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П
роблема и цель. В образовательной сфе-
ре XXI века, наряду с основной функцией 
педагогики – воспроизводством культуры 

общества, передачей культуры следующему по-
колению, – формируется новая, вызревшая в ин-
формационном взрыве XX века, а именно подго-

товка ученика к встрече с новыми задачами, с ко-
торыми не приходилось сталкиваться раньше. Со-
гласно директивному документу «Образование 
для инновационных обществ в XXI веке», который 
был принят на саммите «Группы восьми» в Санкт-
Петербурге в июле 2006 года, обучение подрас-
тающего поколения умению генерировать идеи 
и эффективно решать проблемы разной сложно-
сти является первостепенной задачей современ-
ного образования. По мнению Н.В. Волынкиной, 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье поставлена проблема 

формирования интеллектуально-творческой сферы 
старших дошкольников в процессе раннего иноязыч-
ного образования. Цель заключается в раскрытии и 
научном обосновании сущности и специфики иссле-
дуемого явления при раннем овладении иноязычной 
культурой детьми старшего дошкольного возраста. 

Методология. Для решения поставленной про-
блемы использованы культурно-исторический, лич-
ностный, деятельностный, аксиологический, си-
стемный подходы и метод контент-анализа, педа-
гогическое наблюдение, анализ результатов дея-
тельности детей-дошкольников. В статье раскрыты 
принципы и структура интеллектуально-творческой 
сферы старшего дошкольника, подробно пред-
ставлены авторская технология, механизмы и 
психолого-педагогические условия, способствую-
щие интенсивному формированию исследуемой 
сферы. Оценка их эффективности осуществлялась с 
использованием критерия Пирсона χ2. Выборку со-
ставили 123 ребенка старшего дошкольного воз-
раста. Автором разработан критериальный аппарат,
включающий критерии и показатели сформиро-
ванности интеллектуально-творческой сферы стар-
ших дошкольников в процессе раннего иноязычного                        
образования.

Результаты. Метод математического анализа 
количественных и качественных результатов прове-
денного эксперимента доказал, что разработанная 
технология и реализация психолого-педагогических 
условий способствуют значительному повыше-
нию уровня сформированности интеллектуально-
творческой сферы детей-дошкольников в процессе 
раннего иноязычного образования.

Заключение. Результаты позволили сделать сле-
дующий вывод: сущность формирования интеллек-
туально-творческой сферы старших дошкольников в 
процессе раннего иноязычного образования пред-
ставляет собой педагогически регулируемый процесс, 
направленный на развитие эмоционально-образного, 
продуктивно-диалектического и ценностно-нравст-
венного компонентов на основе совокупности веду-
щих идей культурно-исторического, личностного, де-
ятельностного, аксиологического, системного подхо-
дов и реализующей принципы погружения в эмоцио-
нально мотивирующее пространство, проблемности, 
стимулирования творческого воображения, форми-
рования созидательной модели поведения.

Ключевые слова: интеллектуально-твор-
ческая сфера, принципы и этапы формирования, 
критерии и показатели сформированности, стар-
ший дошкольник, иноязычное обучение, проблемное 
обучение, созидательная модель поведения.
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это объясняется тем, что «интеллектуальная ак-
тивность человека как проводник творчества вы-
ступает главным источником генерации иннова-
ционных идей, что является важнейшим конку-
рентным преимуществом в высокотехнологич-
ном мире» [Волынкина, 2014, с. 48].

В связи с этим определена одна из задач со-
временного дошкольного образования: учить 
будущих школьников работать на границе зна-
ний, в нестандартных ситуациях, решать откры-
тые задачи. Но встает вопрос: как? 

Широчайшие возможности формирования 
интеллектуально-творческой сферы ребенка 5–7 
лет предоставляет раннее иноязычное образо-
вание, поскольку язык способен выступать как 
объект исследования, в процессе которого фор-
мируется культура творческого мышления, и как 
«средство осуществления межкультурной комму-
никации в процессе интеллектуально-творческой 
деятельности [Волынкина, 2014, с. 95].

Мы согласны с А.Г. Асмоловым [Асмолов, 
2012] в том, что образования нет вне культуры, а 
значит, на наш взгляд, образования нет вне язы-
ка, в том числе иностранного.

Что же представляет собой интеллектуально-
творческая сфера, в чем сущность ее формиро-
вания, какие методологические подходы к реше-
нию обозначенной проблемы являются наибо-
лее приемлемыми, каковы принципы реализа-
ции таких подходов и, наконец, какие условия –
организационные, педагогические, психологи-
ческие – необходимо создать с целью достиже-
ния позитивного результата? Попробуем отве-
тить на поставленные вопросы.

Методология. На основе анализа различ-
ных концепций, теорий, подходов в отечествен-
ной и мировой науке к исследуемой проблеме в 
философском и психолого-педагогическом аспек-
те [Альтшуллер, 2017; Богат, 1994; Кудрявцев, Ур-
мурзина, 2002; Маслоу, 2003; Никитенко и др., 
2017; Пронина и др., 2017; Смолеусова, 2016; 
Stepanova et al., 2017; Denham, 2012; Gogol et al., 
2014; Harington, 1983; Ibrayev, 2014], через анализ 
категории самого феномена творчества, его сущ-
ности, смысловой нагрузки, понятийного тезау-
руса, семантического пространства мы пришли 

к выводу о том, что интеллектуально-творческая 
сфера дошкольника является структурным эле-
ментом личности ребенка 5–7 лет, представ-
ляющим собой совокупность эмоционально-
образного, продуктивно-диалектического и 
ценностно-нравственного компонентов, гар-
монично формируемых на основе проблемного 
познания окружающего мира (рис. 1).

Проблемное познание окружающего мира 
связано с диалектическим мышлением старших 
дошкольников. Предвосхищающие противоре-
чивые ситуации, по Н.Е. Вераксе, характеризуют 
познавательную деятельность старших дошколь-
ников, а «диалектические умственные действия 
входят в состав творческого мышления в качестве 
одной из составляющих креативного интеллекта» 
[Веракса, 2006]. В связи с этим мы рассматриваем 
диалектическое мышление старших дошкольни-
ков в процессе раннего иноязычного образования 
как самостоятельную стратегию интеллектуаль-
ной деятельности ребенка 5–7 лет, характеризу-
ющуюся образным предвосхищением в процессе 
преобразования проблемных ситуаций на основе 
оперирования диалектическими противоречия-
ми в ходе овладения иноязычной культурой.

На основе научных исследований [Волын-
кина, 2017; Комарова, Зацепина, 2010; Несте-
ренко, 1993; Nikolov, 2006; Прохорова, 1996; 
Hanesova, 2015; Henry, 2008; Poolsawad et al., 
2015; и др.] мы пришли к выводу о том, что ме-
тодологическим регулятивом формирования 
интеллектуально-творческой сферы старших 
дошкольников как на уровне коммуникации на 
родном и иностранном языке, так и на уровне ис-
следовательского опыта детей является совокуп-
ность ведущих идей культурно-исторического, 
личностного, деятельностного, аксиологиче-
ского и системного подходов. 

В ходе контент-анализа научной литера-
туры по исследуемой проблеме и проведен-
ной опытно-экспериментальной работы с деть-
ми старшего дошкольного возраста в ЧОУ «Ма-
риоль» и ДОУ № 18 г. Воронежа нами выявле-
ны принципы формирования интеллектуально-
творческой сферы ребенка-дошкольника, кото-
рые реализуют ведущие идеи данных подходов 
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в воспитательно-образовательном процессе: 
принципы погружения в эмоционально моти-
вирующее пространство, проблемности, сти-
мулирования творческого воображения, фор-
мирования созидательной модели поведения. 

Данные принципы позволяют значительно 
интенсифицировать цикличное взаимодействие 
компонентов интеллектуально-творческой сфе-
ры старшего дошкольника: 1) эмоционально-
образного; 2) продуктивно-диалектического; 
3) ценностно-нравственного.

Рассмотрим сущность формирования каж-
дого компонента интеллектуально-творческой 
сферы старшего дошкольника.

1. Эмоционально-образный компонент. 
От того, насколько успешна интеллектуально-
творческая деятельность ребенка старшего до-

школьного возраста, зависят образность и эмо-
циональность подачи обучающего иноязычно-
го материала в форме игры. Следовательно, 
эмоционально-образный компонент представ-
ляет собой основу формирования остальных 
компонентов интеллектуально-творческой сфе-
ры ребенка 5–7 лет. Безусловно, эмоции в дан-
ном возрасте характеризуются сильнейшей мо-
тивацией, которая отражает осознанность к ис-
следованию окружающего мира. Таким обра-
зом, эмоциональный интерес к нестандартной 
задаче, желание ее исследовать и решить пред-
ставляет собой содержательное ядро данного 
компонента. Ребенок в такой ситуации играет 
роль исследователя («Я – исследователь»).

2. Продуктивно-диалектический компо-
нент. Способность найти нестандартное ре-
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шение творческой задачи реализуется на осно-
ве единства диалектического мышления и 
творческого воображения, что отражает суть 
продуктивно-диалектического компонента ис-
следуемой сферы. Ребенок, рассматривая при-
вычное явление или объект под новым углом 
зрения, выступает в качестве решателя («Я – ре-
шатель») и фантазера («Я – фантазер»). 

3. Ценностно-нравственный компонент. 
В процессе интеллектуально-творческой дея-
тельности ребенок берет на себя роль созида-
теля («Я – созидатель»). Воспитатель акценти-
рует внимание ребенка на том, насколько полу-
ченный результат является полезным для окру-
жающих ребенка людей или ситуаций. Таким об-
разом, сущность ценностно-нравственного ком-
понента заключается в рефлексивно-оценочном 
анализе результата интеллектуально-творческой 
деятельности.

Нами разработана авторская технология 
формирования интеллектуально-творческой 
сферы старших дошкольников в процессе ран-
него иноязычного образования. Данная техно-
логия включает три этапа: 1) мотивационный;              
2) проблемно-деятельностный; 3) рефлексив-
ный. Раскроем содержание каждого этапа.

В науке доказано, что исследовательская ис-
кра и любопытство заложены в психически и фи-
зически здоровом ребенке с рождения. Отсюда 
следует, что на первом – мотивационном – эта-
пе следует формировать эмоциональный инте-
рес к противоречиям и желание их разрешать. 
Ведь это своего рода трамплин для будущей 
позитивно-созидательной жизнедеятельности 
ребенка. В различных жизненных ситуациях уже 
взрослому человеку придется принимать не-
стандартные решения, не избегая, а решая про-
блемы в ходе конструирования своего жизнен-
ного пути, саморазвития и самообразования.

В воспитательно-образовательном процес-
се обозначенная цель достигается посредством 
организации различных сюжетно-ролевых игр. В 
иноязычный материал должны быть включены 
любимые сказочные персонажи. Наиболее эф-
фективной формой являются командные игры 
«The Magic Land» («Волшебная страна»), «A Trip 

to the Magic Land» («Путешествие в волшебную 
страну»), «Enchanted Letters» («Заколдованные 
буквы»), игра «Good – Bad» («Хорошо – плохо). 
Чрезвычайно занимательной является игровая 
деятельность в творческих мини-группах, на-
пример, «Develop the Tale» («Продолжи сказку») 
и увлекательные квесты на основе сказочного 
иноязычного сюжета.

Таким образом, формирование эмоциональ-
но-образного компонента интеллектуально-
творческой сферы старшего дошкольника в про-
цессе раннего иноязычного образования реали-
зуется через механизм мотивации.

Если цель первого этапа достигнута, то мож-
но переходить к реализации второго этапа – 
проблемно-деятельностного, цель которого 
состоит в обучении определенным приемам ре-
шения творческих задач в рамках иноязычного 
образования. Здесь важно научить гибко мыс-
лить и стимулировать воображение. Единство 
диалектического мышления и творческого во-
ображения заключается в преобразовании яв-
лений или объектов на основе модификации 
структуры и функций с использованием конкрет-
ных приемов фантазирования.

Следует подчеркнуть важность исключения 
из интеллектуально-творческой деятельности 
ребенка так называемого метода «проб и оши-
бок». Наиболее приемлемыми методами реше-
ния творческих задач в игровой форме являют-
ся следующие: методы «пляшущих человечков», 
морфологического анализа, фокальных объек-
тов, мозгового штурма, синектики и т.д. В кон-
тексте раннего обучения иноязычной культуре 
все они построены на основе сказочного сюже-
та. Нами также специально разработаны и вне-
дрены в воспитательно-образовательный про-
цесс дошкольного учебного заведения дидак-
тические иноязычные материалы с целью раз-
вития диалектического и творческого мышле-
ния. Они являются продолжением серии мето-
дик: А.А. Нестеренко (сочинение загадок на ино-
странном языке), Т.А. Сидорчук (составление за-
гадок «да-нетка» по народным английским сказ-
кам), И.Н. Мурашковская (сочинение рассказа на 
английском языке по картинке), М.С. Гафитулин, 
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С.В. Сычев (синтез подвижных игр культурологи-
ческого характера) и др.

Таким образом, центром воспитательного 
процесса является работа над проблемой, ко-
торая запускает механизм практической де-
ятельности и формирует интеллектуально-
творческий компонент исследуемой сферы.

Целью третьего – рефлексивного – этапа яв-
ляется воспитание нравственных качеств ребенка 
старшего дошкольного возраста в рамках форми-
рования его интеллектуально-творческой сферы. 
Мы считаем, что вопросы нравственности являют-
ся первостепенными в обучении детей методам 
творчества, поскольку тем самым мы «вооружа-
ем» будущее поколение мощным инструментом.

Мы согласны с А. Маслоу в том, что «интел-
лект без нравственности может проявиться как 
высшее зло, а нравственность без интеллекта 
бессильна» [Маслоу, 2003]. Отсюда следует, что 
цель рефлексивного этапа – сформировать у до-
школьника активную жизненную позицию, кото-
рая носит не потребительский или разрушитель-
ный, но созидательный характер. Крайне суще-
ственно научить ребенка анализу и оценке пове-
дения окружающих его людей, идей и ситуаций, 
тем самым способности оперировать нравствен-
ными категориями «добро» – «зло», «хорошо» – 
«плохо» и т.д. Не менее важно обращать внима-
ние дошкольника на умение искренне радовать-
ся достижениям и успехам других людей, куль-
тивировать у ребенка внутреннюю потребность 
сопереживать и помогать окружающим, приме-
нять свой интеллектуально-творческий потенци-
ал исключительно во благо. 

Совместное чтение и обсуждение на род-
ном и иностранном языках нравственных вы-
водов сказочных сюжетов. В сюжетно-ролевых 
играх необходимо заострять внимание детей на 
том, насколько для окружающих полезен «со-
творенный» предмет или идея.

Таким образом, на этапе формирования 
ценностно-нравственного компонента интел-
лектуально-творческой сферы реализуется ме-
ханизм самооценки с целью рефлексивно-
оценочного анализа ситуации, в которой оказы-
вается ребенок.

Итак, формирование интеллектуально-
творческой сферы старших дошкольников в про-
цессе раннего иноязычного образования пред-
ставляет собой единое интегральное поле, все 
этапы в нем взаимосвязаны друг с другом и от-
ражают следующее содержание: развитие вни-
мания и наблюдательности, умение видеть про-
блемы и желание их разрешать; формулирова-
ние и решение творческих задач на примере 
иноязычного материала; развитие творческой 
фантазии; воспитание нравственных качеств как 
неотъемлемый аспект творческой личности.

В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты в дошкольном общеобразовательном учреж-
дении нами выявлены условия, которые по-
зволяют наиболее эффективно формировать 
интеллектуально-творческую сферу ребенка до-
школьного возраста в процессе овладения им 
иноязычной культурой, а именно: обеспечение 
заинтересованности и внутренней потребно-
сти ребенка-дошкольника в овладении окружа-
ющим миром через решение творческих задач; 
оперирование «языком противоречий» в воспи-
тательном процессе; использование иноязычно-
го материала, содержание которого стимулирует 
творческую фантазию; формирование у ребенка 
старшего дошкольного возраста созидательной, 
а не потребительской модели поведения; стиму-
лирование сотрудничества ДОУ и семьи в сфере 
интеллектуально-творческого развития ребенка.

С учетом содержания исследуемого процес-
са, нами разработан критериальный аппарат, 
включающий критерии и их показатели сфор-
мированности интеллектуально-творческой 
сферы старших дошкольников в процессе ран-
него иноязычного образования.

1. Эмоционально-мотивационный крите-
рий включает такие показатели, как эмоцио-
нальный интерес к творческим задачам и жела-
ние решать творческие противоречия.

2. Показателями интеллектуально-твор-
ческого критерия являются способности: решить 
творческую задачу; гибко, оригинально мыс-
лить; переносить усвоенный прием решения 
противоречия в новую ситуацию; видеть обык-
новенный объект под новым углом зрения.
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3. Показатели ценностно-нравственного 
критерия отражают направленность на созида-
ние; способность оперировать нравственными 
категориями «добро – зло», «хорошо – плохо» 
и т.д.; умение радоваться успехам других, жела-
ние помочь.

Результаты. Контрольный этап опытно-
экспериментальной работы состоял в 
количественно-качественной обработке полу-
ченных результатов по коэффициенту Пирсо-
на χ2. Данные постэкспериментального сре-
за показали, что χ2

эксп > χ2
кр, т.е., распределе-

ние показателей тестирования в эксперимен-
тальной и контрольной группах существен-
но отличалось. Далее мы провели качествен-
ную оценку и доказали, что результаты экспе-
риментальной группы отличались от результа-
тов контрольной группы в положительную сто-

рону (0,3347>0,1885, т.е. Рэ>Рк.). Таким образом, 
было доказано достоверное отличие и каче-
ственное превосходство результатов экспери-
ментальной группы.

Контрольный этап опытной работы пока-
зал, что внедрение авторской технологии и 
создание психолого-педагогических условий в 
воспитательно-образовательном процессе ЧОУ 
«Мариоль» и ДОУ № 18 позволило увеличить 
количество испытуемых, имеющих высокий 
уровень сформированности интеллектуально-
творческой сферы, на 56,6 % по сравнению с 
традиционным подходом, увеличить процент 
детей со средним уровнем сформированно-
сти данной сферы на 75,6 % и уменьшить число 
старших дошкольников с низким уровнем сфор-
мированности интеллектуально-творческой 
сферы на 36,8 %. (рис. 2).

В результате внедрения предложенной 
авторской технологии и создания психолого-
педагогических условий формирования 
интеллектуально-творческой сферы старших до-
школьников в процессе раннего иноязычного 
образования уровень сформированности дан-
ной сферы у детей 5–7 лет вырос на 74,3 % по 
сравнению с доэкспериментальным уровнем 
и на 76 % по сравнению с традиционным под-
ходом. Таким образом, метод математического 

анализа количественных и качественных резуль-
татов проведенного эксперимента доказал, что 
разработанная технология способствует значи-
тельному повышению уровня сформированно-
сти интеллектуально-творческой сферы детей-
дошкольников в процессе раннего иноязычного 
образования.

Заключение. Таким образом, сущность фор-
мирования интеллектуально-творческой сфе-
ры старших дошкольников в процессе раннего 
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иноязычного образования представляет собой 
педагогически регулируемый процесс, направ-
ленный на развитие эмоционально-образного, 
продуктивно-диалектического и ценностно-
нравственного компонентов на основе совокуп-
ности ведущих идей культурно-исторического, 
личностного, деятельностного, аксиологическо-
го, системного подходов и реализующий прин-
ципы погружения в эмоционально мотивирую-
щее пространство, проблемности, стимулирова-
ния творческого воображения, формирования 
созидательной модели поведения.

Данная методология позволяет детям стар-
шего дошкольного возраста не cтолько приоб-
ретать готовую информацию, сколько самосто-
ятельно ее распознавать, использовать в реше-
нии творческих задач, быть способным видеть 
закономерности в процессе восприятия окружа-
ющего мира – «динамического пространства от-
крытых задач» [Волынкина, 2014, с. 15].
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FORMATION OF COMPONENTS OF INTELLECTUAL 
AND CREATIVE SPHERE OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING

M.A. Gruzdeva (Voronezh, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article poses the problem 

of the formation of the intellectual and creative sphere 
of senior preschoolers in the process of early foreign-
language education. The purpose is to disclose and 
scientifically substantiate the nature and specificity of the 
phenomenon under investigation in the early acquisition 
of foreign-language culture by senior preschoolers.

Methodology. To solve the problem, we used 
cultural-historical, personal, activity, axiological, systemic 
approaches and method of content analysis, pedagogical 
observation, analysis of the results of preschool children’s 
activity. The article reveals the principles and structure 
of the intellectual and creative sphere of the senior 
preschooler and presents in detail the author’s technology, 
mechanisms and psychological and pedagogical conditions 
that contribute to the intensive formation of the 
investigated sphere. The evaluation of their effectiveness 
was carried out using the Pearson criterion χ2. The sample 
consisted of 123 children of the senior preschool age. The 
author developed a criterial apparatus that includes the 
criteria and indices of the formedness of the intellectual 
and creative sphere of senior preschoolers in the process 
of early foreign-language education:

Results. The method of mathematical analysis of 
quantitative and qualitative results of the experiment 
has proved that the developed technology and the 
realization of psychological and pedagogical conditions 
contribute to a significant increase in the level of the 
formedness of the intellectual and creative sphere 
of preschool children in the process of early foreign-
language education.

Conclusion. The results made it possible to 
draw the following conclusion: the essence of the 
development of the intellectual and creative sphere of 
senior preschool children in the process of early foreign 
education is a pedagogically regulated process aimed 
at developing emotionally-imaginative, productive-
dialectical and value-moral components on the basis 
of a set of leading ideas of cultural, historical, personal, 
activity, axiological, systemic approaches and realizing 
the principles of immersion in emotionally motivating 
space, problematicity, stimulating creative imagination, 
forming creative behaviour pattern.

Key words: intellectual and creative sphere, 
principles and stages of formation, criteria and indicators 
of formedness, senior preschooler, foreign language 
training, problem training, creative behaviour pattern.
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