

совершенного, всегда сугубо индивидуального и неповторимого [7].  

 В зарубежной психологии творческое мышление связывают с тер-

мином «креативность». В 60-х годах XX в. толчком к выделению данного 

типа мышления послужили полученные сведения об отсутствии связи ме-

жду интеллектом и успешностью решения проблемных ситуаций. Однако 

же было установлено, что последняя все же зависит от способности по-

разному использовать данную в задачах информацию в быстром темпе. 

Такой тип мышления (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, Л. Кронбах, Н. Марш, 

Ф. Хеддон) назвали креативностью и стали изучать ее независимо от ин-

теллекта - как мышление, связанное с созданием или открытием чего-либо 

нового [61]. 

 Для определения уровня креативности Дж. Гилфорд выделил 16 ги-

потетических интеллектуальных способностей, характеризующих креатив-

ность[61]. Среди них можно отметить: 

1) беглость мысли - количество идей, возникающих в единицу вре-

мени; 

2) гибкость мысли - способность переключаться с одной идеи на 

другую; 

3) оригинальность - способность производить идеи, отличающиеся 

от общепринятых взглядов; 

4) любознательность - чувствительность к проблемам в окружающем 

мире; 

5) способность к разработке гипотезы; 
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6) ирреальность - логическая независимость реакции от стимула; 

7) фантастичность - полная оторванность ответа от реальности при 

наличии логической связи между стимулом и реакцией; 

8) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и 

синтезу; 

9) способность усовершенствовать объект, добавляя детали.  

Взаимодействие педагогических и технических способностей стало 

предметом глубокого исследования А.А. Толмачева. Он обосновывает то, 

что при формулировании творческих задач педагог должен обладать опре-

деленными качествами [8]: 

 технической наблюдательностью; 

 критичностью; 

 умением находить критические проблемы; 

 видеть недостатки технических объектов; 

 способность к ассоциированию; 

 установление аналогий; 

 генерирование новых технических идей. 

Техническое  творчество же выходит за рамки имеющихся алгорит-

мов, образцов, моделей.  

При изучении различных определений технического творчества наи-

более удачным, на наш взгляд, является следующее: техническое творче-

ство - это такая техническая деятельность, результатом которой является 

продукт, обладающий пользой и объективной или субъективной новизной.  

Техническое творчество развивает интерес не только к технике, но и явле-

ниям природы, и способствует формированию мотивов  к получению но-

вых знаний и выбору профессии, развитию творческих способностей. Ос-

новой организации технического творчества является создание проблем-

ной ситуации, формулировка задач конструкторского характера.  

Основными компонентами технического творчества являются: 

 техническое мышление; 
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 пространственное воображение и представление; 

 конструкторская смекалка; 

 умение применять знания в конкретной проблемной ситуации. 

Для развития технического мышления у дошкольников, самое глав-

ное - создать у дошкольников установку на творческий поиск. 

 Техническое мышление – это особый вид мышления, который фор-

мируется и проявляется при решении инженерных задач, которые позво-

ляют быстро, точно и оригинально решить поставленные задачи, направ-

ленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях, методах, 

приемах с целью создания технических средств и организации технологий. 

Такое мышление позволяет увидеть проблему целиком с разных сторон и 

находить связи между ее частями, видеть одновременно систему, подсис-

тему, надсистему, связи между ними и внутри них [12].  

В развитии технического творчества дошкольника основную роль 

играет овладение детьми способами конструирования.  

Конструирование (от лат. const-ruo — строю, создаю) -  процесс 

создания модели, машины, сооружения, технологии с выполнением проек-

тов и расчётов. Конструирование в процессе обучения — это средство уг-

лубления и расширения приобретенных теоретических знаний и развития 

творческих возможностей, изобретательских интересов и склонностей де-

тей [44].  

В отечественной психологии и педагогике исследованиям детского 

конструирования посвящены работы А.Р. Лурии,  А.Н. Давидчук, В.Г. Не-

чаевой, З.В. Лиштван,  Л.А. Парамоновой, Н.Н. Поддьякова, Т.С. Комаро-

вой  используя в своих исследованиях идею Н.Н. Поддьякова, а ещё ранее 

З.В. Лиштван, выделяет два основных вида конструирования [48]. Это кон-

струирование по образцу и «по условиям». В конструировании по образцу 

ребёнок отражает реальный предмет или его изображение. Для формиро-

вания представления о предмете на основе восприятия образца детской по-

стройки ребёнку необходимо исследовать свойства предмета, его формы, 
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пропорции, пространственное положение. В результате аналитико-

синтетического восприятия образца у ребёнка формируется замысел. 

В ФГОС ДО конструирование включено в обязательную часть ос-

новной образовательной программы. Оно направлено на решение важных 

образовательных и воспитательных задач. В процессе конструирования 

дошкольниками приобретаются умения, навыки построения, целенаправ-

ленного рассмотрения, наблюдения. Так же формируются психические 

процессы: восприятие, ощущение, творческое воображение, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. В старшем дошкольном воз-

расте способствует развитию произвольного внимания. По ФГОС ДО не-

обходима организация специального пространства для успешного решения 

конструкторских задач и развития технического творчества [63].  

В справочной литературе пропедевтика определяется как предвари-

тельная, элементарная подготовка к усвоению нового знания, а пропедев-

тический курс рассматривается как вводный курс в какую-либо дисципли-

ну. Чтобы изучить данные понятия, был проведен их анализ в трудах клас-

сиков педагогики (К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, С.И. Гессен, 

И.Г. Песталоцци и др.)[39] и современных исследователей (Т.А. Боровских, 

А.В. Петров, Л.Н. Коврижкина, М.В. Потапова и др.)[49]. Несмотря на оп-

ределённую общность их взглядов на пропедевтику, авторы по-разному ин-

терпретируют это понятие. Наиболее соответствующей целям моего иссле-

дования представляется точка зрения М.В. Потаповой, так как в её работах 

вводится понятие методологического уровня, на котором должны осущест-

вляться как систематизация ранее полученных знаний, так и предваритель-

ное изучение какой-либо дисциплины, а также указывается возможность 

интеграции знаний [46].          

На основании исследования результатов работ современных ученых,  

определены функции пропедевтики: это имплицитное введение обучаю-

щихся в науку через окружающие их уже знакомые образы действительно-

сти с тем, чтобы привести в систему имеющиеся знания и опыт, как жиз-
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ненный, так и учебный (функция систематизации); создание условий с це-

лью преодоления затруднений в обучении (функция фасилитации); под-

держание и развитие интереса дошкольников к конкретному предмету и к 

обучению в целом через осознание необходимости соответствовать новым 

задачам обучения (функция мотивации).  

 Следует утверждать, что пропедевтический курс как средство реали-

зации пропедевтики способен выполнять функцию педагогического усло-

вия формирования технического творчества у детей средствами конкретно-

го предмета, способствуя формированию готовности дошкольников к реа-

лизации будущей профессиональной деятельности, то есть являться одной 

из сторон закономерности образовательного процесса.  Пропедевтика как 

педагогическое условие, она  обеспечивает целостность образовательного 

процесса и предполагает: преднамеренное включение преемственных свя-

зей между различными ступенями обучения,  как в содержании учебного 

материала, так и в организации видов учебно-познавательной деятельно-

сти; последовательное включение преемственных связей между структур-

ными элементами знаний, а также видами познавательной деятельности, 

относящимися к разным образовательным концепциям, т.е. самостоятель-

ными структурными единицами непосредственной образовательной дея-

тельности [47].  

Психолого-педагогические условия пропедевтики технического 

творчества детей в ДОО рассмотрим в параграфе 1.3. 

      

 1.2. Психолого-педагогические основы развития технических 

способностей у детей дошкольного возраста 

Дошкольное образование - это первая ступень общего образования, 

неповторимый  и самоценный этап в общем развитии человека. Именно на 

этом этапе происходит особенно интенсивное развитие детей – речевое, 

физическое, познавательное, социально-коммуникативное и художествен-
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но- эстетическое; развиваются такие функции, как мышление, память, вни-

мание и воображение; формируются познавательные действия; развивают-

ся любознательность,  познавательная мотивация и интересы. В дошколь-

ном возрасте есть период развития, в котором идет преимущественное ус-

воение задач и мотивов человеческой деятельности (формирование потреб-

ностно-мотивационной сферы), и период усвоения различных методов дей-

ствия с предметами и формирование операционно-технических возможно-

стей. Оба этих периода непосредственно связаны с развитием у детей пред-

посылок технических способностей. 

Л. Терстон рассматривает технические способности как общие умст-

венные. Исследователи В.Ю. Шурыгин, А.В. Дерягин под техническими 

способностями понимают взаимосвязанные и проявляющиеся независимо 

друг от друга качества к пониманию вопросов, связанных с техникой, к из-

готовлению технических устройств, к техническому изобретательству [47].    

Под техническими способностями В.А. Крутецкий понимает следующие 

компоненты: 

- точность и живость пространственных представлений; 

- комбинаторную способность (способность составлять из данных 

узлов, деталей новые комбинации, сопоставлять свойства различных мате-

риалов); 

- наблюдательность в области технических приспособлений, позво-

ляющую видеть их достоинства и несовершенства; 

- техническое мышление (способность понимать логику технических 

устройств). 

Технические способности – это личностные качества человека, кото-

рые позволяют ему достигнуть особых успехов при создании различных 

приспособлений, механизмов и устройств. У такой личности должна быть 

хорошо сформирована мелкая и крупная моторика, пространственное 

представление, логическое мышление, а также высокий интеллектуальный 

уровень. Под развитием технических способностей понимают организа-
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цию взаимодействия значимого взрослого и ребенка в зоне его ближайше-

го развития, ориентированного на создание различных приспособлений, 

механизмов и устройств, используемых человеком в своей деятельности по 

преобразованию окружающего мира[33].  

Актуальность темы, обусловлена тем, что с дошкольного возраста 

необходимо готовить детей к жизни, т.к. мы живем в век невиданной еще 

научно – технической революции.  Жизнь становится труднее и разнооб-

разнее, чем дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, при-

вычных действий, а подвижности ума, мышления, стремительной ориен-

тировки, творческого подхода к решению больших и небольших задач.  

Для решения задач используются наглядные модели, в которых воспроиз-

водятся значительные связи и отношения предметов и событий, являются 

важным средством развития способностей ребенка и важнейшим условием 

формирования внутреннего, безупречного плана мыслительной деятельно-

сти. Возникновение плана наглядных представлений о действительности 

и способность действовать в плане образов (внутреннем плане) составля-

ют, по словам А.В. Запорожца,  «цокольный этаж» всеобщего строения че-

ловеческого мышления. Он закладывается в различных видах детской дея-

тельности — в игре, конструировании, изобразительной деятельности 

и других [28]. Эта способность проявляется в том, что дети легко и быстро 

понимают схематические изображения, предлагаемые взрослым, и с успе-

хом пользуются ими. Начиная с 5 лет, дошкольники, даже без особого 

разъяснения, понимают, что такое план комнаты, и, воспользовавшись от-

меткой в плане, находят в комнате спрятанный предмет. Они хорошо уз-

нают предметы на схематических изображениях, успешно пользуются 

схемой пути и т. п. [25].   

Конструирование тесно связано с игрой, оно является видом дея-

тельности, отвечающим интересам детей, через него можно совершенство-

вать свои  умственные и творческие способности. В процессе целенаправ-

ленного обучения у дошкольников наравне с техническими навыками раз-
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вивается умение анализировать предметы окружающей реальности, разви-

вается самостоятельность мышления, формируются обобщенные пред-

ставления о создаваемых объектах, формируются ценные качества лично-

сти (целеустремленность, аккуратность, настойчивость в достижении це-

ли). Все это позволяет рассматривать конструирование, как эффективное 

средство подготовки детей к школе.    Уже в раннем возрасте у детей мож-

но выявить самое первое проявление способностей - склонность к какому-

либо виду деятельности. Выполняя ее, ребенок испытывает радость, удо-

вольствие, удовлетворение. Чем больше ребенок занимается этим видом 

деятельности, тем больше ему хочется этим заниматься, ему интересен не 

результат, а сам процесс деятельности. 

По видам различают конструирование: умственное - система мыс-

ленных операций; графическое — выполнение набросков, рисунков, чер-

тежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект; предмет-

но-манипулятивное — моделирование, или постройка опытного образца 

устройства практического назначения. Все виды конструирования  взаимо-

связаны [40].  Умственное конструирование позволяет выбрать наиболее, 

рациональный принцип действия, схему конструкции; графическое изо-

бражение проекта — определить формы и размеры деталей, их компонов-

ку; моделирование — конкретно и наглядно представить конструкцию, 

проверить правильность проекта. 

 Степень самостоятельности дошкольников возрастает от частичного 

участия до полного выполнения конструкции. Постепенно дети переходят 

от технического осуществления готового проекта к решению задач на про-

ектирование и затем к проектированию несложных моделей или устройств 

реального применения. Конструктивные и технологические задачи, пред-

лагаемые детьми, должны удовлетворять требованиям доступности, тех-

ничной целесообразности, логическим связям с трудовым заданием и воз-

растом. При реализации проекта дошкольники сталкиваются с технологией 

обработки различных материалов, с проявлением их физических и химиче-
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ских свойств, с поведением готовой конструкции в тех или иных условиях. 

Испытания конструкций выявляют правильность выдвинутых теоретиче-

ских предположений, в процессе усовершенствования конструкции стиму-

лируется продуктивное, творческое мышление [39]. Необходимо продумы-

вать обе стороны конструкции: конструктивную (принцип действия, эрго-

номичность, экономичность, экологичность, назначение деталей, их осо-

бенности  и т. д.) и технологическую (выбор заготовки, составление техно-

логического плана, способ изготовления деталей, сборка изделия, контроль 

по чертежу). 

Содержание, методы и формы организации конструирования зависят 

от возраста, подготовленности и естественной потребностей дошкольни-

ков. Этим определяется выбор поставленных перед детьми конструктор-

ских задач. Дошкольники и младшие школьники стремятся конструиро-

вать так, «чтобы было, как настоящее». Конструирование у дошкольников 

протекает в форме игры. В детстве ещё не сформированы направленные 

технические интересы, дошкольников интересуют любые машины. Для де-

тей этого возраста организуются кружки начального технического модели-

рования, где они сначала изготовляют бумажные и картонные модели ав-

томобилей, кораблей, самолётов, затем используют в работе дерево, пла-

стмассу, резиновые и электрические двигатели и конструируют довольно 

сложные комбинированные модели.  В основном воспитатели применяют 

систему индивидуальных конструкторских заданий, используя описания 

приборов, моделей в литературе по детскому техническому творчеству, в 

соответствующих журналах. Техническое конструирование как метод обу-

чения, воспитания и развития в дошкольной среде имеет особое значения 

на занятиях непосредственной образовательной деятельности. На занятиях 

дети знакомятся со свойствами простейших материалов, способами их об-

работки, соединения, крепления, принципами действия простейших конст-

рукций, решают конструктивные и технологические задачи. 
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Общие способности составляют две группы - практические и позна-

вательные. К практическим способностям дошкольников относятся орга-

низаторские и конструктивно - технические. Старший дошкольный возраст 

благоприятен для развития способности к техническому творчеству, так 

как именно в это время закладывается психологическая основа для конст-

рукторской и творческой деятельности. Ребенок этого возраста способен к 

созданию нового рисунка, фантазии, образа, конструкции которые отли-

чаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Детей старшего дошкольного возраста характеризует активная деятель-

ность, постоянные вопросы к взрослому, любопытство, способность к ре-

чевому комментированию процесса и результата собственной деятельно-

сти, достаточно развитое воображение, настойчивость. 

 Изучив пособие авторов Н.П. Галушкиной, И.Е. Емельяновой, Л.А. 

Емельяновой [17, С.37-40], мы соглашаемся с мнением авторов, что «ин-

формационный взрыв» сыграл огромную роль в перестройке портрета со-

временного дошкольника. Сегодня становится все больше детей с ярким 

общим интеллектуальным развитием, их способности постигать сложный 

современный мир проявляются уже в 3–4 года. Сегодняшние дети «умнее 

своих предшественников», что связано в первую очередь с ранней доступ-

ностью средств массовой информации, опоясавшими мир каналами связи, 

ранним освоением мобильной связи и компьютерных игровых комплексов. 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра. 

Компьютерная программа и игра выступают в единстве и в новом инициа-

тивно-проблемном качестве. Здесь игра является носителем нового содер-

жания. В играх совершенствуются умственные операции. В период от 3 до 

7 лет под влиянием конструкторской, продуктивной, художественной дея-

тельности у ребенка складываются способности мысленно расчленять ви-

димый предмет на части, а затем объединять их в единое целое. Дети учат-

ся выделять структуру предметов, их пространственные особенности, со-

отношение частей. В игре поэтапно развивается восприятие ребенка [17, 
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С.6]. Именно на основе восприятия формируется мышление. На первом 

этапе перцептивные действия начинают функционировать непосредствен-

но в результате игры с различными предметами. Лучше, если для сравне-

ния ребенку будут даваться эталоны (шар, пирамида, куб, другие геомет-

рические формы различных цветов). На втором этапе дети знакомятся с 

пространственными свойствами предметов с помощью ориентировочно-

исследовательских движений руки и глаза. На третьем этапе дети получа-

ют возможность довольно быстро узнавать интересующие свойства объек-

тов, при этом внешнее действие восприятия превращается в умственное. 

Важным моментом в развитии способностей у детей выступает комплекс-

ность, т.е. одновременное совершенствование нескольких взаимно допол-

няющих друг друга способностей. Например, при развитии способностей к 

конструированию, как мы уже отмечали выше, параллельно развиваются 

тонкие и точные ручные движения, которые сами по себе являются спо-

собностью особого рода [17, С.7]. 

На сегодняшний день самым востребованным направлением в до-

школьном образовании является легоконструирование и робототехника, 

так как занятия по данным направлениям в полной мере соответствуют за-

дачам программы ТЕМП. Легокоструирование предполагает работу с дос-

таточно мелкими деталями и требует соответствующих движений мелкой 

моторики. Умение пользоваться речью может рассматриваться как относи-

тельно самостоятельная способность, также как органическая часть, вхо-

дить в способности к конструированию, обеспечивая в будущем становле-

ние и обогащение интеллектуальных, межличностных и творческих спо-

собностей. 

Рассмотрим возможности известной для всех современных детей иг-

ры в легоконструктор и основы робототехники в развитии пространствен-

ного и творческого мышления детей дошкольного возраста. Уже с самого 

раннего детства ребёнок окружён изобилием различных девайсов и, таким 

образом, во влечён в технический прогресс. На наш взгляд, формирование 
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творческого потенциала в научно-технической области целесообразно на-

чинать уже в дошкольном возрасте. Звеном, обеспечивающим преемствен-

ность развития основ конструирования и программирования, является по-

этапное развитие технических способностей. Технические способности –

взаимосвязанные и проявляющиеся независимо друг от друга личностные 

качества: к пониманию техники, к обращению с техникой, к изготовлению 

технических изделий, к техническому изобретательству. При этом учиты-

вается, что такая работа требует особых умственных способностей, а также 

высокого уровня развития сенсомоторных способностей, ловкости, физи-

ческой силы [17]. 

Основные приемы обучения, которые используются в робототехнике, 

сформулированы Д.А. Кашириным, Л.В. Куцаковой [20]: 

1. Конструирование по образцу (разработано Ф. Фребелем) – это по-

каз приемов конструирования игрушки-робота (или конструкции). Для на-

чала игрушка рассматривается, выделяются основные части. Затем вместе с 

ребенком отбираются нужные детали конструктора по величине, форме, 

цвету и только после этого собираются все детали вместе. Все действия со-

провождаются разъяснениями и комментариями взрослого.  

2. Конструирование по модели (Разработано А.Н. Миреновой), когда 

многие элементы, которые её составляют, скрыты. Ребенок должен опреде-

лить самостоятельно, из каких частей нужно собрать робота (конструк-

цию). В качестве модели можно предложить фигуру (конструкцию) из кар-

тона или представить ее на картинке. При конструировании по модели ак-

тивизируется аналитическое и образное мышление. Но, прежде, чем пред-

лагать детям конструирование по модели, очень важно помочь им освоить 

различные конструкции одного и того же объекта.  

3. Конструирование по заданным условиям (предложено Н.Н. Под-

дьяковым) – ребенку предлагается комплекс условий, которые он должен 

выполнить без показа приемов работы. Педагог не дает способов конструи-

рования, а только говорит о практическом применении робота. Дети про-
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должают учиться анализировать образцы готовых поделок, выделять 30 в 

них существенные признаки, группировать их по сходству основных при-

знаков, понимать, что различия основных признаков по форме и размеру 

зависят от назначения (заданных условий) конструкции. В данном случае 

развиваются творческие способности дошкольника.  

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

(разработано С. Леона Лоренсо и В.В. Холмовской) – на начальном этапе 

конструирования схемы должны быть достаточно просты и подробно рас-

писаны в рисунках. При помощи схем у детей формируется умение не 

только строить, но и выбирать верную последовательность действий. Впо-

следствии ребенок может не только конструировать по схеме, но и наобо-

рот, — по наглядной конструкции (представленной игрушке- роботу) рисо-

вать схему. Таким образом, дошкольники учатся самостоятельно опреде-

лять этапы будущей постройки и анализировать ее.  

5. Конструирование по замыслу – освоив предыдущие приемы робо-

тотехники, дошкольники могут конструировать по собственному замыслу. 

Они сами определяют тему конструкции, требования, которым она должна 

соответствовать, и находят способы её создания. В конструировании по 

замыслу творчески используются знания и умения, полученные ранее. Раз-

вивается не только мышление детей, но и познавательная самостоятель-

ность, творческая активность. Дети свободно экспериментируют со строи-

тельным материалом. Постройки (роботы) становятся более разнообраз-

ными и динамичными. Важно, что работа с образовательным конструкто-

ром не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе. Такие 

занятия являются первым шагом к дальнейшему обучению робототехнике.  

Опираясь на теоретические исследования о психолого-

педагогических основах творчества, творческой личности, особенностей 

технического творчества можно выделить следующие основные критерии 

развития творческих технических способностей дошкольников: 
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- способность видеть причинно-следственные связи, способность ви-

дит проблему и быстро находить способ ее решения в данной ситуации;             

- уровень развития познавательной активности, характеризующейся не 

только наличием умением и навыков умственной деятельности, но и нали-

чие познавательной мотивации в творческом процессе; 

- уровень развития эмоционально-волевой сферы личности предпо-

лагающий самостоятельность познания и действия, саморефлексию и са-

мооценку, ответственность за результаты своей деятельности и удовлетво-

ренность своими достижениями; 

 - стремление получать знания и творчески их применить в своей 

деятельности. 

По мнению Е.А. Коссаковской [39], «постепенное обогащение опыта 

ребенка, насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями об окру-

жающем, вызывает познавательную активность дошкольника, тем самым 

способствует познавательному развитию. Чем больше перед ребенком от-

крывается  сторон окружающей его действительности, тем шире его  воз-

можности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных 

интересов». В процессе развития технических способностей можно учесть 

следующие принципы, выявленные А.А. Гином (табл. 1): 

Таблица 1 

Принципы творческой деятельности (по А.А. Гину) 

Принцип Толкование принципа Применение принципов в тех-

ническом творчестве детей до-

школьного возраста 

Принцип 

«Свободы вы-

бора» 

В любом обучающем или управ-

ляющем действии, где только воз-

можно, предоставлять ребёнку 

право выбора. В самом творческом 

задании заложена осознанная сте-

пень свободы. 

 свобода выбора материала 

для выполнения работы; 

 свободная форма исполне-

ния  работы; 

 свободная форма презента-

ции работы и др. 

Больше самостоятельности в твор-
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ческой деятельности. 

Принцип «От-

крытости» 

Сталкивать ребёнка с открытыми 

задачами, у которых нет единст-

венно правильного решения. В 

тексте творческого задания закла-

дываются варианты условий или 

разные пути решения таких задач. 

Принцип применения в техниче-

ском творчестве: используя конст-

руктор, сделать конструкцию, ко-

торая будет двигаться. Здесь дви-

жение может быть самым разно-

образным, конструкция может: 

стоять на месте и двигать только 

какой-то своей частью, передви-

гаться из одной точки в другую, 

прыгать на месте, шагать, ехать 

и.т.д. 

Принцип 

«Деятельно-

сти» 

Освоенные детьми мыслительные 

операции отрабатываются в дея-

тельности. Любое творческое за-

дание заканчивается каким-либо 

практическим видом деятельно-

сти. 

Для начала творческий проект 

схематично зарисовывается на ли-

стке бумаги, обговариваются де-

тали и нюансы, затем происходит 

материальное воплощение проекта 

в жизнь через творческую дея-

тельность. 

Принцип «Об-

ратной связи» 

Регулярно контролировать про-

цесс освоения детьми мыслитель-

ных операций с помощью разви-

той системы приёмов обратной 

связи. Одно творческое задание 

пересекается с другим, тем самым 

педагог может проконтролировать 

степень освоения материала. 

Чёткое понимание цели и задач 

творческого проекта. Аргумента-

ция ребёнком применения тех или 

иных технологий в ходе реализа-

ции проектной деятельности.  

Принцип 

«Идеальности» 

Максимально использовать воз-

можности, знания, интересы самих 

детей с целью повышения резуль-

тативности и уменьшения затрат в 

процессе обучения. Творческие 

проекты, построенные на актуаль-

ных знаниях ребёнка и направлен-

При выборе модели ребёнок знает, 

что машина на колесах будет бо-

лее манёвреннее, чем гусеничная 

модель. Исходя из этого, он выби-

рает определённую модель для 

выполнения поставленных перед 

ним задач. Далее совершенствует 
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ные на потенциальное развитие 

когнитивного компонента. 

данную конструкцию, придумы-

вают, изобретают, добавляют, что-

то новое. 

 

Таким образом, формирование технических способностей детей до-

школьного возраста строится как целенаправленное формирование от сен-

сомоторных способностей, пространственного и творческого мышления к 

обеспечению базиса личных способностей в области технического творче-

ства: наблюдательность в области технических средств, построение систе-

мы знаков, творческое мышление, представляющих программную цепочку. 

 

1.3. Психолого-педагогические условия развития технического твор-

чества детей дошкольного возраста 

 В современном обществе постоянно возрастает техническая слож-

ность в средствах производства, что требует особого внимания 

к профессиональным интеллектуальным качествам инженера, а также к его 

творческим способностям. В Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» прописано: «… к ус-

ловиям относятся − организация образовательного процесса, которая обес-

печит каждому человеку возможность самореализоваться, свободно разви-

вать свои способности на различном уровне и направленности в течение 

всей жизни; формы организации, методы обучения и воспитания; правовые 

и финансовые основы; электронные информационные и образовательные 

ресурсы; учебные территории; образовательные программы…» [63]. Со-

держание естественно-математического и технологического образования 

характеризуется многообразием и разнонаправленностью ценностей. При-

мером таких ценностей познавательного аспекта может служить развитие 

интеллекта. Формирование такой ценности у дошкольников является 

сильным условием развития у них технической интуиции, логического и 

эвристического мышления, способности к обобщению и абстрагированию. 
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Для развития технического творчества в дошкольной организации 

необходимо использовать совокупность педагогических условий, которые 

предполагают:  

- создание развивающей предметно - пространственной среды в ас-

пекте пропедевтики технического творчества у детей дошкольного возрас-

та;  

- развитие технического творчества у  детей дошкольного возраста по 

средствам образовательной робототехники;  

- включение детей и родителей в проектную деятельность в области 

технического творчества, ориентированную на решение задач программы 

ТЕМП. 

Первым условием является создание развивающей предметно - 

пространственной среды в аспекте пропедевтики технического творче-

ства у детей дошкольного возраста. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, данное условие создается для раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его уровня активности 

и интересов, возможностей, обогащения эмоциональной и познавательной 

сферы; служит источником социального опыта и знаний, является основ-

ным средством формирования личности [62]. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, транс-

формируемой, полифункциональной, доступной, безопасной.           

В исследованиях В.А. Ясвина развивающая образовательная среда – 

та, которая «способна обеспечивать комплекс возможностей для самораз-

вития всех субъектов образовательного процесса». Предметная развиваю-

щая среда - это система материальных объектов деятельности  ребенка, со-

держание его духовного и физического развития, это единство социальных 

и предметных средств. С позиций психологического контекста, по мнению 

Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. 

Леонтьева, Д. Б. Эльконина и других [18. 36], развивающая среда — это 
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определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в 

котором осуществляется развивающее обучение. О воспитательных воз-

можностях среды,  для подрастающего поколения писали Л.Н. Толстой, 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, Л.К. Шлегер, П.П. Блонский. 

В условиях реформируемой системы образования, особенно её дошкольно-

го звена, «средовый подход, его развитие и конкретизация в дошкольном 

образовательной организации приобретает особую значимость, поскольку 

образовательная предметно-пространственная развивающая среда является 

неотъемлемым базовым условием преодоления указанных противоречий 

[46]. Известно, что на развитие личности ребенка, его познавательной са-

мостоятельности оказывает влияние множество факторов - стихийных и 

специально организованных, природных и социальных. Наряду с другими 

факторами развития личности учёные и педагоги-практики выделяют сре-

ду-окружение, в которой пребывает ребёнок и  реализует себя как лич-

ность, проявляя свою самостоятельность через взаимодействие с ним (Л. П. 

Буева, Г. С. Костюк, Л. И. Новикова, В. А. Петровский) [18]. Структурным 

компонентом образовательной среды ученые выделяют предметное окру-

жение. Для обозначения рассматриваемого окружения, максимально сти-

мулирующего развитие личности, введен термин «развивающая среда» (Н. 

А. Ветлугина, В. А. Петровский, О. А. Радионова и др.). Последняя затра-

гивает все стороны личности ребенка - его эмоции, чувства, волю и требует 

от него работы мысли и воображения, то есть становится для ребенка сре-

дой развития, с которой он вступает в действенную связь [43].  

Развивающая предметно-пространственная среда - составная часть 

развивающей среды дошкольного детства.    Основополагающие идеи по-

строения развивающей среды в ДОУ заложены в «Концепции построения 

развивающей среды в ДОУ» под ред. В.А.Петровского (1993г.) [48]. В дан-

ной работе получили дальнейшее развитие основные положения «Концеп-

ции дошкольного воспитания» (1989г.) применительно к организации ус-
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ловий жизни детей в детском саду, сформулированы принципы построения 

предметной среды:   

 дистанции, позиции при взаимодействии – ориентация на орга-

низацию    пространства для общения взрослого с ребенком "глаза в глаза", 

установления оптимального контакта с детьми;  активности, самостоятель-

ности, творчества – возможность проявления и формирования этих качеств 

у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окруже-

ния; создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность дви-

гаться; 

  эстетической организации среды, сочетания привычных и не-

ординарных элементов (в группе должно быть не только уютно и ком-

фортно, но и красиво);  

  стабильности – динамичности,  предусматривающий создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

вкусами, настроениями, меняющимися в зависимости от возрастных осо-

бенностей и возможностей детей, периода обучения, образовательной про-

граммы;  комплексирования и гибкого зонирования, позволяющий детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу;    

  половых и возрастных различий как возможности девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в об-

ществе эталонами мужественности и женственности.  

В целях успешного овладения игровой строительной техникой и су-

щественного воздействия конструктивной деятельности на формирование  

детей необходимо создать в дошкольной образовательной организации со-

ответствующие условия. В современных условиях возрастает активная 

роль педагога для поиска путей совершенствования развивающей пред-

метно-пространственной среды как условия формирования успешной лич-

ности ребёнка. 
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Активное изучение робототехники в дошкольном образовании связа-

но с ее уникальными возможностями решать задачи по пяти областям 

ФГОС – речевое развитие, познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое, среди которых: развитие мел-

кой моторики за счет работы с мелкими деталями конструкторов; навыки 

конструирования, знакомство с основами механики и пропедевтика инже-

нерного образования; работа в команде: робота обычно делают вдвоем или 

втроем; навыки математики и счета: даже на уровне подбора деталей для 

робота приходиться иметь дело с балками разной длины, сравнением дета-

лей по величине и счетом в пределах 10-15; первый опыт программирова-

ния;  навыки презентации: когда проект выполнен, и о нем необходимо 

рассказать [24]. 

Робототехническое конструирование дает прекрасную возможность 

научить ребенка на собственном опыте и развить техническое мышление. 

Такие знания вызывают у детей желание двигаться по пути открытий и ис-

следований, а любой признанный и оцененный успех добавляет им уверен-

ности в себе. Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок 

включен в процесс создания важного и осмысленного продукта, который 

представляет для него особый интерес. Важно, что при этом, чтобы ребе-

нок сам строил свои знания, а педагог лишь сопровождает его. В специаль-

но созданных условиях ребёнок осваивает состав числа, устный счёт, про-

изводит простые арифметические действия, рассказывает о том, что он 

строил, непринуждённо учится выступать на публике, рассказывая о своем 

проекте. Дети учатся анализировать продукты своей деятельности и его 

партнера, признавать и выявлять причину ошибок, достигать поставленной 

цели, наслаждаться успехом [27]. Работа с робототехническим конструкто-

ром позволяет детям развивать технические способности и коммуникатив-

ные навыки, синтезировать полученные на опыте знания, экспериментиро-

вать и творить, развивает способность к решению проблемных ситуаций, 

стимулирует интерес и любознательность,  умение исследовать проблему, 
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выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их. Систематич-

ность и планомерность проведения занятий повышают мотивацию детей к 

саморазвитию, обеспечивают улучшение межличностных отношений в 

группах, умение брать на себя роли, распределять обязанности, и чётко вы-

полнять правила поведения и повышают результативность деятельности.  

Изучив  ФГОС ДО, выделили значимые критерии развивающей 

предметно-пространственной  среды  для формирования и развития техни-

ческого творчества детей дошкольного возраста [63]: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмо-

ционального; 

-  возможность свободного выбора детьми материалов, видов актив-

ности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми раз-

ного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;   

 - создание равных условий, максимально способствующих реализа-

ции различных образовательных программ в дошкольных образованиях 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиоз-

ным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

 реализация возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения;  

  обеспечение безопасности в ходе образовательного процесса в 

детском саду и создание всех необходимых для этого условий (при работе 

с электронными приборами, при экспериментировании и др.); 

 содержательно насыщенная, трансформируемая, полифунк-

циональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Проанализировав требования ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде, а также работы учёных (Л.С. Выгодского, В.В. 

Давыдова, С.Л. Новосёловой, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна) [16, 
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45], определили, каким образом необходимо организовать образовательное 

пространство ДОО для формирования технического творчества. Согласно 

образовательным областям необходимо провести дополнительное насы-

щение предметно-развивающей среды материалом,  способствующим про-

педевтики технического творчества  (табл. 2). 

Таблица 2 

Организация развивающей образовательной среды с технической направ-

ленностью 

№ Образовательная об-

ласть 

Рекомендации по развитию технического творче-

ства 

1 Физическое развитие Игры на развитие мелкой моторики, пространствен-

ное мышление. Шахматы, игры с мячом, скакалка, 

турник, кольцеброс, футбол, хоккей, метание, лыжи, 

гантели. 

2 Познавательное разви-

тие 

Опыты, головоломки пространственные, эксперимен-

ты, развивающие игрушки, игры-стратегии, строи-

тельно-конструктивные игры из разных материалов 

(3-D пазлы, палочки Киюзенера, кубики Никитиных, 

конструктор «Знаток», магнитные конструкторы, 

конструкторы - липучки, конструкторы Лего, логиче-

ские блоки Дьенеша, «Сказочные лабиринты-игры» 

Воскобовича, Танграм, математические планшеты.).  

Запись на кружки в дворец пионеров, дворец юноше-

ского технического творчества: радиокружок, авиа-

моделирование, легоконструирование и робототехни-

ка, 3-D моделирование. Дидактические игры, сюжет-

но - ролевые игры. 

Посещение кружка робототехники «Юный инженер» 

с использованием конструкторов Lego 

3 Речевое развитие Чтение  и просмотр журналов и книг технической на-

правленности: «Юные изобретатели», «Левша», 

«Пеппи длинный чулок», «Волшебник изумрудного 

города», «Королевство кривых зеркал», «Барон Мюн-
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хаузен», «Винни Пух», «Тимур и его команда», 

«Электроник» и.др. Телеканалы: «Карусель», «Да-

винчи», Discovery Channel Russia, Наука 2.0. 

Просмотр мультфильмов: «Фиксики», «Лунтик», 

«Тайна третьей планеты», «80 дней вокруг света» и 

др. 

Загадки, чтение художественной литературы, вопро-

сы, беседы, дискуссии, моделирование ситуаций, 

4 Художественно эстети-

ческое развитие 

Посещение выставок технической направленности. 

Посещение картинных галерей (понятие формы, про-

странства, цветопередачи). Иллюстрации картин тех-

нической напрвленности. 

5 Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Посещение центров образовательной робототехники, 

знакомство с учёными-изобретателями.  

Участие в конкурсах научно-технического творчест-

ва. 

            

Развивающая предметно-пространственная среда должна активизи-

ровать все психические процессы (познавательные, эмоциональные, воле-

вые), от работы которых зависит  развитие технических способностей и 

развитие творческого мышления детей дошкольного возраста.   Она быть 

насыщена различными материалами для технического творчества (конст-

рукторы, бросовый материал, природный материал, пространственные го-

ловоломки, технические устройства), тем самым активизируются все пси-

хические процессы (познавательные, эмоциональные, волевые), от работы 

которых зависит пропедевтика технического творчества в дошкольном об-

разовании. 

Вторым условием является развитие технического творчества де-

тей дошкольного возраста по средствам образовательной робототех-

ники. 

В психолого-педагогических исследованиях и концепции программы 

«ТЕМП» установлено, что в организации усвоения  дошкольниками зна-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCIQFjAAahUKEwjIn8a0o_vIAhXGFywKHWsiBkE&url=http%3A%2F%2Fwww.discoverychannel.ru%2F&usg=AFQjCNGNHDo_ygu2uPYGHoH5inUHhBXxiw&sig2=T5zd-ZtfY4k2v-xdWMcGlw&bvm=bv.106923889,d.bGg
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ний о пространстве, в обучении их началам математики и грамоты и в дру-

гих видах обучения, особо эффективным становится использование на-

глядных моделей. Действуя с наглядными моделями, дети легко понимают 

отношения вещей и явлений, которые они не в состоянии усвоить ни на 

основе словесных объяснений, ни при действии с реальными предметами. 

Главное в техническом творчестве — решение конкретных, выдвигаемых 

производством задач и целей с помощью технических средств,  для дости-

жения наиболее эффективного и качественного результата. При этом ра-

ционализация, изобретение и открытие как результаты научно-

технического творчества порождают качественно новые результаты 

в области науки и техники и отличаются оригинальностью 

и уникальностью [28].   

 Так же ребенок должен получать представление о начальном моде-

лировании, как о части технического творчества. Основы моделирования 

должны естественным образом включаться в процесс развития ребенка так 

же, как и изучение формы и цвета.     

 Техническое творчество проявляет себя как научно-теоретическое. 

Важнейшее значение в формировании этого качества играют математиче-

ские дисциплины: формирование элементарных математических представ-

лений и информатика. Реализация ТРИЗ- технологии, палочки Кюизенера, 

логические блоки Дьенеша, кубики Никитина, «Сказочные лабиринты-

игры» Воскобовича, Танграм, математические планшеты. Все это позволя-

ет перевести практические, внешние действия во внутренний план, созда-

вать полное, отчетливое и в то же время достаточно обобщенное представ-

ление о творчестве [16]. 

 Весь процесс развития технического творчества можно разделить на 

3 этапа [31]. На первом этапе ребенок исследует образцы продукта, у него 

формируется восприятие формы, размеров объекта, пространства. Юный 

исследователь, активно используя опорные схемы, различные символы и 

знаки, носящие образный характер, пробует установить, на что похож 
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предмет и чем он отличается от других. Ребенок  учится представлять об-

разец в различных пространственных положениях, активно используя на-

глядное моделирование.  

 На втором этапе ребенок свой продукт делает уникальным, креатив-

ным, пытается усовершенствовать его. Инициативность, творческий по-

тенциал и воображение помогают ребенку найти положительные свойства 

предметов, применение которых улучшат, преобразуют продукт, сделают 

его находкой конструкторской мысли. Особое значение данный этап имеет 

для совершенствования знаний, умений и навыков, получить знания о час-

ти целого, свойствах предмета, о понятиях синтеза и анализа.  

 На третьем этапе ребенок реализует поделку, выбирая необходимый 

материал (природный, бросовый, конструктор, бумага и т.д.). Ребенок-

изобретатель творит, что способствует самовыражению, развитию само-

стоятельной творческой активности, стремлению к свободе выбора. Весь 

путь ребенка должен сопровождать компетентный, творческий педагог, 

который способен сам продуктивно творить и уметь это качественно пре-

поднести ребенку. Позиция педагога направлена как на стимулирование 

познавательной активности детей, так и на поддержку собственной актив-

ности ребенка. 

Для достижения положительных результатов мы используем дея-

тельностный подход обучения, основным элементом работы дошкольни-

ков становится освоения деятельности, особенно новых видов деятельно-

сти: учебно-исследовательской, поисково-конструкторской, творческой и 

др. В этом случае знания становятся следствием усвоения способов дея-

тельности. Параллельно с освоением деятельности ребенок сможет сфор-

мировать свою систему ценностей, поддерживаемую социумом. Из пас-

сивного потребителя знаний ребенок становится субъектом образователь-

ной деятельности. Категория деятельности при таком подходе к обучению 

является фундаментальной и смыслообразующей. Деятельностный аспект 

образования выражается в том, что содержание обучении есть деятель-
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ность в связи с решением проблемы и деятельность коммуникации как ов-

ладение социальной нормой [52]. 

Использование в работе конструкторов LEGO при организации обра-

зовательного процесса, дает возможность познакомить детей с техниче-

ским творчеством, что способствует формированию у детей задатков ин-

женерно-технического мышления, а также дает возможность проявлять де-

тям инициативу и самостоятельность, способность к постановке целей и 

познавательным действиям, что является приоритетным в свете введения 

ФГОС ДО и полностью соответствует задачам развивающего обучения 

[64]. Способствует развитию внимания, воображения, памяти, мышления, 

коммуникативных навыков, формированию связной речи, умение общать-

ся со сверстниками, обогащению словарного запаса. 

В процессе освоения робототехники, которое объединяет в себе эле-

менты игры и экспериментирования,  дошкольники познают основы со-

временной робототехники, что способствует развитию технического твор-

чества и формированию творческого мышления у детей. Робототехника 

объединяет: «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие», что дает возможность построения процесса с интеграцией обра-

зовательных областей [59]: 

- развитию и совершенствованию высших психических функций 

(памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких мысли-

тельных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение); 

- способствуют развитию у детей сенсорных представлений, по-

скольку используются детали разной формы, окрашенные в основные цве-

та; 

- позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

- является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей 

(речевое, познавательное и социально-коммуникативное развитие);  
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- формируют познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчест-

ва; 

- сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии 

друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, 

объяснять друг другу важность данного конструктивного решения; 

- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной дея-

тельностью, предоставляют ребенку  возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, проявлять инициативу и самостоятель-

ность. 

Освоение робототехники в дошкольной образовательной организа-

ции – это организация взаимодействия, где дети собирают конструкции и 

создают программы на ПК, которые приводят модели в действие. Работа с 

«WeDo» существенно упрощает освоение нового конструктора. Он дает  

элементарные умения пользования компьютером при программировании 

уже с 5–6 лет [26, С.23]. Дети, знакомясь с различными способами конст-

руирования и программирования, получают представление о возможности 

делить общую задачу на более мелкие составляющие, выдвигать гипотезы 

и проверять их, а также объяснять неожиданный результат. У детей появ-

ляется масса возможностей получить представления о механизмах и 

управлять ими в процессе планирования и создания конструкции.  

Конструктор – первый робот LEGO WeDo предназначается для уча-

щихся начальной школы, но задания были адаптированы для детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Изначально занятия строились таким образом, что руководящая роль 

была у педагога, а затем, постепенно, по мере изучения технических тер-

минов, ведущая роль передавалась воспитанникам. Опыт показал, что на 

первом этапе работы с LEGO, в каждой группе должен быть «сильный» 

ребенок. 
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Проводили маленькие эксперименты с мощностью мотора с различ-

ными звуками, со временем ожидания, которые возможно вставить в про-

грамму (хруст, который производит крокодил при пережевывании пищи, 

рычание льва). Главное в этом способе работы – настроить детей на даль-

нейшее экспериментирование. Данный способ позволяет уделять больше 

количества времени возможностям конструктора, чтобы в дальнейшем 

пробудить интерес к созданию своих моделей и программ к ним. 

Интерактивный конструктор не желательно рассматривать очень уз-

ко, например, только как конструирование, т.к. данное оборудование уни-

версально: например, изучая животных в образовательной области «По-

знавательное развитие» дети знакомятся со строением тела, повадками, го-

лосами животных и создание моделей животных с помощью конструктора 

поможет детям закрепить полученные ранее знания. 

Использование робототехники в обучении открывает педагогам но-

вые возможности для развития коммуникативных умений и навыков у де-

тей дошкольного возраста. Современные интерактивные и коммуникатив-

ные средства эффективно интегрируются в различные образовательные 

области дошкольного образования и обеспечивают, при правильном ис-

пользовании, развитие [28]: 

 развитие творческого мышления; 

 способности к планированию; 

 способности к оценке. Ребенок сравнивает свою модель с мо-

делями других детей, а значит, может оценить уровень сложности, внеш-

ние эстетические качества, ребенок может сделать вывод о своих знаниях и 

умениях; 

 мелкой моторики рук. 

Можно предположить, что применение в образовательной деятель-

ности конструкторов Lego поможет развить у детей дошкольного возраста 

интерес к техническому творчеству, у детей появится больше возможно-
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стей проявлять свой творческий потенциал, за счет выполнения различных 

технических заданий, проектов.  

Таким образом, робототехническое конструирование, как новое, ин-

новационное направление – это отличная возможность для проявления ре-

бенком своих конструктивных и творческих способностей, а также воз-

можность приобщить как можно больше детей дошкольного возраста к 

техническому творчеству. Включение базовых знаний из робототехники в 

образование детей является частью общего образования, что позволит до-

школьному образовательному учреждению реализовать требования феде-

рального государственного образовательного стандарта, а так же реализо-

вать задачи современной программы «ТЕМП». Включение в образователь-

ный процесс конструкторов нового поколения может служить основой не 

только для развития моторики, но и достаточно высоким фактором моти-

вации для занятий интеллектуальной деятельностью, экспериментировани-

ем, конструированием, техническим творчеством, что является стимулом 

для познавательного развития ребёнка, начиная уже с раннего дошкольно-

го возраста.  

Третьим условием является включение детей и родителей в про-

ектную деятельность в области технического творчества, ориентиро-

ванную на решение задач программы «ТЕМП».         

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте» [64]. Задачами программы «ТЕМП» является [33]: 

1 Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов обра-

зовательных отношений в развитие естественно-математического и техно-

логического образования. 

2. Формирование культуры комплексного применения обучающими-

ся знаний в области естественно-математического и технологического об-

разования. 



47 
 

 

Современные родители хорошо ориентируются в современном зако-

надательстве, читающие литературу по вопросам воспитания и развития 

детей, но, даже имея довольно обширный запас теоретических знаний, они 

не всегда способны их грамотно применить. Здесь важна помощь квали-

фицированных педагогов, которые способны теоретические знания роди-

телей перевести в практическую деятельность радостного общения с ре-

бёнком. 

На сегодняшний день речь актуальной является работа об обмене 

информацией между родителями и педагогами детских садов,  о развитии, 

успехах и трудностях ребёнка. Актуальным является включение семьи в 

жизнь ребёнка в детском саду. И здесь удачной находкой оказался метод 

проектов. На сегодняшний день он получает всё более широкое распро-

странение в дошкольных организациях. 

Это метод обучения, способствующий развитию самостоятельности 

мышления, помогающий ребёнку сформировать уверенность в собствен-

ных возможностях. Он предусматривает такую систему обучения, когда 

дети получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения сис-

темы спланированных практических заданий. Метод проектов позволит 

воспитать самостоятельную и творческую личность, развивает творческие 

начала и конструктивные способности, а также способствует развитию це-

леустремлённости, настойчивости, учит преодолевать проблемы, возни-

кающие в ходе работы, а главное умению общаться со сверстниками и 

взрослыми, повышает авторитет ребёнка перед сверстниками и собствен-

ную самооценку. В основе каждого проекта лежит какая-нибудь проблема. 

Ведь темы проектов рождаются именно из интересов детей. Для метода 

проектов характерна групповая деятельность [20]. 

Таким образом, метод проектов это современное направление, кото-

рое обеспечивает решение поставленных задач программы развития 

ТЕМП, что способствует организации педагогического процесса, основно-
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го на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и 

окружающей действительностью. 

В ходе творческой проектной деятельности создаётся новый творче-

ский продукт. Он осуществляется коллективно или совместно с родителя-

ми. Отличается своей долгосрочностью. 

1. Обсуждение тем проектов вместе с детьми и родителями. Они 

должны решить на сколько этот проект значим для них. 

2. Дети и родители высказывают свои идеи реализации проекта. 

В ходе высказываний отмечаем наиболее оригинальные идеи, чтобы в 

дальнейшем, если не получится их воспроизвести, вернуться к их реализа-

ции. 

3. Предложить детям при помощи родителей зарисовать эскизы 

своих идеи и подумать, что необходимо для их реализации. 

4. Дети рассказывают о своих эскизах, отвечают на вопросы пе-

дагога и сверстников.  

5. Педагог организует рабочие группы для выполнения проекта, а 

родители решают технические вопросы. 

6. Родители с детьми решают, как лучше представить получен-

ный продукт творческой деятельности. 

7. Осуществляется презентация продукта творческого проекта. 

Такая проектная деятельность направлена на то, чтобы показать ре-

бёнку значимость его усилий для окружающих. Кроме того, дошкольник 

получает позитивный опыт работы со взрослыми и  конкурентного взаи-

модействия. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Использование мето-

да проекта в образовательном процессе ДОО помогает научиться работать 

в команде, он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезиро-

вать полученные знания, развивать творческие способности и коммуника-

тивные навыки. Проектная деятельность детей также способствует само-

развитию каждого ребенка [63].  
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Даже неудачно выполненный проект способствует развитию профес-

сионализма. Анализ проектной деятельности и понимание ошибок создают 

мотивацию к повторной деятельности, побуждают к самообразованию. 

 Успешно приобретаются навыки общения со сверстниками и 

со взрослыми. 

 Возрастает эрудиция детей и педагогов. 

Проектная деятельность развивает у всех членов сообщества (воспи-

танников, родителей, воспитателей) самостоятельность, инициативность, 

умение планировать свою деятельность и общаться с друг другом, а глав-

ное, способствует укреплению отношений между ребенком, родителями и 

детским садом. 

Для успешной реализации программы пропедевтики технического 

творчества детей и реализации поставленных задач в области естественно-

математического и технологического образования: 

- Важно, чтобы выбору проекта предшествовала «вспышка интереса» 

как побуждающее событие. 

- Приступить к  осуществлению проекта сразу после выбора темы, 

чтобы не угас интерес, мотивация к работе. 

- Проектные задания должны предусматривать использование деть-

ми хорошо знакомых им знаний в сочетании с новыми (теми, что предсто-

ит приобрести). Знакомое создает чувство уверенности в своих силах, а 

неизвестное ведет вперед к новым знаниям. 

- Четко спланировать ход проекта и определить, каким видам дея-

тельности дошкольники должны научиться на каждом этапе проекта. 

- Спланировать предварительную и подготовительную работу (сис-

тема простых заданий на поиск аналогий и ассоциаций и другие упражне-

ния). 

- Спланировать работу детей над проектом, обеспечить мотивацию к 

труду, выбрать для воспитанников посильные задачи, ненавязчиво помочь 

ребенку добывать новые знания. 
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- Всячески приветствовать различные варианты решения одной про-

блемной ситуации. 

-  Стимулировать ребенка в самореализации, самовыражении своих 

технических способностей. 

- Исследование должно идти одновременно с обучением. 

- Ребенку важно увидеть значимость проекта, оценку взрослых, ощу-

тить гордость за свою работу. 

- Обеспечить рост личности ребенка, вести ребенка по ступеням от 

проекта к проекту, для достижения положительных результатов в проектах 

технической направленности. 

Это принцип партнерского взаимодействия с родителями,  опреде-

ленный задачами ФГОС, а так же является актуальным направлением реа-

лизации программы «ТЕМП» в области естественно-математического и 

технологического образования. 

Он направляет родителей на активное участие в реализации про-

граммы, в созданий условий для полноценного и качественного развития 

дошкольника, чтобы не упустить важнейший период в развитии его лично-

сти. 

Основная цель взаимодействия детского сада и семьи – создание 

единого образовательного пространства «ДОУ и семья», в котором созда-

ны условия для саморазвития всех субъектов образовательного процесса 

[65].  
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Выводы по 1 главе 

 

Исходя из всего выше изученного и сказанного, мы сделали  сле-

дующий вывод, что анализ  пропедевтики технического творчества в до-

школьном образовании позволяет нам раскрыть проблему подготовки кон-

курентоспособной личности в условиях современной экономики и требова-

ниям государственного заказа. Техническое творчество - это как массовое 

молодежное движение, оно является одним из важных средств развития 

интеллектуально-творческого потенциала нашей страны. 

Был проведен  анализ трудов классиков педагогики (К. Д. Ушинский, 

Я. А. Коменский, С. И. Гессен, И. Г. Песталоцци и др.) и современных ис-

следователей (Т. А. Боровских, А. В. Петров, Л. Н. Коврижкина, 

М. В. Потапова и др.),  проведен анализ в трудах классиков педагогики 

(К. Д. Ушинский, Я. А. Коменский, С. И. Гессен, И. Г. Песталоцци и др.) и 

современных исследователей (Т. А. Боровских, А. В. Петров, 

Л. Н. Коврижкина, М. В. Потапова и др.) для определения понятия пропе-

девтика. Пропедевтика - это предварительное изучение какой-либо дисци-

плины, а также возможность интеграции полученных знаний в практиче-

скую деятельность. Взаимодействие педагогических и технических спо-

собностей стало предметом глубокого исследования А.А. Толмачева, он 

дал определение  технического творчества как технической деятельности, 

результатом которой является продукт, обладающий пользой и объектив-

ной или субъективной новизной.   

Следовательно, что создание определенных психолого-

педагогических условий будет благоприятно влиять на пропедевтику тех-

нического творчества и на развитие всесторонне творческой личности ре-

бенка. Создание предметно-пространственной среды обеспечит достойное 

развитие технического творчества у детей дошкольного возраста, а так же 

позволит двигаться по пути открытий и исследований, а как известно лю-

бой успех добавляет уверенности в себе и своих силах. Робототехника пре-
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доставляет прекрасную возможность учиться ребенку на собственном опы-

те и развивать свои технические способности. 

Таким образом, перед нами стоит задача пропедевтики технического 

творчества в дошкольном образовании для того чтобы помочь ребенку рас-

крыть свой внутренний потенциал технических и творческих способностей, 

повысить мотивацию детей к саморазвитию, умению планировать и дости-

гать поставленных целей, а также самореализовываться в условиях совре-

менного общества, «стать идеальным инженером». 
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Глава 2. Экспериментальная работа по пропедевтике техниче-

ского творчества в дошкольном образовании 

2.1 Констатирующий этап эксперимента 

В практике возрастной и педагогической психологии актуальным яв-

ляется использование так называемого психолого-педагогического (или 

формирующего) эксперимента. Этот метод обеспечивает прослеживания 

изменений психологических характеристик ребенка в процессе активного 

педагогического воздействия исследователя на личность. Метод позволяет 

не ограничиваться регистрацией фактов, выявляемых через создание спе-

циальных ситуаций раскрывать закономерности, механизмы, динамику, 

тенденции психического развития, становления личности, обнаруживая 

возможности оптимизации данного процесса. Именно поэтому метод ши-

роко применяется при изучении условий, принципов, путей формирования 

личности ребенка, обеспечивая соединение психологических исследований 

с педагогическим поиском и проектированием наиболее эффективных 

форм учебно-воспитательного процесса [11]. 

Методика реализации психолого-педагогического эксперимента со-

стоит из трех этапов.  Первый этап - констатирующий эксперимент перво-

го порядка, направленный на установление существующих на момент экс-

перимента характеристик и свойств изучаемого явления.  В эксперименте 

участвуют две группы участников: а) основная группа (или основная вы-

борка) и б) контрольная группа (или контрольная выборка). Основная 

группа участвует во всех процедурах эксперимента и проходит цикл фор-

мирующих воздействий. Контрольная группа выступает как эталон, обра-

зец, по которому по сравнению будет оцениваться развивающий и форми-

рующий эффект эксперимента. Таким образом, исследование будет прохо-

дить в параллельном режиме. 

Второй этап - собственно формирующий эксперимент. Он реализует-

ся с помощью специально построенной исследователем эксперименталь-
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ной модели развивающих и формирующих воздействий на предмет иссле-

дования. Эксперимент может сочетать в себе процедуры различного харак-

тера: учебные, игровые, практические и т.д. Особо важным моментом про-

ведения формирующих воздействий является аналитическая модель «раз-

вивающего эффекта» эксперимента - своеобразный «идеальный образ» 

ожиданий исследователя относительно результатов эксперимента.  Данная 

модель специально конструируется и выстраивается на подготовительном 

этапе исследования. В исследовании принимает участие основные группы 

участников. 

Третий этап - контрольный эксперимент.  На данном этапе организу-

ется «контрольные» исследования, в котором участвуют обе группы уча-

стников (основная и контрольная) целью исследования является «снятие» 

эмпирических показателей предмета познания после проведенной проце-

дуры формирующих воздействий. Показатели контрольной выборки вы-

ступают эталоном сравнения для установления формирующего эффекта, 

достигнутого в работе с основной группой, дальнейшем результаты иссле-

дования подвергаются соответствующем анализа и используются для ус-

тановки или обоснования определенных закономерностей развития психо-

логических процессов личности. 

 С целью определения уровня готовности дошкольного учреждения 

пропедевтики технического творчества был проведен 1 этап эксперимен-

тальной работы – констатирующий эксперимент. Экспериментальной ба-

зой исследования выступил детский сад № 245 города Челябинска. В экс-

перименте участвовали 20 детей среднего дошкольного возраста – 10 до-

школьников 1 группы – экспериментальная группа и 10 воспитанников 02 

группы – контрольная. На первом этапе констатирующего эксперимента 

была разработана диагностическая карта исследования, в которую входили 

методики, направленные на выявление уровня технического творчества у 

детей, а также анкеты для родителей для определения заинтересованности 
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внедрения в дошкольное учреждение  технического творчества по средст-

вам образовательной робототехники.  

Этапы реализации проекта:  

1 этап (май - декабрь 2016 г) - изучение возможностей внедрения со-

временных видов конструкторов,  как первая ступень робототехники в об-

разовательный процесс ДОУ, анализ имеющихся условий разработка и за-

щита инновационного проекта, повышение квалификации педагогов, орга-

низация начального материально-технического обеспечения - центр конст-

руирования.  

2 этап ( январь - август 2017 г.) - практическое осуществление экс-

периментальной деятельности: организация работы  кружка робототехники 

«Юные инженеры», решение организационных вопросов по более широ-

кому использованию возможностей центра в образовательном процессе с 

дошкольниками: реализация детско-родительских проектов, мастер-

классов по работе с детьми, родителями, педагогами; походы и совместные 

занятия с педагогом и детьми, выявление и устранение возникающих в 

процессе работы проблем;  

3 этап (сентября - ноябрь 2017 г.) - систематизация и обобщение по-

лученных результатов, их статистическая обработка; осуществление пре-

зентации полученных результатов.      

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, кото-

рый должен был освоить. 

Таблица 3 

Педагогическая оценка сформированности технического творчества 

ребенка дошкольного возраста 

критерии Показатели Проявление показателя 

сформирован В стадии фор-

мирования 

Не сформирован 
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Интерес 

и желание 

конструиро-

вать  

 

Выбор конст-

руирования 

для совмест-

ной и/или са-

мостоятель-

ной деятель-

ности ребен-

ком дошколь-

ного возраста 

Выбирает кон-

струирование 

первым и для 

совместной 

и для само-

стоятельной 

деятельности 

Выбирает кон-

струирование 

чаще для со-

вместной дея-

тельности, ред-

ко для само-

стоятельной 

деятельности 

Не проявляет инте-

рес 

к конструированию, 

самостоятельно не 

выбирает, редко 

присоединяется 

к играющему взрос-

лому или детям 

Способно-

сти и умение 

конструиро-

вать  

 

-реакция на 

задание;  

—выбор ма-

териалов, 

способов дея-

тельности;  

—результат 

деятельности 

В продукте 

деятельности 

отражены все 

показатели 

детского тех-

нического 

творчества, 

есть признаки 

оригинально-

сти 

В продукте 

деятельности 

отражены схе-

мы, модели, 

образцы 

Продукт создается 

только при совмест-

ной деятельности 

с использованием 

образца 

 

Наличие 

и сформиров

анность по-

знаватель-

ных способ-

ностей  

 

Развитие кон-

структивных, 

математиче-

ских, логиче-

ских способ-

ностей 

Выполнение 

заданий без-

ошибочно, са-

мостоятельно, 

творчески 

Нуждается 

в помощи, до-

пускает ошиб-

ки при работе 

с моделью, 

схемой, прояв-

ляет стремле-

ние добиться 

результата 

Не стремится 

к результату, часто 

ошибается, манипу-

лирует 

с конструктором без 

соотнесения дейст-

вий и результата 

с образцом, схемой, 

моделью 

 

 

После проведения оценки сформированности технического творчест-

ва у детей дошкольного возраста, после рассмотрения всех показателей, 

делаем вывод, что в основном  уровень сформированности находится на 

стадии формирования технического творчества, большинство детей нуж-

даются в помощи при работе со схемой и  моделью, но все же стремятся 

достигнуть поставленных целей.  

Используем диагностику уровня знаний и умений по LEGO-

конструированию и робототехнике у детей 5-6 лет по методике Т.В. Фёдо-

ровой. 

Таблица 4 

Используемые диагностические методы и методики развития технического 

творчества средствами LEGO-конструирования и робототехники
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Критерий Показатель Диагностическая методика 

Уровень знании и умении детей по LEGO-конструированию и робототехнике 

Развитие навыков конструкторской деятельности; исследовательской деятельности 

технического творчества ( творческой деятельности) 

-знания названий всех де-

талей конструкторов 

LEGO;  

-умение построить конст-

руированию и конструкцию 

по образцу и схеме; 

 - умение построить конст-

рукцию по инструкции пе-

дагога; 

 -правильное размещение 

элементов конструкции от-

носительно друг друга;  

- самостоятельность в раз-

работке (название предме-

та, его назначение, особен-

ности строения);  

-умение рассказать о за-

мысле, описать ожидаемый 

результат, назвать способы 

конструирования; 

 -самостоятельность в вы-

полнении задания;  

-знания названий деталей 

конструктора;  

-умение оформить обы-

грать постройку или конст-

рукцию; 

 -устойчивость творческого 

замысла;  

-конструирование более 

Уровневые показатели:  

• Высокий, 

• средний, 

• низкий. 

Количественные показате-

ли: 

• Высокий уровневый по-

казатель от 5,0 замысла в 

разных его звеньях до 8,0 

баллов;  

• Средний уровень - от 2,0 

- 5,0 баллов; 

 • Низкий уровень- от 0 - 

2,0 баллов.  

Оценка результатов: 

 1,0 -умение ярко выраже-

но;  

0,5 - ребёнком допускают-

ся ошибки;  

0 - умение не проявляется 

вообще 

Диагностика уровня знаний 

и умений по LEGO. 

у детей 4-7 лет по методике 

Т.В. Фёдоровой 
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сложных построек;  

-ребенок работает в коман-

де; 

 -использует предметы- за-

местители; 

 -работа над проектами. 

 

После получения результатов, необходима характеристика уровней 

развития технического творчества у детей, для получения объективных ре-

зультатов по данной диагностике. 

Таблица 5 

Характеристика уровней развития технического творчества детей 

дошкольного возраста средствами LEGO-конструирования и  

робототехники 

Уровень развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

замыслу 

высокий Ребенок самостоя-

тельно делает постройку, 

используя образец, схему, 

действует самостоятельно и 

практически без ошибок в 

размещение элементов кон-

струкции относительно друг 

друга. 

Ребенок самостоя-

тельно разрабатывает замы-

сел в разных его звеньях 

(название предмета, его на-

значение, особенности 

строения). Самостоятельно 

работает над постройкой. 

средний Ребенок делает незна-

чительные ошибки при рабо-

те по образцу, схеме, пра-

вильно выбирает детали, но 

требуется помощь при опре-

делении их в пространствен-

ном расположении. 

Тему постройки ре-

бенок определяет заранее. 

Конструкцию, способ ее по-

строения находит путем 

практических проб, требует-

ся помощь взрослого. 

низкий Ребенок не умеет пра- Замысел у ребенка 
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вильно «читать» схему, 

ошибается в выборе деталей 

и их расположении относи-

тельно друг друга. 

неустойчивый, тема меняет-

ся в процессе практических 

действий с деталями. Созда-

ваемые конструкции нечет-

ки по содержанию. Объяс-

нить их 10 смысл и способ 

построения ребенок не мо-

жет. 

 

Для отслеживания эффективности использования робототехники как 

средства развития технического творчества  детей  на различных этапах 

ведения  курса  (в  начале  и  конце    учебного  года)  проводилась диагно-

стика обследование  технических  возможностей  детей, эмоционального 

личностного отношения к данной деятельности. Для этого были  отобраны  

критерии  и  определены  параметры  по  уровням  развития творческого 

мышления. 

В соответствии с данными критериями нами был подобран диагно-

стический материал, позволяющий выявить в контрольной и эксперимен-

тальной группах детей уровень развития творческого мышления.  

С помощью тестов Ф. Вильямса, входящих в набор САР, можно про-

вести оценку творческих возможностей, а также можно оценить те измене-

ния, которые произошли после проведения занятий, развивающих творче-

ское мышление.  

Тест дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса. Тестиро-

вание проводилось  в групповой форме [62]. 

Детям предлагались незаполненные бланки тестовой тетради, необ-

ходимые для проведения тестирования (Приложение 1). 

Тестовая тетрадь состоит из трех отдельных листов, стандартного 

формата А – 4, на каждом листе бумаги изображено по 4 квадрата, внутри 

которых имеются стимульные фигуры. Под квадратами стоит номер фигу-

ры и место для подписи. 



60 
 

Тестирование проводилось  ограниченно по времени: 25 минут 

Перед началом тестирования была дана инструкция к тесту дивер-

гентного мышления: «Вам предлагается 12 рисунков. Постарайтесь нари-

совать настолько необычную и интересную картинку, которую никто дру-

гой не смог бы придумать. Работая в квадратиках по порядку, не прыгайте 

беспорядочно с одного квадратика на другой. Создайте картинку, исполь-

зуйте линию или фигуру внутри каждого квадрата, сделайте ее частью ва-

шей картины. Вы можете рисовать в любом месте внутри квадрата, в зави-

симости от того, что вы хотите изобразить. Можно использовать разные 

цвета, чтобы рисунки были необычными, веселыми и интересными. После 

завершения работы над каждым рисунком подумайте над интересным на-

званием, тихонько скажите мне и я помогу вам его записать. Ваше назва-

ние должно рассказать о том, что изображено на картинке, быть необыч-

ным». 

Обработка данных: 

Описываемые далее четыре когнитивных фактора дивергентного 

мышления тесно коррелируют с творческим проявлением личности (пра-

вополушарный, визуальный, синтетический стиль мышления). Они оцени-

ваются вместе с пятым фактором, характеризующим способность к сло-

варному синтезу (левополушарный, вербальный стиль мышления). В ре-

зультате получаем пять показателей, выраженных в  баллах: 

- беглость (Б) 

- гибкость (Г) 

- оригинальность (О) 

- разработанность (Р) 

- название (Н) 

1. Беглость – продуктивность, определяется путем подсчета количе-

ства рисунков, сделанных ребенком, независимо от их содержания. 
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Основание: творческие личности работаю продуктивно, с этим свя-

занна более развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов от 

1 до 12 (по одному баллу за каждый рисунок). 

2. Гибкость – число изменений категории рисунка, считая от первого 

рисунка. 

Четыре возможные категории: 

- живое (Ж) – человек, лицо, цветок, дерево, любое растение, плоды, 

животные, насекомое, рыба, птица и т. д. 

- механическое, предметное (М) – лодка, космический корабль, вело-

сипед, машина, инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы 

домашнего обихода, посуда и т. д. 

- символическое (С) – буква, цифра, название, герб, флаг, символиче-

ское обозначение и т. д. 

- видовое, жанровое (В) – город, шоссе, дом, двор, парк, космос, и т. 

д. Обоснование:  творческие личности чаще предпочитают менять что-

либо, вместо того чтобы инертно придерживаться одного пути или одной 

категории. Их мышление не фиксировано, а подвижно. Диапазон возмож-

ных баллов от 1 до 11, в зависимости от того, сколько раз будет меняться 

категория картинки, не считая первой. 

3. Оригинальность — местоположение (внутри - снаружи от-

носительно стимульной фигуры), где выполняется рисунок. 

Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая 

будет служить ограничением для менее творческих детей. Наиболее ори-

гинальны те, кто рисует внутри и снаружи данной стимульной фигуры. 

Обоснование: менее творческие  личности обычно игнорируют замк-

нутую фигуру – стимул и рисуют за ее пределами, т. е. рисунок будет 

только снаружи. Более творческие дети будут работать внутри закрытой 

части. Высоко творческие личности будут синтезировать, объединять, и их 

не будет сдерживать никакой замкнутый контур, т. е. рисунок будет как 

снаружи, так и внутри стимульной фигуры. 
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1 балл – рисунок только снаружи. 

2 балла – рисунок только внутри. 

3 балла – рисунок как снаружи, так и внутри. 

Общий балл по оригинальности (О) равен сумме баллов по этому 

фактору по всем рисункам. 

4. Разработанность – симметрия – ассиметрия, где расположены де-

тали, делающие рисунок ассиметричным. 

0 баллов – симметрично внутреннее и внешнее пространство. 

1 балл – ассиметрично вне замкнутого контура. 

2 балла – ассиметрично внутри замкнутого контура. 

3 балла – ассиметрично полностью: различны внешние детали с обе-

их сторон контура и ассиметрично изображение внутри контура. 

Общий балл по разработанности (Р) – сумма баллов по фактору раз-

работанности по всем рисункам. 

5. Название – богатство словарного запаса (количество слов, исполь-

зованных в названии) и способность к образной передаче сути изображен-

ного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 

0 баллов – название не дано 

1 балл – название, состоящее из одного слова без определения 

2 балла – словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что 

нарисовано на картинке. 

3 балла – образное название, выражающее большее, чем показано на 

рисунке, т. е. скрытый смысл. 

Общий балл за название (Н) будет равен сумме баллов по этому фак-

тору, полученных за каждый рисунок. 

В результате получены следующие результаты (таб.6). 

 Таблица6 

Результаты теста дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса на 

начало эксперимента 
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И. Ф. 

ребенка 
Б. Г. О. Р. Н. Сумма 

Вика Б. 6б. 5б. 18б 10б 11 50б 

Дарья Б. 7б. 7б. 22б 12б 12б 60б 

Саша З. 7б. 8б. 24б 20б 16б 75б 

Катя З. 10б 5б. 19б 24б 11б 69б 

Иван К. 
6б. 7б. 20б 11б 8б. 52б 

Артем Кор. 8б. 6б. 18б 16б 11б 59б 

Варвара К. 8б. 10б 30 14б 12б 74б 

Артем Кул. 6б. 7б. 20б 12б 14б 59б 

Ксения К. 8б. 10б 26б 18б 16б 78б 

Семен Л 5б. 7б. 19б 23б 11б 65б 

Максуд М. 8б. 10б 23б 12б 11б 64б 

Тоня О. 11б 5б. 22б 22б 12б 74б 

Софья П. 9б. 7б. 18б 10б 12б 56б 

Катя Р. 10б 8б. 24б 11б 16б 69б 

Степан Р. 9б. 7б. 20б 15б 15б 66б 

Марк С. 10б 7б. 23б 11б 16б 67б 

Анна С. 8б. 6б. 17б 16б 12б 59б 

Артем С. 6б. 7б. 15б 14б 12б 54б 

Варвара Ч. 10б. 7б. 17б 13б 14б 61б 

София Ч. 
8б. 7б. 20б 16б 13 64б 

 

Все больше современных психологов и педагогов придерживаются 

мысли, что детей  надо обучать не только всему необходимому, но и соз-

давать благоприятную атмосферу для раскрытия его собственных талантов 

и способностей. 

Нет сомнения в том, что все дети талантливы. Нередко это скрыто от 

окружающих. Найти, раскрыть, способствовать развитию талантов ребенка 

– это одна из важнейших задач взрослых. 

Во время проведения теста, занятия назывались веселыми и интерес-

ными, проводились в непринужденной атмосфере, дети были заранее пре-

дупреждены, что все их ответы будут правильными, и чем больше они 

придумают ответов, тем лучше, даже если это будут очень необычные от-

веты, предлагалось пофантазировать, все ответы поощрялись. Большинст-
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во детей отвечало с большой охотой и с желанием продолжать занятия 

дальше. 

Для более эффективного развития технического творчества у детей 

необходимо проверить готовность  предметно-развивающей среды ДОО по 

картам оценки  Н.Н.  Гладышевой (табл.7). 

Таблица 7 

Контроль и оценка развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе 

№ п/п Основные критерии оценки 
Уровни оцени-

вания 

1.  Внешний вид, эстетика оформления группы    

2.  Рациональное зонирование и функциональность оборудова-

ния 

   

3.  Доступность оборудования для использования его детьми    

4.  Соответствие игрушек, материалов и оборудования возрасту и 

требованиям программы, ФГОС, СанПиН 

   

5.  Реализация индивидуального подхода    

6.  Оформление группы в соответствии с комплексно-

тематическим принципом построения образовательного про-

цесса 

   

7.  Креативность (творчество) педагогов в дизайне помещения    

8.  Рациональное использование оборудования, его целостность, 

разнообразие, функциональность 

   

9.  Соблюдение техники безопасности    

10.  Разнообразие и сменяемость предметной среды    

11.  Создание условий для организации различных видов деятель-

ности детей и обеспечение им возможности свободного выбо-

ра деятельности (двигательной, познавательной, исследова-

тельской, игровой и т. д.) 

   

12.  Отражение в оформлении группы приоритетного направления 

работы педагогов 

   

 Карта изучения содержания развивающей предметно-пространственной 

среды и соблюдение требований и условий её организации в старшей группе  
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«Центр познавательного развития» 

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования) 

13.  Лото, домино в картинках    

14.  Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из  

разных материалов, разного цвета, прочности, тяжести 

   

15.  Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду 

   

16.  Мелкая и крупная геометрическая мозаика    

17.  «Чудесные мешочки » ящик ощущений    

18.  Игры для интеллектуального развития    

19.  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»    

20.  Карточки с изображением предметов, изготовленных из раз-

личных материалов: бумаги, ткани, глины и др. 

   

21.  Контурные и цветные изображения предметов    

22.  Однородные и разнородные предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине 

   

23.  Пособия для нахождения сходства и различия    

24.  Пособия для составления целого из частей    

25.  Пазлы    

26.  Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно 

развивающимся действием) 

   

27.  Доска, мел, указка    

28.  Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов 

мебели 

   

29.  Шашки     

 Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды 

30.  Предусмотрен свободный доступ детей к пособиям и мате-

риалам 

   

31.  Центр познавательного развития расположен вблизи источни-

ка естественного света (окна) 

   

32.  Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для 

занятий со взрослыми 

   



66 
 

33.  Имеется в наличии материал на подгруппу детей    

 

Для диагностики среды выделены три уровня оценки: 

 0 - нет в наличии или очень плохо отражено в предметно-

развивающей среде . 

 3- данный показатель находится на среднем уровне. 

 5- высокий уровень организации предметно-развивающей сре-

ды [43]. 

В целом, развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда в ДОО, организованная на уровне и соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Требует доработки в области развития технического творчест-

ва, так как не достаточно атрибутов технической направленности.  

 

2.2. Внедрение психолого-педагогических условий пропедевтики 

технического творчества в дошкольное образование 

Образовательная робототехника занимает особое место – это навыки 

XXI века в чистом виде. Здесь все, что связано с программированием, мо-

делированием, конструированием, решением проблемных ситуаций. И во 

главе всего этого – проектная деятельность: работа в команде, поиск опти-

мальных решений, навыки отстаивания собственных идей и умение быть 

лидером, коллегой. 

Конструктор LEGO позволяет детям работать в качестве юных ис-

следователей, инженеров, математиков, предоставляя им инструкции, ин-

струментарий и задания для интегрированных проектов. Дошкольники со-

бирают и программируют модели, используют их для выполнения постав-

ленных задач. Работа выполняется как индивидуально, так и парами или в 

командах, проводятся исследования, обсуждаются идеи, возникающие во 

время работы с этими моделями. 
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 В рамках ДОО предполагается пропедевтика технического творчест-

ва детей с использованием LEGO конструкторов, начиная со старшего до-

школьного возраста (возрастная категория с 5 до 7 лет). Системность и на-

правленность данного процесса обеспечивается включением LEGO - кон-

струирования в регламент образовательной деятельности МБДОУ, реали-

зуется в рамках образовательной области «Познание», раздела «Конструи-

рование». В старшей группе (с 5 до 6 лет) техническое творчество отлича-

ется содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники спо-

собны не только отбирать необходимые детали, но и создавать конструк-

ции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу. Так, последова-

тельно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, интегрированных, 

тематических занятий дети развивают свои конструкторские навыки, твор-

ческое мышление, у детей развивается умение пользоваться схемами, инст-

рукциями, чертежами, развивается логическое мышление, коммуникатив-

ные навыки. Конструкторы данного вида и программированные роботы 

предназначены для того, чтобы положить начало формированию у воспи-

танников подготовительных групп целостного представления о мире тех-

ники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружаю-

щем мире [35]. Реализация данного курса позволяет расширить и углубить 

технические знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и лю-

бознательность к техническому творчеству, умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. На этом этапе ра-

боты предполагается организация совместной проектной деятельности, ак-

тивное привлечение родителей к техническому творчеству.  

Разработана программа пропедевтики технического творчества для 

устойчивого интереса детей  к науке и техники, развития технических спо-

собностей  с учетом целей задачами программы «ТЕМП», разработан алго-

ритм пропедевтики технического образования в дошкольном образовании 

(Приложение 2). 

 Нормативно-правовую базу программы пропедевтики составляют:  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования" [53];  

- Концепция образовательного проекта «ТЕМП: масштаб 

г.Челябинск» [33]; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 года № 1726-р) [32];  

- санитарно-эпидемиологические требования к дошкольному образо-

вательному учреждению от 15 мая 2013 года  N 26 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

    При разработке программы мы опираемся на основные принципы 

современного дошкольного образования, способствующие повышению его 

качества: 

-развивающего обучения; 

- научной обоснованности и практической применимости техноло-

гий; 

            - единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования воспитанников; 

- решения программных образовательных задач в совместной дея-

тельности и самостоятельной деятельности взрослого и детей; 

- учета ведущего вида деятельности дошкольника – игры; 

- применение LEGO-технологии и робототехники; 

- наглядные (просмотр учебных презентаций, показ образцов деталей и 

способов действий, рассматривание таблиц, др.); 

- словесные (проблемные и поисковые вопросы, инструкции, поясне-

ния, объяснения др.); 

- практические (игровые ситуации, поисковая деятельность, физкуль-

турные минутки, др.). 
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Продолжительность реализации программы – 1 год, объём занятий – 

36 часов. Группу могут посещать до 10 воспитанников детского сада в воз-

расте от 5 до 7 лет, занятия проводятся один раз в неделю, в подгруппах 

работают по 2-3 человека. Предусмотренные программой занятия могут 

проводиться как на базе одной отдельно взятой группы, так и в смешанных 

группах, состоящих из воспитанников старшей и подготовительной групп. 

Для работы   с ЛЕГО конструктором, была дополнена развивающая 

предметно-пространственная  среда  детского сада: создана  картотека  игр,  

изготовлены  схемы-образцы,  компьютер, интерактивный конструктор 

LEGOWeDo, программное обеспечение к интерактивному конструктору.      

Это позволит вернуться к постройкам заново, активизируют конструктор-

скую деятельность, речь детей. Разработаны схемы-анализы   по изготов-

лению моделей и ее использованию в свободной деятельности. Перед  на-

чалом  использования  LEGO  на  занятиях  проводится  серия  игр,  с  ис-

пользованием  конструктора,  чтобы  удовлетворить желание ребенка по-

трогать, изучить эти детали. В  процессе  деятельности  с  LEGO использо-

вались  разнообразные формы заданий:  

 по образцу; 

 по карточкам с моделями; 

 по собственному замыслу; 

 задание дает воспитатель, выполняют дети; 

 задания  формулируется  ребенком,  и  выполняются  детьми  и  

 воспитателем; 

 задание дает воспитатель, выполняют родители с ребенком. 

Для    успешного  проведения  занятий  с  конструктором  LEGO     

необходимы определенные условия: 

 оптимальное количество 5-8 человек; 

 подробное знакомство детей с образцами; 
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 детям должно хватать деталей, иначе будут возникать споры и 

конфликты; 

 сохранность постройки.  

Для реализации цели, были определены задачи: 

обучающие: 

 познакомить с комплектом LEGO; 

 познакомить со средой программирования LEGO; 

 дать первоначальные знания по робототехнике; 

 учить основным приёмам сборки и программирования робото-

технических средств. 

развивающие: 

 развивать конструкторские навыки; 

 развивать психофизические качества детей: память, внимание, 

логическое и аналитическое мышление; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

 развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, 

обсуждении; 

 развивать трудолюбие, самостоятельность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

            Программа предусматривает приобретение и  использование базо-

вых датчиков и двигателей комплекта LEGO WeDo, также изучение основ 

программирования в среде LEGO WeDo. 

Для организации потребуется: 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo  - 4 шт. 

Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo, которое включает в 

себя: 158 элементов, включая USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, датчик на-

клона и датчик расстояния, позволяющие сделать модель более маневрен-
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ной и «умной». USB LEGO-коммутатор. Через этот коммутатор осуществ-

ляется управление датчиками и моторами при помощи программного 

обеспечения WeD. Через два разъёма коммутатора подаётся питание  на 

моторы и проводится обмен данными между датчиками и компьютером. 

Программное обеспечение LEGO® WeDo автоматически обнаруживает 

каждый мотор или датчик. Программа может работать с тремя USB LEGO-

коммутаторами одновременно. Мотор можно запрограммировать направ-

ление вращения мотора (по часовой стрелке или против) и его мощность. 

Питание на мотор (5В) подаётся через USB порт компьютера.  К мотору 

можно подсоединять оси или другие LEGO-элементы. 

Задачи программы пропедевтики технического творчества де-

тей: 

- обеспечить  безопасные, здоровьесберегающие, соответствующие 

современным санитарно-эпидемиологическим требованиям условия для 

занятий техническим творчеством; 

- обеспечить кадровое и техническое оснащение ДОО; 

- развивать  систему учебно-исследовательских, научно-технических 

мероприятий в целях повышения мотивации детей к изобретательской и 

исследовательской деятельности; 

- повышать  квалификацию  педагогических кадров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направ-

ленности и работающих в области современных видов инженерно-

технической деятельности; 

- разработать методическое сопровождение направлений техническо-

го творчества; 

- внедрение новых видов детского технического творчества в образо-

вательное пространство ДОО; 

- привлечение детей и родителей в проектную деятельность.  

Планируемые результаты реализации программы 
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 - ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo , обще-

нии, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности,  в 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-

технической игры, знаком с основными компонентами конструктора LEGO 

WeDo; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 

основными понятиями, применяемые в робототехнике различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяс-

нить техническое решение, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контроли-

ровать свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспери-

ментировать; 
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- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает ав-

торские модели роботов на основе конструктора LEGO We Do; создает и 

запускает программы на компьютере для различных роботов самостоя-

тельно, умеет корректировать программы и конструкции.  

Таблица 8 

Условия реализации программы 

 
Возраст 

детей 

Оптимальное ко-

личество детей 

Количество 

занятий 

в неделю 

Время 

в ме-

сяц 

Время за 

уч. год 

Время на 

одно заня-

тие 

5-6 лет 8-10 1 4 36 25-30 мин. 

 

Таблица 9 

Тематическое планирование 

 

Месяц 

Ко-во часов 

на данную 

тему 

Содержание темы 

январь  

 

 

2 часа 

 

2 часа 

1.Знакомство со средой программирования (блоки, пикто-

граммы, связь блоков программы с конструктором) 

Умные игрушки 
1.«Умная вертушка»: знакомство с «первыми шагами»; кон-

струирование модели 

2.«Железная дорога»: знакомство с «первыми шагами»; кон-

струирование модели 

3. Проведение родительского собрания. 

февраль 2 часа 

 

 

2 часа 

1.«Спасение самолета»: знакомство с «первыми шагами»; 

конструирование модели 

2.« Спасение самолета»: развитие (программирование моде-

ли с более сложным поведением) 

март  

2 часа 

 

2 часа 

Зоомир 
1.«Обезьянка-барабанщик»: знакомство с «первыми шага-

ми»; конструирование модели 

2.« Обезьянка-барабанщик»: развитие (программирование 

модели с более сложным поведением) 

апрель 2 часа 

 

2 часа 

1.«Рычащий лев»: знакомство с «первыми шагами»; конст-

руирование модели 

2.« Рычащий лев»: развитие (программирование модели с 

более сложным поведением) 

3. Работа с родителями по созданию проектов. 

май 1 час 

 

1.«Львиная семейка»: знакомство с «первыми шагами»; кон-

струирование модели 
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1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

2.«Львиная семейка»: развитие (программирование модели с 

более сложным поведением) 

Мир хоккея 
3.«Нападающий»: знакомство с «первыми шагами»; конст-

руирование модели 

4.«Нападающий»: развитие (программирование модели с бо-

лее сложным поведением) 

5. Проведение круглого стола с родителями для решения 

проблем при освоении программы и пути их решения 

июнь 1 час 

1 час 

 

2 часа 

1.«Вратарь»: знакомство с «первыми шагами»; конструиро-

вание модели 

2.«Вратарь»: развитие (программирование модели с более 

сложным поведением) 

3.«Ликующие болельщики»: знакомство с «первыми шага-

ми»; конструирование модели 

4. Работа с родителями для создания проектов. 

 

Далее представляем пример конспекта занятия. На занятиях каждо-

му ребёнку необходимо уделить особое внимание, проявить личностно-

ориентированный и индивидуальный подход в ходе творческого обучения. 

Занятие 1. Знакомство со средой программирования (блоки, пикто-

граммы, связь блоков программы с конструктором).  

Цель занятия. Познакомить детей с краткой историей робототехники, 

знаменитыми людьми в этой области. 

Задачи занятия: 

- рассмотреть различными видами робототехнической деятельности: 

конструирование, программирование, соревнования; 

- уточнить названия боков и схем; 

- формировать интерес к робототехнике. 

План занятия: 

1. Пальчиковая гимнастика «Игрушки»; 

2. Разговор о том, как дети представляют себе робота; 

3. Рассказ о истории робототехники; 

4. Подвижная игра «Я-робот»; 

5. Сказка «Маленький робот»; 

6. Познакомить детей с конструктором; 
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           7. Рефлексия. 

Ход занятия: 

1. Пальчиковая гимнастика: 

Есть игрушки у меня: 

 (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно)  

           Паровоз и два коня,  

(загибают пальчики на обеих руках) 

Серебристый самолёт,  

Три ракеты, вездеход,  

Самосвал, подъёмный кран 

– Настоящий великан.  

Сколько вместе? Как узнать?  

(хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно) 

           Помогите сосчитать! 

2. Сегодня мы с вами отправимся в волшебную страну- роботов, а 

для того, чтобы нам в неё попасть, нам нужно сесть поудобнее, закрыть 

глазки и представить, что Вы летите на летающей тарелке, сквозь небо, в 

космос к звезда и солнцу, и приземляетесь в стране роботов. 

Посмотрите ребята, здесь нас встречает Робот. Это Робот – инопланетянин 

и похоже, что он не умеет разговаривает. 

-Как же нам теперь узнать, какой это робот - веселый или грустный, есть 

ли у него друзья и  зачем он пришел к нам? Как много вопросов и все без 

ответа,  попробуем разобраться.  А начнем мы с того, что подумаем и рас-

скажем, для чего нужны роботы и откуда они взялись? 

           3. Давным давно, благодаря всеобщему интересу к роботам изобре-

тателям удалось  разрабатывать оригинальные конструкции роботов-

андроидов: 
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Рис. 1. Человекоподобные андройды. 

 «Мистер Телевокс» (1928, американский инженер Дж. Уэнсли) — ро-

бот, имевший внешнее сходство с человеком, способный выполнять 

элементарные движения по команде, подаваемой голосом, и ставший 

экспонатом Всемирной выставки в Нью-Йорке. 

 «Эрик» (1928) – робот, который на Выставке Британской ассоциации 

инженеров по моделированию «выступил» с небольшой речью. 

 «Естествоиспытатель» (1928, под руководством доктора Нисимура 

Макота) — японский робот, способный с помощью электропривода ма-

нипулировать руками и головой. Впоследствии этот андроид стали счи-

тать родоначальником роботостроения в Японии. 

 «Альфа» (1932, английский изобретатель Гарри Мей) — человекопо-

добный автомат, который по голосовым командам садился и вставал, 

двигал руками и говорил. 

 В2М (1936, московский школьник Вадим Мацкевич) — первый робот-

андроид в России. В 1937 году был удостоен диплома Всемирной вы-

ставки в Париже. 

4. А давайте и мы с вами поиграем в игру «Я - робот» (по комнате 

раскидывают игрушки, расставляют стулья, предлагают детям представить 

себя роботом, как он двигается, как помогает убирать, добрый он или 

злой). 
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5. Мы с вами поиграли, представили какие бы мы были роботы. А 

давайте теперь послушаем сказку «Маленький робот» (приложение 4). 

6. Каждый робот состоит из механизмов и блоков, которые помогают 

ему выполнять различные движения, издавать звуки и световые сигналы. 

Давай те рассмотрим наш конструктор, какие детали и механизмы входят в 

комплект. 

 

Рис.2. Набор конструктора LegoWeDo. 

7. На сегодня заканчивается наше волшебное путешествие в страну 

Роботов. Мы с вами много разговаривали, играли, слушали сказку о ма-

леньком роботе, рассмотрели конструктор, из которого в дальнейшем мы 

будем создавать маленьких роботов. Скажите, понравилось ли вам наше 

путешествие? Что узнали? Что еще хотите узнать? Ответы детей. 

Анализируя полученные данные, можно отметить рост навыков и 

умений в области естественно-математического и технического образова-

ния. Значительно улучшилось эмоциональное отношение к данной дея-

тельности. Дети с большим удовольствием приступают к работе, работают  

более    увлеченно,  стремятся  к  результату,  несмотря  на затруднения. 

Сложность, качество, оригинальность поделок возросли. О росте техниче-

ского мышления говорит и увеличение числа детей с IQ(высоким) уровнем 

развития с 0% до 60% . Важно, чтобы полученные навыки, интерес детей 

не угас, а получил дальнейшее развитие в подготовительной группе.  
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Главным условием для успешной реализации данной программы яв-

ляется тесное взаимодействие с родителями. 

Основные цели данного взаимодействия — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых от-

ношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

творческой личности дошкольника, повышение заинтересованности и 

компетентности родителей в области технического творчества[31]. 

 В группах старшего дошкольного возраста, среди родителей было 

проведено анкетирование, для выяснения желания развития творческой 

личности ребенка за счет пропедевтики технического творчества в ДОО. 

50% опрошенных родителей выступили с огромным желанием развивать у 

своего ребенка технические способности. 

Мы проводили родительские собрания, в форме круглого стола 

«Эмоциональное спокойствие ребёнка», «Роль конструктора в развитии 

творческого мышления у детей». Консультации в электроном варианте: 

«Формирование у детей способностей к творческому самовыражению в 

процессе изучения робототехники»,  «Будущий инженер». Ширмы на те-

му: «Развитие творческих способностей и воображения при помощи кон-

структора». Дни открытых дверей совместно с родителями: «Поиграем 

всей семьей». Родителям проводятся различные мастер классы по изуче-

нию технического творчества. Также в большом объеме выполнялась со-

вместная проектная деятельность родителей и детей в области естествен-

но-математического и технического образования. С большой активностью 

и интересом родители выполняли проекты по заданным темам, например 

«Нестандартное оборудование для группы», «Животное будущего», «Где 

живет электричество», «Мамин помощник».  

Пример совместного проекта семьи Печенкиной Софьи «Где живет 

электричество».  

 Электричество кругом, 

Полон им завод и дом,  
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Везде заряды: там и тут, 

В любом атоме «живут».  

А если вдруг они бегут, 

То тут же токи создают.  

Нам токи очень помогают, 

Жизнь кардинально облегчают! 

Удивительно оно, 

На благо нам обращено. 

Всех проводов «величество» 

Зовётся электричество. 

Гипотеза: мы предположили, что электричество очень необходимо и 

полезно, при неправильном обращении может быть опасным, а так же 

можно изобрести электрический прибор. 

Задачи: освоить технику безопасности при работе с электричеством, 

исследовать электричество при помощи опытов, изобрести современный 

электрический прибор. 

Где живет электричество? Электрические явления были непонятны и 

опасны для жизни, они казались страшными. Но постепенно опыт накап-

ливался, и люди начали понимать некоторые из них и научились создавать 

и использовать электричество в своих нуждах. Теперь мы знаем, где оно 

живет: в проводах, подвешенных на высоких мачтах, в комнатной элек-

тропроводке и еще в батарейке карманного фонаря. Но все это электриче-

ство домашнее, ручное. Человек его изловил и заставил работать. Оно по-

трескивает в электроутюге. Сияет в лампочке. Гудит в электродвигателях. 

Весело распевает в радиоприемниках. Да мало ли что еще может делать 

электричество. В современном мире много различной техники, например, 

радио и телевидения, телефонов и телеграфа, осветительных и нагрева-

тельных приборов, машин и устройств, в которых есть электрический ток. 

Обращаться с такими приборами надо очень аккуратно. Мы познакомили 

детей моей группы с правилами техники безопасности по работе с элек-
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тричеством, что бы все дети знали, что электричество бывает опасно для 

жизни. Если все будут помнить и соблюдать эти правила, электричество 

будет нашим другом! 

Ну, а есть ли на свете электричество дикое, неприрученное? Такое, 

которое живет само по себе? Да, есть. Оно вспыхивает ослепительным зиг-

загом в грозовых тучах. Оно светится на мачтах кораблей в душные тропи-

ческие ночи. Но оно есть не только в облаках, и не только под тропиками. 

Тихое, незаметное, оно живет всюду. Даже у нас в комнате. Ты часто дер-

жишь его в руках и сам об этом не знаешь. Но его можно обнаружить. Рас-

смотрим опыт «Бабочки». 

Опыт «Бабочки»: нам понадобится квадратный лист папиросной бу-

маги размером 10х10 см. На нем необходимо нарисовать бабочку и акку-

ратно вырезать. Далее на тело бабочки нужно нанести каплю клея и при-

клеить к плотному картону в форме квадрата со стороной 15см. В области 

перехода крыльев в тело нужно сделать сгибы с обеих сторон так, чтобы 

крылья свободно двигались. Зарядив воздушный шар, можно заставить 

двигаться крылья. Для этого произведи трение шарика о волосы. Шарик 

приобретет заряд. Поднося шарик к крыльям, избыточный заряд шарика 

будет притягивать к себе крылья. Убирая шарик далеко от крыльев, они 

снова будут опускаться. Многократным повтором таких движений можно 

имитировать полет бабочки. 

Разрабатываем свой современный электрический прибор «Без утеч-

ки» - это прибор, который будет издавать звуковой сигнал, если в квартире 

произойдет утечка воды. Он состоит из корпуса, динамика, батарейки и 

двух проводов. Вода является проводником тока, на этом и основана рабо-

та нашего прибора. В коробку устанавливаем динамик и батарейку, под-

соединяем провода, концы проводов, которые будут контактировать с во-

дой, оголили, когда вода попадает на провода, происходит замыкание и 

прибор издает звуковой сигнал, о том, что нас затопило. Наш прибор ак-

туален, особенно для пожилых людей, которые очень часто забывают вы-
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ключать воду, а так же для семей, где есть маленькие дети, которые любят 

баловаться с водой. 

 Нам очень понравилось заниматься данным проектом, узнавать но-

вое. Мы продолжим работать в данном направлении, и попробуем изо-

брести еще какой-нибудь прибор. 

Во время мероприятий между детьми и взрослыми создался благо-

приятный микроклимат в основе, которого лежат, уважение к личности 

маленького человека, забота о нём, доверительное отношение между деть-

ми и родителями.  

 

2.3. Динамика результатов исследования 

Цель: определить эффективность разработанного комплекса меро-

приятий, направленного на повышение уровня технического творчества у  

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.  Провести повторно методику по выявлению уровня технического 

творчества у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Провести сравнительный анализ полученных результатов. 

Для выявления уровня развития технического творчества у детей 

дошкольного возраста на констатирующем этапе и контрольном этапе ис-

следования использовали диагностический метод развития технического 

творчества средствами Lego-конструирования и робототехники по методи-

ке Т.В. Фёдоровой. Получили следующие результаты: 

Таблица10 

Результаты экспериментальной группы на констатирующем и кон-

трольном этапе 

   Уров-

невые показа-

тели 

Конста-

тирующий этап 

(кол-во детей) 

% Кон-

трольный этап 

(кол-во детей) 

% 
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Высо-

кий  
- 0 2 20% 

средний 5 50% 7 70% 

низкий 5 50% 1 10% 

   

Полученные результаты сведены на рисунке 3. 

 

Рис.3.  Результаты исследования экспериментальной группы по ме-

тодике Т.В.Федоровой. 

 

После изучения данного графика можно сделать вывод, что в группе 

после проведения занятий повысился уровень технических способностей. 

Рассмотрим полученные результаты контрольной группы, где дети 

не посещали занятия по робототехнике, а занимались конструированием 

только на непосредственной образовательной деятельности в группе. 

 

Таблица 11 

Результаты контрольной группы на констатирующем и контрольном этапе 
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   Уровневые 

показатели 

Констатирую-

щий этап (кол-

во детей) 

% Контрольный 

этап (кол-во 

детей) 

% 

Высокий  - 0 - 0 

средний 4 40% 7 70% 

низкий 6 60% 3 30% 

 

Для большей наглядности представим результаты на диаграмме: 

 

Рис.4. Сравнительные результаты развития технического творчества 

в контрольной группе. 

 

После детального изучения полученных результатов и рассмотрения 

диаграмм можно выявить, что в экспериментальной группе после исследо-

вания у детей произошел скачек в развитии технического творчества, в 

контрольной группе результат практически не изменился, стало больше 

количество детей со средним уровнем технического творчества. 

 В ходе текущей диагностики были выделены  некоторые   затрудне-

ния, возникающие у детей в  процессе работы с конструктором Lego. На 

основе анализа этих данных   была спланирована коррекционная работа   

со всей группой  и с отдельными детьми. Данная работа проводилась в 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

высокий 
уровень 

средний 
уровень  

низкий 
уровень 

констатирующий этап 
(проценты) 

контрольный этап (проценты) 

Столбец1 



84 
 

свободное время. Для выявления эффективности комплекса занятий была 

использована та же методика, что и на констатирующем  этапе экспери-

мента – Тест дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса. 

Контрольный этап эксперимента показал определённую динамику по 

выделенным нами критериям. Так диагностика критерия сформированно-

сти творческого мышления на контрольном этапе показала следующие ре-

зультаты [19].  

Результат проведения повторного теста с детьми дошкольного воз-

раста в экспериментальной и контрольной группах представлен в таблицах 

12 и 13. 

Таблица 12 

Результаты теста творческого мышления Ф. Вильямса  

(экспериментальная группа) 

И. Ф. 

ребенка 
Б. Г. О. Р. Н. Сумма 

Саша З. 10б 9б. 28б 24б 24б 95б 

Катя З. 12б 11б 25б 20б 17б 92б 

Варвара К. 12б 12б 32б 30б 26б 112б. 

Ксения К. 10б 10б. 29б. 22б 21б. 92б. 

Максуд М. 8б. 10б. 27б. 22б. 20б. 87б. 

Тоня О. 10б. 12б. 30б. 29б. 21б. 102б. 

Софья П. 12б. 12б. 28б. 27б. 18б. 97б. 

Катя Р. 10б. 11б. 24б. 24б 22б. 92б. 

Степан Р. 10б. 11б. 25б. 23б. 20б. 95б. 

Марк С. 12б. 10б. 31б. 26б. 21б. 100б. 

 

Таблица 13 

Результаты теста творческого мышления Ф. Вильямса 

 (контрольная группа) 

       И. Ф. 

ребенка 

Б. Г. О. Р. Н. Сумма 



85 
 

Вика Б. 7б. 5б. 20б. 11б. 12б. 55б. 

Даша Б. 9б. 10б. 22б. 19б. 14б. 74б. 

Ваня К. 6б. 10б. 20б. 12б 13б. 61б. 

Артем Кор. 9б. 8б. 20б. 17б. 13б. 67б. 

Артем Кул. 8б. 6б. 20б. 13б. 14б. 61б. 

Семён Л. 8б. 7б. 21б. 20б. 23б. 79б. 

Анна С. 10б. 10б. 19б. 17б. 20б. 76б. 

Артем С. 6б. 7б. 17б. 18б 16б. 64б. 

Варвара Ч. 8б. 8б. 19б. 19б. 19б. 73б. 

София Ч. 7б. 7б. 18б. 18б. 19б. 69б. 

 

Таблица 14 

Результаты контрольного эксперимента уровня творческого мышления у 

детей старшего дошкольного возраста 

        Уровни Эксперимен-

тальная группа 

 Контрольная 

группа 

 

 Количество 

детей 

% Количество де-

тей 

% 

Высокий 3 30 0 - 

Средний 7 70 9 90 

Низкий 0 - 1 10 

                                                                                                  

Полученные результаты показывают о том,  что показатели в кон-

трольной группе за учебный год увеличились за счет занятий конструиро-

вания в непосредственной образовательной деятельности, но остались на 

среднем уровне, так как процент увеличения не высокий. А в эксперимен-

тальной группе значительно изменились: количество дошкольников  с вы-

соким уровнем творческих способностей– 3 человека, что составляет 30%, 

со средним – 7 человека, что составляет  70%, а детей с низким уровнем 

творческих способностей не выявлено. 

Рассмотрим результаты контрольного эксперимента на диаграмме: 
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Рис.5. Сравнительные результаты контрольного эксперимента. 

 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и контрольно-

го этапов эксперимента отражены в таблице 15. 

Таблица 15 

Сравнительный анализ результатов констатирующего 

и контрольного этапов эксперимента (%) 

Уровни Экспе-

риментальная 

группа 

 Кон-

трольная груп-

па 

 

 Конста-

тирующий этап 

(%) 

Кон-

трольный этап 

(%) 

Конста-

тирующий этап 

(%) 

Кон-

трольный этап 

(%) 

Высокий - 30 - - 

Средний 90 70 70 90 

Низкий 10 - 30 10 
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Рассмотрим сравнительный анализ на диаграмме:

 

Рис.6. Сравнительный анализ констатирующего и контрольного экс-

перимента. 

 

Для изучения корреляции между успешностью в учебе и творчест-

вом были подсчитаны коэффициенты корреляции Вилкоксона между сред-

ним баллом, полученным в конце обучения и показателями творческости. 

Ребенок, обладающий большим творческим потенциалом, вероятнее всего 

будет хорошо развиваться, то есть соблюдается достаточное условие. Хо-

рошие показатели в учебе бывают не только у творческих детей: для дос-

тижения успешности в учебе не обязательно наличие творческого потен-

циала.  

Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого индивиду-

ального значения "до" из значения "после".  

Таблица 16 

До измерения, 

tдо 

После 

измерения, tпосле 

Разность (tдо-

tпосле) 

Абсолютное 

значение разности 

75 95 20 20 
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69 92 23 23 

74 112 38 38 

78 92 14 14 

64 87 23 23 

74 102 28 28 

56 97 41 41 

69 92 23 23 

66 95 29 29 

67 100 33 33 

 

В матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый номер) 

1-го ряда, произведем их переформирование. Переформирование рангов 

производиться без изменения важности ранга, то есть между ранговыми 

номерами сохраниться соответствующие соотношения (больше, меньше 

или равно). Также не нужно ставить ранг выше 1 и ниже значения равного 

количеству параметров (в данном случае n = 10).  

Таблица17 

До 

измерения, tдо 

После 

измерения, tпосле 

Разность 

(tдо-tпосле) 

Абсолютное 

значение разности 

Ранговый 

номер разности 

75 95 20 20 2 

69 92 23 23 4 

74 112 38 38 9 

78 92 14 14 1 

64 87 23 23 4 

74 102 28 28 6 

56 97 41 41 10 

69 92 23 23 4 

66 95 29 29 7 

67 100 33 33 8 

Сумма      55 

 

Гипотезы: 
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H0: Показатели после проведения эксперимента превышают значения 

показателей до эксперимента.  

H1: Показатели после проведения эксперимента меньше значений 

показателей до эксперимента.  

Сумма по столбцу рангов равна ∑=55 . По таблице находим критиче-

ские значения для Т-критерия Вилкоксона для n=10:  

Tкр=5 (p≤0.01)  

Tкр=10 (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, действитель-

но, если бы "редких", в данном случае положительных, направлений не 

было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю.  

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону зна-

чимости: Тэмп<Ткр(0,01).  

Принимается гипотеза H0.  

  Делаем вывод об эффективности пропедевтики технического твор-

чества в ДОО и ее преимущества для развития творческой личности до-

школьника. 

 

Вывод по 2 главе 

 

 Экспериментальная работа по пропедевтики технического творчест-

ва в дошкольном образовании показала, что на базе дошкольной образова-

тельной организации МБДОУ №245 г. Челябинска не проводились занятия 

направленные на развитие технического творчества детей. Следовательно, 

констатируем тот факт, что пропедевтика технического творчества имела 

место быть для данной образовательной организации.   

 Данный проект потребовал от нас разработки и реализации целого 

комплекса психолого-педагогических условий для достижения положи-

тельного результата исследования. Насыщение предметно-

пространственной среды средствами технического творчества, разработана 
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программа пропедевтики технического творчества детей «Юный инже-

нер», для развития технических способностей и творческого мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. Проводилась работа не только с 

детьми, но и их родителями, которые с огромным энтузиазмом принимали 

участие в различных проектах, предлагаемых на дополнительных занятиях. 

Это обучение в удовольствие, более высокий уровень мотивации к получе-

нию новых знаний, который ведет к успешному осмысленному творческо-

му процессу. 

 Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольно-

го этапа исследования помог выявить положительную динамику развития 

технического творчества в дошкольном образовании. В эксперименталь-

ной группе детей уровневые показатели были на высоком уровне - 20% и 

на среднем уровне - 70%,  всего один ребенок остался с низким уровнем - 

10%.  Следовательно, пропедевтика технического творчества в дошколь-

ном образовании эффективна для развития творческой и конкурентоспо-

собной личности, что подтвердило нашу гипотезу необходимости создания 

психолого-педагогических условий для овладения дошкольниками области 

технического творчества и выйти на новый уровень развития творческого 

мышления и технических способностей. 
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Заключение 

Социально-экономические изменения в нашей стране, сложившиеся 

рыночные отношения существенным образом влияют на требования подго-

товки специалистов. Первым уровнем общего образования является до-

школьное образование и в официальных документах, определяющих разви-

тие системы образования в РФ, отмечено усиление внимания на эту важ-

ную подсистему образования. Качество образования, на прямую зависит от 

того, что диктует нам рынок труда. Поэтому мы и затронули проблему 

пропедевтики технического творчества в дошкольное образование, для того 

что бы обучать детей технической направленности, чтобы они в дальней-

шем выбирали профессии и специальности востребованные на Южном 

Урале. 

Проблема развития конкурентоспособной личности рассмотрена в 

таких документах, как: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020гг.»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020гг.; 

 Концепция образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город 

Челябинск». 

Теоретически доказана необходимость пропедевтики технического 

творчества в дошкольном образовании, что обеспечивает развитие техни-

ческого творчества у детей дошкольного возраста по средствам занятий 

робототехники. 

Однако проблема пропедевтики технического творчества в дошко-

льном образовании нашла не достаточное отражение в работах исследова-

телей. Таким образом нами были определены задачи исследования:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по про-

блеме пропедевтики технического творчества в дошкольном образовании; 
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2. Выявить эффективность психолого-педагогических условий разви-

тия пропедевтики технического творчества; 

3. Определить критерии проверки гипотезы; 

4. Разработать программу пропедевтики технического творчества в 

ДОО на основе образовательной робототехники. 

Решая первую задачу, мы проанализировали психолого-

педагогическую литературу, что помогло более глубоко изучить понятия 

«пропедевтика», «техническое творчество», «творческое мышление». 

Творческие возможности проявляются уже в раннем возрасте, что доказа-

ли отечественные психологи и педагоги, такие как Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина и др. 

Д.Б. Богоявленской была выделена единица измерения творчества, 

названная «интеллектуальной инициативой». Взаимодействие педагогиче-

ских и технических способностей стало предметом глубокого исследования 

А.А. Толмачева, он обосновал, что при формулировании творческих задач 

педагог должен обладать определенными качествами. Для анализа понятия 

«пропедевтика» были изучены труды классиков педагогики К.Д. Ушинско-

го, С.И. Гессен, И.Г. Песталоцци и современных исследователей А.В. Пет-

ров, Л.Н. Коврижкина, М.В. Потапова. Пропедевтика обеспечивает целост-

ность образовательного процесса и предполагает включение преемствен-

ных связей между ступенями обучения, между структурными элементами 

знаний, а так же видами учебно-познавательной деятельности. Пропедев-

тика технического творчества в дошкольном образовании позволит ввести 

дошкольников в науку через уже знакомые образы действительности, по-

лучить новые знания и опыт, как учебный, так и жизненный, поддержать и 

развить интерес детей к совершенно новому предмету, развить технические 

способности и творческое мышление. 

Решая вторую задачу, мы выявили эффективные психолого-

педагогические условия развития пропедевтики технического творчества в 

дошкольном образовании: 
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1. Создание развивающей предметно - пространственной среды в ас-

пекте пропедевтики технического творчества  детей дошкольного возраста. 

2. Развитие технического творчества  детей дошкольного возраста по 

средствам образовательной робототехники; 

3. Включение детей и родителей в проектную деятельность в области 

технического творчества, ориентированную на решение задач программы 

«ТЕМП». 

В рамках исследования по данной проблеме была проведена экспе-

риментальная работа, целью которой являлась экспериментально прове-

рить эффективность психолого-педагогических условий развития пропе-

девтики технического творчества в дошкольном образовании. 

Решая третью задачу, определили критерии проверки гипотезы. В 

практике возрастной и педагогической психологии актуальным является 

использование так называемого психолого-педагогического (или форми-

рующего) эксперимента. Методика реализации психолого-педагогического 

эксперимента состоит из трех этапов.  Первый этап - констатирующий экс-

перимент, направленный на установление существующих на момент экспе-

римента характеристик и свойств изучаемого явления. Второй этап - собст-

венно формирующий эксперимент. Он реализуется с помощью специально 

построенной исследователем экспериментальной модели развивающих и 

формирующих воздействий на предмет исследования. Третий этап - кон-

трольный эксперимент.  На данном этапе организуется «контрольные» ис-

следования, в котором участвуют обе группы участников (основная и кон-

трольная) целью исследования является «снятие» эмпирических показате-

лей предмета познания после проведенной процедуры формирующих воз-

действий. 

Исходя из результатов констатирующего этапа эксперимента, мы 

пришли к выводу, что в экспериментальной и контрольной группе иссле-

дования результаты по развитию творческого мышления и диагностика 

уровня знаний и умений по Lego-конструированию и робототехнике нахо-
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дятся на среднем уровне, у части детей на низком уровне. Таким образом, 

встает необходимость пропедевтики технического творчества в дошколь-

ном образовании. 

 Цель экспериментальной работы обеспечивалась путем реализации 

ряда программных мероприятий для развития технического творчества и 

творческого мышления у детей старшего дошкольного возраста, проводи-

лась совместная работа  родителей и детей для положительного результата 

исследования.  

Для того чтобы оценить эффективность работы, была проведена по-

вторная диагностика после программы пропедевтики технического творче-

ства детей «Юный инженер».  

Результаты повторной диагностики показали определённую динами-

ку развития технических способностей и творческого мышления у детей 

дошкольного возраста. Показатели экспериментальной группы возросли, и 

на высоком уровне развития технических способностей и творческого 

мышления были 30% детей, на среднем 70% детей, низкий уровень показа-

телей отсутствовал. 

 Решая четвертую задачу, была разработана программа пропедевтики 

технического творчества в ДОО на основе образовательной робототехники. 

 Таким образом, полученные результаты исследования «Пропедевти-

ка технического творчества в дошкольном образовании» показали ее пре-

имущества в развитии творческой личности ребенка, позволяют считать за-

дачи решенными, а гипотезу – подтвержденной.  
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Приложение 2 

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 2016 - 2017 г.г. 

Работа по внедрению проекта Предполагаемые результаты в работе по 

реализации проекта 

1 этап подготовительный (май - декабрь 2016 г.) 

разработка нормативно-правовой базы 

Создание творческой группы по реализа-

ции проекта. 

Приказ, положение о творческой сопрово-

ждения группе, определение функцио-

нальных обязанностей членов творческой 

проекта группы 

Создание материально-технических усло-

вий 

Центр робототехники «Юные инженеры» 

Анализ методической литературы, ресур-

сов сети интернет,  наглядно - дидактиче-

ских пособий, по - конструированию и ро-

бототехнике  

Создание банка методических, дидактиче-

ских пособий, подбор литературы 

Приобретение методической литературы, 

конструкторов 

Игровое оборудование. Учебный методи-

ческий материал для сопровождения обра-

зовательного процесса 

Повышение профессиональной компетен-

ции педагогов по вопросам развития кон-

структивной деятельности и технического 

творчества дошкольников через робото-

технику. 

Приказы, планы методических мероприя-

тий, курсы повышения квалификации для 

педагогов: «Конструирование и робото-

техника в условиях введения ФГОС». 

Анализ состояния конструктивной, разви-

вающей предметно-пространственной сре-

ды в учреждении. 

Аналитическая справка, составление плана 

обновления и обогащение предметно-

пространственной среды и методического 

обеспечения по конструктивной деятель-

ности и техническому творчеству дошко-

льников.  

II этап внедренческий ( январь - август 2017 г.) 

Разработка методических материалов 

(планов проведения семинаров, круглых 

столов, консультаций, практических заня-

тий, мастер классов) для работы с педаго-

Разработка серии методических материа-

лов по теме проекта, накопление практиче-

ского материала 
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гами. 

Изучение и внедрение в работу педагогов 

детского сада системы работы по конст-

руированию в самостоятельной и совмест-

ной с педагогом деятельности в группе 

старшего возраста (проведение серю мето-

дических мероприятий: открытые про-

смотры, мастер - классы и т.д.) 

Перспективное планирование, планы вос-

питательно - образовательной работы. 

Практический и методический материал, 

планы проведения. 

Разработка технологических карт по кон-

струированию для группы среднего воз-

раста. 

Технологические карты по конструирова-

нию для детей старшего дошкольного воз-

раста (старших групп) 

Разработка плана взаимодействия с роди-

телями, вовлечение их в образовательную 

деятельность через создание совместных 

работ. 

План, образовательные проекты, сценарии 

совместных мероприятий, фото- и видео-

материал. Проведение мастер-классов для 

родителей. 

Реализация детско-родительских проектов. 

Ш этап Обобщающий (сентябрь - ноябрь 2017 г.) 

Подведение итогов работы по внедрению 

робототехники в ДОУ. 

Итоговые отчеты, сбор папок «Из опыта 

работы». 

Реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распростране-

ние опыта работы по проекту. 

Презентация опыта по реализации проекта. 

Создание информационного банка методи-

ческого материала собранного в ходе рабо-

ты учреждения по проекту. Издание мето-

дического пособия для работы с детьми по 

теме проекта.  

Написание отчета Отчет 
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Приложение 3 

Программа пропедевтики технического творчества детей  

«Юный инженер» 

1. Пояснительная записка 

Программа пропедевтики технического творчества в дошкольном 

образовании  «Юный инженер» разработана с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компь-

ютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее про-

никают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают инте-

рес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас по-

всеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны двига-

тельные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это 

устроено. Благодаря разработкам компании LEGO System на современном 

этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей 

с основами строения технических объектов. Однако в дошкольном образо-

вании опыт системной работы по развитию технического творчества до-

школьников посредством использования робототехники отсутствует. 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях, способствует развитию информационной культуры и взаимо-

действию с миром технического творчества и развитие в области естест-

венно-метематического и технического образования. Авторское воплоще-

ние замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для 

старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

(творческая) деятельность. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 
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способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт не-

что новое для себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует разви-

тию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рацио-

нализаторские и изобретательские способности. 

1.1.Цель, задачи программы 

Цель программы – пропедевтика технического творчества и форми-

рование научно – технической профессиональной ориентации у детей 

старшего дошкольного возраста средствами робототехники. 

Задачи:         

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значе-

нии в жизни человека, о профессиях связанных с изобретением и произ-

водством технических средств; 

- приобщать к  техническому творчеству: развивать умение поста-

новки технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, нахо-

дить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творче-

ский замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспе-

чить освоение детьми основных приёмов сборки и программирования ро-

бототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности 

и окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в ко-

манде, малой группе (в паре). 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становит-

ся активным в выборе содержания своего образования, становится субъек-

том образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в продуктивной творческой дея-

тельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в  продуктивной творческой деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Характеристики особенности развития технического детского 

творчества 

Техническое детское творчество – это конструирование приборов, 

моделей, механизмов и других технических объектов. Процесс техниче-

ского детского творчества условно делят на 4 этапа: 

1. постановка технической задачи 

2. сбор и изучение нужной информации 

3. поиск конкретного решения задачи 

4. материальное осуществление творческого замысла 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к 

моделированию простейших механизмов. 

Детское творчество и личность ребёнка 
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Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмо-

ционального развития ребёнка, имеет сложный механизм творческого во-

ображения, делится на несколько этапов и оказывает существенное влия-

ние на формирование личности ребёнка. 

Механизм творческого воображения 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопле-

ние и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизиро-

вание и конечный результат. Подготовительный этап включает в себя 

внутреннее и внешнее восприятие ребёнка окружающего мира. В процессе 

обработки ребёнок распределяет информацию на части, выделяет преиму-

щества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создаёт 

нечто новое. 

Этапы детского творчества 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает 

идея (самостоятельная или предложенная родителем/воспитателем) созда-

ния чего-то нового. Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет 

влияние взрослого на процесс его творчества. В младшем возрасте только 

в 30 % случаев, дети способны реализовать свою задумку, в остальных — 

первоначальный замысел претерпевает изменения по причине неустойчи-

вости желаний. Чем старше становится ребёнок, тем больший опыт твор-

ческой деятельности он приобретает и учится воплощать изначальную за-

думку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различ-

ные инструменты, ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап 

требует от ребёнка умения владеть выразительными средствами и различ-

ными способами творчества (рисунок, аппликация, поделка, механизм, пе-

ние, ритмика, музыка). 
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3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением 

первых этапов. После окончания работы, ребёнок анализирует получив-

шийся результат, привлекая к этому взрослых и сверстников. 

Влияние программы пропедевтики технического творчества на 

развитие личности ребёнка 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное 

внимание уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна 

сама творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности 

созданной ребёнком модели отступает на второй план. Однако дети испы-

тывают большой душевный подъём, если взрослые отмечают оригиналь-

ность и самобытность творческой работы ребёнка. Детское творчество не-

разрывно связано с игрой, и, порой, между процессом творчества и игрой 

нет границы. Творчество является обязательным элементом гармоничного 

развития личности ребёнка, в младшем возрасте необходимое, в первую 

очередь, для саморазвития. По мере взросления, творчество может стать 

основной деятельностью ребёнка. 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в среде программирования LEGO WeDo , обще-

нии, познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников ко-

манды, малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 

навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности,  в 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-

технической игры, знаком с основными компонентами конструктора LEGO 

WeDo; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 

основными понятиями, применяемые в робототехнике различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяс-

нить техническое решение, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контроли-

ровать свои движения и управлять ими при работе с Lego-конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических за-

дач, может следовать социальным нормам поведения и правилам в техни-

ческом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при ра-

боте с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструиро-

вании робототехнических моделей; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспери-

ментировать; 
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- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными пред-

ставлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в 

себя графический язык программирования, создает действующие модели 

роботов на основе конструктора LEGO WeDo по разработанной схеме; де-

монстрирует технические возможности роботов, создает программы на 

компьютере для различных роботов с помощью педагога и запускает их 

самостоятельно; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает ав-

торские модели роботов на основе конструктора LEGO WeDo; создает и 

запускает программы на компьютере для различных роботов самостоя-

тельно, умеет корректировать программы и конструкции. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности по образовательным областям 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей, охватывая следующие направления развития (обра-

зовательные области): 

Познавательное развитие. 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в 

машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, 

включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более 

сложными типами движения, использующими кулачок, червячное и ко-

ронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на движение 

модели. Понимание и обсуждение критериев испытаний. Понимание по-

требностей живых существ. 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпрета-

ция двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, 

что животные используют различные части своих тел в качестве инстру-

ментов. Сравнение природных и искусственных систем. Использование 

программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация 
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умения работать с цифровыми инструментами и технологическими систе-

мами. 

Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение пове-

дения модели путём модификации её конструкции или посредством обрат-

ной связи при помощи датчиков. 

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оцен-

ка и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. Связь 

между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для зада-

ния звуков и для задания продолжительности работы мотора. Установле-

ние взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика рас-

стояния. Установление взаимосвязи между положением модели и показа-

ниями датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при оцен-

ке качественных параметров. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обуче-

ние принципам совместной работы и обмена идеями, совместно обучаться 

в рамках одной группы. Подготовка и проведение демонстрации модели. 

Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к которому обращаются 

со всеми вопросами. Становление самостоятельности: распределять обя-

занности в своей группе, проявлять творческий подход к решению постав-

ленной задачи, создавать модели реальных объектов и процессов, видеть 

реальный результат своей работы. 

Речевое развитие. 

Общение в устной форме с использованием специальных терминов. 

Использование интервью, чтобы получить информацию и составить схему 

рассказа. Написание сценария с диалогами с помощью моделей. Описание 

логической последовательности событий, создание постановки с главными 

героями и её оформление визуальными и звуковыми эффектами при по-

мощи моделирования. Применение мультимедийных технологий для гене-

рирования и презентации идей. 
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2.2. Формы, способы методы и средства реализации программы 

Приемы и методы организации занятий. 

I Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение спра-

вочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации  мультимедийных  презента-

ций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается 

часть готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбо-

ра вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный; 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы 

как мыслительные операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

Модули программы. 

Умные игрушки (знакомство с робототехникой) 

Основной предметной областью является  познания в области есте-

ственно – научных представлений  о роботах, их происхождении, предна-

значении и видах, правилах робототехники, особенностях конструирова-
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ния. Дети знакомятся с краткой историей робототехники, знаменитыми 

людьми в этой области, различными видами робототехнической деятель-

ности: конструирование, программирование, соревнования, подготовка ви-

део обзора. 

Этот модуль используется  как справочный материал при работе с 

комплектом заданий. Он изучается и на отдельных занятиях, чтобы позна-

комить детей с основами построения механизмов и программирования. 

Дынный модуль формирует представления детей о взаимосвязи програм-

мирования и механизмов движения: - что происходит после запуска и ос-

тановки  цикла программы? Как изменить  значение входных параметров 

программы.  Какие функции выполняет блоки программы. 

Модуль «Зоомир» 

Модуль раскрывает перед детьми понимание того, что система 

должна реагировать на свое окружение. На занятиях «обезьянка-

барабанщик» дети программируют обезьянку, чтобы она двигала лапками 

так, как будто играет на барабане,  когда датчик расстояния обнаруживает 

препятствие перед лапками. На занятии «Львиная семейка» ученики про-

граммируют льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв 

косточку.  

Модуль «Мир хоккея» 

Модуль  направлен  на  развитие математических способностей. На 

занятии «Нападающий» измеряют расстояние, на которое улетает бумаж-

ный мячик. На занятии «Ликующие болельщики» воспитанники исполь-

зуют числа для оценки качественных показателей, чтобы определить наи-

лучший результат в трёх различных категориях. Большое внимание в про-

грамме уделяется развитию творческой фантазии детей. Они уже конст-

руируют не по готовому образцу, а по собственному воображению, иногда 

обращаясь к фотографии, чертежу. Нередко у детей возникает желание пе-

ределать игрушки, постройки или изготовить новые. Конструктор LEGO и 
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программное обеспечение к нему LEGO WeDO предоставляет прекрасную 

возможность учиться ребенку на собственном опыте. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает  особую 

систему их взаимоотношений и взаимодействия. Ее сущностные признаки, 

наличие партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формы организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность сво-

бодного размещения, перемещения и общения детей).  Содержание про-

граммы реализуется в различных видах совместной  деятельности:  игро-

вой, коммуникативной,  двигательной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  на основе моделирования  образовательных ситуаций лего- 

конструирования, которые дети решаются в сотрудничестве со взрослым. 

 Игра – как основной вид деятельности, способствующий  развитию само-

стоятельного мышления и  творческих способностей на основе воображе-

ния является продолжением совместной деятельности, переходящей в са-

мостоятельную детскую инициативу. Основные формы и методы образо-

вательной деятельности:  

 конструирование, программирование, творческие иссле-

дования, презентация своих моделей, соревнования между группами; 

 словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

 наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструк-

ции); 

 практический (составление программ, сборка моделей); 

 репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

 исследовательский метод; 

 метод стимулирования и мотивации деятельности (игро-

вые эмоциональные ситуации, похвала, поощрение. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечива-

ет использование интерактивных методов: проектов, проблемного обуче-

ния, эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обуче-

ния, портфолио. 

III. Организационный раздел. 

3.1. Организационное обеспечение реализации программы 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятель-

ной деятельности один раз в неделю с группой детей старшего дошкольно-

го возраста. Предусмотренная программой деятельность может организо-

вываться как на базе одной отдельно взятой группы, так и в смешанных 

группах, состоящих из воспитанников старшей и подготовительной груп-

пы. Работа с родителями по созданию проектов направленных на решения 

задач программы «ТЕМП». 

3.2. Материально – техническое обеспечение 

Современные робототехнические системы включают в себя микро-

процессорные системы управления, системы движения, оснащенные раз-

витым сенсорным обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды. При изучении таких систем широко использу-

ются модели. Одним из первых конструкторов, с помощью которых можно 

создавать программируемые модели, является комплект LEGO WeDo— 

конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для соз-

дания программируемого робота. 

Программа предусматривает использование базовых датчиков и дви-

гателей комплекта LEGO WeDo, также изучение основ программирования 

в среде LEGO WeDo. 

Для организации потребуется: 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo  - 4 шт. 

Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo, которое 

включает в себя: 
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В набор входят 158 элементов, включая USB ЛЕГО-коммутатор, мо-

тор, датчик наклона и датчик расстояния, позволяющие сделать модель бо-

лее маневренной и «умной». USB LEGO-коммутатор. Через этот коммута-

тор осуществляется управление датчиками и моторами при помощи про-

граммного обеспечения WeDo™. Через два разъёма коммутатора подаётся 

питание  на моторы и проводится обмен данными между датчиками и ком-

пьютером. Программное обеспечение LEGO® WeDo автоматически обна-

руживает каждый мотор или датчик. Программа может работать с тремя 

USB LEGO-коммутаторами одновременно. Мотор можно запрограммиро-

вать направление вращения мотора (по часовой стрелке или против) и его 

мощность. Питание на мотор (5В) подаётся через USB порт компьютера.  К 

мотору можно подсоединять оси или другие LEGO-элементы. 

Датчик наклона 

Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он различает 

шесть положений: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На 

правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон». 

Датчик расстояния 

Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см.   

Программное обеспечение ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

Education WeDo Software) Программное обеспечение конструктора 

WeDo™ предназначено для создания программ путём перетаскивания 

Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку програм-

мы. Для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, преду-

смотрены соответствующие блоки. Кроме них имеются и Блоки для управ-

ления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговори-

телем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый 

мотор или датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора, ком-

плект содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаго-

выми сборочными инструкциями. 
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Приложение 4 

Сказка «Маленький робот» 

Жил-был Маленький Робот. Его, так же, как и тысячи других маленьких 

роботов, изготовили на заводе, и теперь он жил в  доме, развлекая детей и 

взрослых, и помогая по хозяйству. Он действовал строго по программе, за-

ложенной в его электронную голову. В восемь часов утра, когда папе и 

маме надо было идти на работу, а детям – в школу и детский сад, Малень-

кий Робот включал музыку и говорил: «Пора вставать! Пора вставать! Уже 

рассвет, довольно спать!» Вечером, когда все возвращались домой, он рас-

сказывал смешные истории, и все смеялись. Перед сном он рассказывал 

детям интересную сказку, и они засыпали. Иногда, во время праздников, 

вся семья оставалась дома, и Маленький Робот очень хотел смеяться и ве-

селиться вместе со всеми, как настоящий человек, но он был всего лишь 

бездушной машиной. Маленький Робот знал, что он робот, и что ему нико-

гда не удастся стать человеком. Его тело, сделанное из металла и пласт-

массы, было чем-то похоже на человеческое, но у него не было самого 

главного – сердца. Раз за разом он оставался один в этом большом пустом 

доме и остро ощущал, что он никому не нужен. Даже дети, которые были 

его лучшими друзьями, уже привыкли к нему и не обращали никакого 

внимания на его старые шутки. Маленькому Роботу хотелось сделать что-

нибудь прекрасное и волшебное. 

Однажды утром, когда все ушли, Маленький Робот спустился во двор. 

Спускался он долго: его железные ноги не были приспособлены к ступень-

кам. Наконец, он вышел из подъезда и подошел к детской площадке. Земля 

вокруг площадки была вытоптана, всюду валялся мусор. Маленький Робот, 

не раздумывая, принялся за дело. Он убрал весь мусор и почистил скамей-

ки. А через полчаса вокруг площадки уже были посажены клумбы цветов и 

построены две замечательные маленькие беседки, чтобы мамы и бабушки 

могли наблюдать за своими малышами. 

-        Эй, как тебя зовут? – раздался чей-то звонкий голосок. 
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Маленький Робот обернулся и увидел девочку лет одиннадцати. У нее бы-

ли красивые длинные волосы и большие синие, как море, глаза. Маленький 

Робот смотрел на нее как зачарованный. Она улыбалась… 

-        Я Маленький Робот, - сказал он. 

-        Какой же ты робот? – засмеялась девочка, - Ты самый обыкновенный 

мальчик. Посмотри на себя: штаны порвал и нос весь в грязи… 

Маленький Робот глянул вниз и обомлел: вместо железных ног были 

обычные, человеческие ноги, в синих брюках.. Вместо своих неуклюжих 

крючкообразных захватов он увидел руки с красивыми длинными пальца-

ми. Он заглянул в лужу. Из лужи на него смотрел самый настоящий маль-

чик. 

 

 


