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Введение

     Каждый человек был когда-то ребенком, даже не просто был, а всю жизнь

несет его в себе. В мгновениях жизни он видит предложение к игре. Игра

позволяет игроку, персоне, личности, посмотреть со стороны на

происходящее поле действий, не отождествляя себя со своим персонажем и

результатом игры. Она развивает объективную оценку, так называемой,

реальности и тем самым дает возможность ощутить свои силы и полноправно

распоряжаться ими.

     О роли игры в психологическом развитии ребенка говорит Л. Выготский в

работе "Психологии развития ребенка" где он утверждает: «В игре

формируется интеллектуальный переход от наглядно -действенного

мышления к образному и элементам словесно -логического мышления»1. А

художественный образ (иллюстрация) является неотъемлемой частью

процесса этой игры. Принцип наглядности обучения был сформулирован

Яном Амосом Коменским и понимался им как необходимость привлечения

всех органов чувств обучаемого для восприятия предмета изучения.

Наглядный образ - сложная структура, он создается в результате

мыслительной деятельности. Ребенок в раннем возрасте мыслит

преимущественно наглядными образами. В дальнейшем нагля дные образы

как отражение реального мира обобщаются, усложняются и становятся

основой для формирования понятий.

Использование МАК игры в педагогической практике предполагает работу с

людьми разного возраста. Занимаясь МАК картами с ребенком дошкольного

возраста, можно выявить за счет рефлексии ассоциативные особенности

психики и механики мышления, с детьми в возрасте от 12 -14 лет работа

происходит еще глубже, в этом возрасте формируются аналитические

1  Выготский Л. С. Психология развития ребенка —0 М.: Издательство Смысл, 2004 . С. 80
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качества, когда ребенок в силах сам рассуждать о своих ас социациях. Работа

со взрослыми совершенно безгранична и предполагает введение в игру

многих других техник.

МАК техника формирует у участников игры чувственно -наглядный образ

исходя из запечатанных уже в памяти символов. Логика начинает

дополняться воображением, что выводит участника за рамки его мышления и

дает возможность заглянуть в пространство бессознательного.

МАК игры позволяют лучше узнать себя, а точнее свои потребности

социального характера, психологического состояния, возможности на

реализацию своих желаний и отправную точку этих желаний. Для ребенка

это тоже служит инструментом самопознания, воображение помогает

переложить наглядно-образное представление действительности на словесно -

логическое и научиться выявлять свои потребности и говорить о них .

Человек, который чувствует свои потребности,  лучше адаптируется в

социальной среде.

Многими педагогами доказано, что без контакта с реальным миром в форме

созерцания, наблюдения,  наглядных образов, знания учащихся не могут  быть

осознанными и эффективными.

Объектомисследования  являются ассоциативно-метафорическая игра, тогда

как предметом исследования  выступают иллюстрации для МАК игры, с

точки зрения педагогики и изобразительного искусства.

Актуальность темы  проявляется в том, что образовательные методы

нуждается в постоянном развитии и обновлении диагностических и

развивающих методик. МАК игра является как инструментом диагностики,

так и инструментом развития и воспитания личности. С помощью нее можно

облегчить образовательный процесс, укрепить межличностные и групповые

отношения и привить здоровый интерес к самопознанию.
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Целью ВКР являетсяразработка иллюстративного ряда  к игре

«Положительные качества», а также  раскрытие важности дидактической

наглядности и использование игрового элемента в виде МАК игры в

познавательной и развивающей деятельности в дополнительном

образовательном процессе.

Задачи работы:

-рассмотреть дидактические средства наглядности в образова тельном

процессе

-понять роль игры в психологическом становлении личности

-раскрыть МАК игру как средство педагогической наглядности

-выявить функции МАК игры в дополнительном образовании

Работа состоит из трех частей:

1. Теоретическая часть. В ней изучается роли наглядности и игры в

образовании и становлении личности.

2. Исследовательская часть. Выявляем функции МАК игры и

сопоставляем с принципом наглядности и пользой игрового метода в

дополнительном образовании.

3. Практическая часть. Методика проведение МАК игры

и этапы создания ассоциативно-метафорических карт.
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Глава 1

1.1 Значение   принципа   наглядности в обучении

Обучение (в педагогике) — целенаправленный педагогический процесс

организации и стимулирования активной учебно -познавательной

деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками,

развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов
2
.

Наглядныйобраз -сложная структура, он   создается в   результате

мыслительной деятельности.  Ребенок в раннемвозрастемыслит

преимущественно наглядными образами.В дальнейшем наглядные образы

как отражение реального мира обобщаются, усложняются и становятся

основой для формирования понятий.  Без контакта с реальным миром в

форме созерцания, наблюдения, выполнения предметных действий, что

сопровождается   созданием наглядных   образов, знания учащихся не могут

быть осознаннымии действенными. Исходя из

практики,очевиднанеобходимость усиления роли наглядно –образных

средстввпроцессеобучения.

Принцип наглядностиобучениябыл сформулированвеликим чешским

педагогом -гуманистом Яном Амосом Коменским (1592 – 1670 гг.) и

понимался им как отражение необходимости привлечения всех органов

чувств обучаемого для восприятия предмета изучени я.Подлинную

революцию в учебном деле произвел его учебник “Мир чувственных вещей в

картинках”. Маленькие дети обладают чувственным восприятием познания

внешнего мира и окружающих их вещей, и в их обучении широко

используется наглядность. В книге “Мир вещей ” на практике было показано,

в чем состоит смысл дидактических правил перехода в обучении от

2ru.wikipedia.org/wiki/Обучение [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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конкретного к абстрактному, от простого к сложному, от общего к

специальному. Главной  идеей было то, что в процессе школьного обучения

дети должны получать реальн ое энциклопедическое образование,

соответствующее уровню их понимания и развития.

Все учебные книги Коменского пронизаны идеей всеобщей мудрости, под

которой он понимал знание всех вещей, реально существующих в мире.

Метод обучения, представленный Коменск им, был прост. Сам великий

педагог изложил ряд правил и основоположений обучения в своей книге

“Великая дидактика”: “Поскольку в школе нужно учить самим вещам, а не

обозначающим их словам, обучение нужно начинать с наблюдения над этими

вещами, лишь после этого можно обсуждать увиденное.”  А свое “золотое

правило” он формулировал так: “Всё, что только возможно представлять для

восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее

вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие -либо

предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу

схватываются несколькими чувствами.” 3

Коменский постоянно говорил о необходимости ознакомления детей с

реальными вещами и рекомендовал для этого использовать в процессе

обучения различные вспомогательные средс тва – картины, макеты, модели. В

теории и практике обучения принцип наглядности занял прочное место и

входит в число ведущих дидактических принципов до настоящего времени.

Это метод обучения делает педагогический процесс разумно организованным

и целенаправленным. Изучение учебного материала, само его содержание и

расположение должны быть последовательными, переходящими от простого

к сложному, от близкого к далекому, от краткого к распространенному.

Такой метод обучения делает для детей путь к познанию более  интересным,

и дети занимаются с искренним удовольствием.

3Коменский Я. А. «Великая дидактика» (избр. главы (по хрестоматии М.:Просвещение, 1988)) . С. 216
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Идея наглядности давно занимала видное место в истории педагогики. На

практике она выражалась в реализации дидактического принципа

наглядности, который стал научно оформляться одним из первых в ис тории

педагогики. Принцип наглядности является одним из старейших и

важнейших принципов дидактики.

Выдающийся труд «Великая дидактика» великого педагога Я.А.

Коменскогодо сих пор остается интересным и поучительным для педагогов.

Большинство сформулированных им принципов, методов и форм

организации педагогического процесса составляют ядро современных

педагогических систем.  Коменскийтак определял  наглядность, ее задачи и

значение: «Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание

вещей, вообще нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное

доказательство. Отсюда известное выражение: наблюдение собственными

глазами заменяет собой доказательство».  А  швейцарский педагог Иоганн

Песталоцци писал, что наглядность - это путь, средство, ведущее  к развитию

мышления.4  Новое понятие «наглядности» как интуиции

обосновалкрупнейший теоретик социальной педагогики, немецкийфилософ  и

педагогП.Наторп,  и  оно  стало «лозунгом новых дидактических

устремлений».5

Русский педагог КонстантинДмитриевичУшинский вметодических статьях

высказывает ряд интересных, глубоких и принципиальных мыслей о

соотношении слова и наглядности в обучении. По его словам: «Детей надо

учить не только читать и писать, но еще больше развивать, учить наблюдать

и делать выводы из наблюдений». 6Писатель,  основоположник  научной

педагогики в России, он,советуя изучать родной язык, требовал применения

упражнений, возбуждающих мысль и вызывающих у учеников стремление

4Песталоцци И.Г. Педагогические сочинения. М., 1950. С.273
5Наторп П. Об исходном пункте философии / пер. снем., комментарии и послесловие Н. А. Дмитриевой //
Кантовский сборник. 2009. № 1 (29). 198 с.
6Гусейнов А.З. История развития педагогической мысли. Саратов, 2005. С. 42
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выразить мысль в слове. Отсюда первой формой работы учителя он

выдвигалнаглядное, предметноеобучение, включавшее непосредственные

наблюдения над предметами и явлениями, беседу по конкретным

образам,картине.Для этого К.Д. Ушинскийразработал подробные указания

относительно рассказывания детей по картинкам .

Сочетание слова с наглядностью у К.Д. Ушинского направлено на то, чтобы

выработать у детей навыки «наблюдать верно», обогащать духовный мир

ребенка «полными, верными, яркими образами». В человеческом познании

очень важно, как считал К.Д. Ушинский, видеть предмет со всех сторон и в

среде тех отношений, в которые он поставлен. Наглядное обучение в связи с

изучением языка развивает мыслительную способность учащегося и дает

возможность ему правильно познавать мир.

Одним из главных назначений наглядности в процессе обучения является

выделение существенной информации, представленной в виде образов .
7

Во всех публикациях образ рассматривается как результат отражения

человеком реальной действительности. Ее связь с наглядными образами, в

том числе и знаковыми (схемами, графиками, символами), может быть

прослежена в виде цепочки логических умозаключений , отображающих

свойства реальных объектов. И последним в этой цепи будет являться образ

конкретного объекта реального мира.

Существенный вклад впонимание познавательных процессов  внесли

физиологи второй половины прошлого века. В своихработах по

исследованию функций коры головного мозга   ученые пришли к выводу

о функциональной ассиметрии правого и левого полушарий мозга человека.

Эта работа Р.Сперри в 1981 годубыла отмечена Нобелевской премией.

Было   доказано, чтолевое и правоеполушария выполняют различные
познавательные функции с присущей каждому полушарию спецификой.

8

7Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М. : Педагогика, 1972. С. 53
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Правое полушарие обрабатывает информацию в образной форме .Его

деятельность отличается одномоментным и многоаспектным решением

вопроса,крометого, информация в виде образов дольше хранится в памяти.

Поэтому обучение с использованием средств наглядности вызывает у

учащихся меньше затруднений, так как прочное запоминание возможно за

короткоевремя и беззначительных произвольных усилий.

Левое полушарие обрабатывает информацию пошагово в форме вербально -

логических или схематических конструкций. Для усвоения материала в этой

форме требуется дополнительная активизация мозговой деятельности.

Теперь объясняются многие механизмы взаимоотношенийобразно -

чувственных и рационально-вербальных элементов мыслительной

деятельности.
Российскими учеными (В. С. Ротенберг, А. Л. Венгер, Л. В. Занков) было

также установлено, что в дошкольном и раннем школьном возрасте

правополушарные мыслительные возможности превалируют. Далее, с

возрастом, возможности того и другого полушария  изменяются, причем у

одних людей специфика одного из полушарий может быть более ярко

выражена.
91011

Одной из основных задач в методике преподавания - это задача усиления

процесса овладения осознанными и прочными знаниями путем широкого

применения разных средств наглядности в обучении. По характеру

отражения окружающей действительности различают следующие виды

наглядности:

- Натуральная (естественная) наглядность, представляющая собой реальные

предметы или процессы (объекты и явления, раздаточный материал и др.);

8Венгер А. Л. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания детей шестилетнего возраста //
Вопросы психологии. 1984. № 4. С. 30 -553. Войтов А. Г. Учебная наглядность. М. : Дашков и К, 2015. С. 203
9Венгер А. Л. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания детей шестилетнего возраста //
Вопросы психологии. 1984. № 4. С. 30 -553. Войтов А. Г. Учебная наглядность. М. : Дашков и К, 2015.

10Занков Л. В. Избранные педагогические труды. М. : Педагогика, 1990. С.102

11Ротенберг В. С. Поисковая активность и активизация. М. : Наука. 1984. С. 359
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- Изобразительная наглядность (фотографии, художественные картины,

рисунки, учебные картины и др.) применяется, когда показ натурального

предмета затруднен, а созерцание конкретного образа необходимо;

- Символическая наглядность (чертежи, графики, схемы, таблицы,

диаграммы) по существу является своеобразным языком, а потому должна

специально изучаться, чтобы стать понятной.

В качестве компонентов мыслительной деятельности выделяют

элементы чувственного и рационального познания. 12 Чувственное

познание представлено в виде наглядных образов восприятия и

представлений. Рациональное мышление оперирует понятиями, суждениями,

умозаключениями, знаками и символами. Проблема оптимального

соотношения этих компонентов, особенно в процессе обу чения, не утратила

своей актуальности и в настоящее время.

Именно чувственный образ, созданный на основе наглядного

пособия,считается главным в процессе обучения, а не само наглядное

пособие.

Надо отметить огромное значениенаглядности в обучении как метод а,

которыйдолжен частоприменяться назанятиях, посколькуон:

- активизирует умственные элементарные процессы;

- совершенствует устную речь;

- способствует хорошему закреплению изучаемой учебной информации в

памяти учащихся;

Было изучено несколько основных фор м сочетания слова и наглядности,

которые необходимо принимать во внимание при обучении:

12Кабардов М. К., Матова М. А. Межполушарная асимметрия и ве рбальные и невербальные компоненты
познавательных способностей / / Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 85 -86
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- с помощью слова преподаватель управляет наблюдением, которое

видитобучаемый, а знания об облике предмета, его простых

воспринимаемыхотношениях и свойствах , обучаемые получают из самого

наглядного объекта в процессе наблюдений;

- информация об облике некого объекта, о его простых воспринимаемых

отношениях и свойствах обучаемые получают из словесных рассказов

педагога, а наглядные средства служат конкретизацией или

подтверждением словесных сообщений;

- с помощью слова преподаватель на основании увиденного

обучаемыминаглядных предметов или объектов и на этой уже базе

имеющихся у учащихсязнаний приводит обучаемых к осмыслению неких

связей в явлениях, которыене могут быть у виденными в процессе их

восприятия;

- основываясь на наблюдени и учащимися наглядного объекта,

педагограссказывает о таких связях между явлениями, которые просто

невоспринимаются обучающимися, либо обобщает отдельные

данные,объединяет, делает вывод.

Некоторые психологи ставили вопрос о том, что

недостаточнодействовать с помощью наглядных средств на органы

чувств. Необходимоиметь активные, встречные действия  самих

учащихся. И только в этомслучае воздействующие наглядные средства

на органы чувств учащихсятрансформируются в психические образы. 13

То есть, информацию человек воспринимает спомощью своих органов

чувств, а не органы чувств восприни мают ее с помощьючеловека. Психолог

В.А.Артемов считает, что наглядность в обучении какспециально

целенаправленный и организованный показ учебногоматериала позволя ет

13 Артемов В.А. Психология наглядности при обучении: методич. рекомендации / В.А. Артемов. – М.: Высш.
шк., 2008. – 119 с
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учащимся творчески открыть эти законы илиубедиться в их правильности, а

такжеподсказываетучащимсязаконы изучаемого явления.

Впсихолого–педагогическойнаучнойлитературе выделяютвнутреннюю

наглядность,котораяопределяется отражением невидимогомира. Это

означает, что чувственное восприятие позволяет показать не только внешние

стороны каких-либо предметов, то есть создать образ этих предметов, но и

создать условиядля мысленного анализа предметов, перехода на уровень

отображениясущности. А это значит, что кроме простой предметной

наглядности существуетмысленная наглядность, наглядность

опосредованная, которая считаетсярезультатом деятельности памяти,

воображения и представлений человека.Мысленная наглядность выделяется

из практического действия,вкоторое  она изначально сама включена.  Потому

она становится относительно самостоятельным  действием, которое

подготавливается предшествующим актом иподготовляющим последующее.

Информация, которая получена человеком из окружающего мира, помогает

человеку представлять не только внешнюю, но   и внутреннюю сторону

объекта, представлять объекты, если даже они сами отсутствуют,

устремляться мыслью в недра памяти, предвидеть их изменение во времени.

Это все происходит благодаря процессу мышления. Явления и предметы

реальности обладают такими отношениями и свойствами, которые можно

познать с помощью восприятий и ощущений (перемещение и размещение тел

в видимом пространстве, формы, звуки, цвета).

Первая особенность мышления носит опосредованный характер .

Этозначит, чточеловекне можетпознавать

прямо,простоонпознаетопосредованно, косвен но: одни свойства через

другие, неизвестное –через известное.Мышление всегда основываетсяна

данные чувственного опыта: представления, восприятия, ощущения и на
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теоретические знания, которые  ранее были приобретены. Опосредованное

познание и есть косвенное познание.14

Второй особенностью мышления считается его об общенность.

Обобщение, как познание существенного и общего в объектах реальности,

возможно потому, что все свойства этих объектов связаны друг с другом.

Общее проявляется и существует лишь в конкретном, в отдельном.

Современный подход к проблеме памяти пок азывает, что без опоры на

понимание, на мыслительную деятельность полноценное усвоение знаний

учащимися невозможно.

Все эти способы стимуляциимыслительного функционирования

обучающихся не только помогает развитию их творческих способностей,

воображения, мышления, мировоззрения и личности, но и являются также

важным и необходимым условием эффективного и быстрого приобретения

знаний.15

Основныетребования к  средствам наглядности :

- доступность, которая предполагает и учитывает закономерности

возрастного развития учащихся;

-пространственность - цветоваяподача информации, которая

нацелена на развитие пространственных представлений у

учащихся,а такжепомощь в усвоении информации;

-целесообразность,тоесть, облегчениепроцесса усвоения учебной

информацииучащимися,атакжезадачаминравственного, умственного,

эстетического воспитания;

14Сластенин В.А. Педагогика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф.
Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с
15 Горбунова А.И. Методы и приемы активизации мыслительной деятельности учащихся // Сов.педагогика.
1966. № 3. С. 205
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-многофункциональность, которая позволяет применять одно и то же

наглядное средство для выполнения различных учебных и воспитательных

задач;

- соответствие содержания наглядных пособий задачам, содержанию,

цели, организационным формам и используемым методам обучения;

- обучение в действии и движении, дающее возможность развивать

движения, моторику, стимулировать активность учащихся и

чередоватьразличные виды деятельности;

- вариативность, позволяет применять эти пособи я при работе с другими

средствами обучения;

-последовательностьобеспечиваетпреемственностьипоследовательность в

обучении;

- конструктивность, отличающаясясвоей лаконичностью, компактностью,

структурой, группировкой информации .

Наглядность в процессе обучения должна использоваться с учетом ее

назначения. В научной литературе отмечается, что наглядность может

выполнять несколько функций (повышает интерес, внимание, развивает

мыслительную деятельность и др.). Их анализ позволяет на основе

обобщения произвести структурирование и выделить те две функции

наглядности, выполнение которых необходимо и достаточно для управления

мыслительной деятельностью учащихся в процессе обучения.

1. Первая функция наглядности. Наглядность должна служить средством

формирования мыслительной деятельности в форме образов, развития

умений оперировать ими и включать их в более сложные структуры

мышления.16

16Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 -х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1983. С. 68 -69
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Поскольку в мыслительной деятельности участвуют вербально -

рациональные и наглядные образы разли чной степени обобщения и

схематичности, человек для осуществления продуктивного мышления

должен иметь не только богатый лексикон, но и не менее богатый мир

образов. Среди них образы реального мира, образы воображения, образы -

модели, образы-символы.

Эти   элементы мысли, включенные в сложные структуры мыслительных

образований, позволяют усилить гибкость мышления, повысить плотность

передаваемой информации и постоянно контролировать ее объективность.

Важным является и то, что образы несут в себе гораздо более

объёмнуюинформацию, чем та, которую мы воспроизводим здесь и сейчас.

Это позволяет мышлению осуществлять связь с реальностью, которая всегда

богаче, конкретнее, полнее любого способа ее отражения.

Важно вести работу по развитию умения оперирования образам и -

производить обобщение, сравнение, преобразование, трансформацию и

др.,то есть все то, что необходимо для развития способности к воображению.

Эта способность, в свою очередь, является основой для развития

творчества.

Таким образом, использование наглядности при осуществлении ее первой

функции имеет своей целью развитие мыслительной деятельности. 17

2. Вторая функция наглядности должна выполняться при включении

средств наглядности непосредственно в конкретный процесс обучения. В

этих случаях наглядность должна использоваться как средство активизации

мыслительной деятельности учащихся при восприятии и обработке

информации в процессе познания, в частности, при обучении.

17Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2 -х т. Т. 1. М. : Педагогика, 1983. С. 69
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Если выполнение первой функции  наглядности создает условие для

осуществления процесса познания, то реализация второй функции

наглядности должна обеспечить продуктивность этого процесса.

Продуктивность мышления зависит от многих факторов. Важным является

запас знаний, которыми учащийся располагает, владение методами

познания.Рассмотрим активизацию мыслительной деятельности с помощью

средств наглядности.Можно выделить несколько уровней активизации

мышления: активизация внимания, активизация мотивации,

активизация процесса понимания, активизация теоретического

мышления. Рассмотрим роль наглядности для активизации мышления на

каждом из уровней.

1. Активизация внимания. Внимание учащихся является непременным

условием для успешного и целенаправленного процесса управления приемом

информации и ее переработкой. Средства наглядности, как всякие

раздражители, могут обеспечить непроизвольное внимание. Наглядные

образы имеют в этом случае чаще всего большие возможности, чем

вербальные элементы. Но при переводе непроизвольного внимания в более

устойчивую его форму - произвольное внимание - потенциальные

возможности становятся более значимыми у рациональных компонентов

мышления: обоснование проблемы, указание цели деятельности, в ыбор

продуктивных ее методов и т. п. При этом не исключается использование

схематических, графических, модельных и других видов наглядности. Роль

наглядных образов снова возрастает, поскольку этот вид внимания возникает

при организации творческой деятельно сти, которая напрямую связана с

созданием и оперированием образов воображения и предметной

деятельностью.18

18 Гурова Л. Л. Психология мышления. М. : ПЭРСЭ, 2005. С. 156
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2. Активизация мотивации  к познавательной деятельности. Мотивации

посвящено огромное количество работ, где рассматривается использование

наглядности как средство усиления мотивации, поскольку наглядные образы

позволяют подчеркнуть связь изучаемого материала с жизнью, с

практической деятельностью. Для формирования мотивации важное

значение имеют образы воображения, которые формируются и используются

при всех видах моделирования, которое вызывает интерес у детей.

3. Управление процессом понимания . Понимание является необходимым

условием осознанного движения мысли, без понимания невозможна ее

активизация. И в этом процессе большую роль играют наглядные образы.

Чтобы раскрыть особенности процесса понимания, вспомним положения о

двойном кодировании информации - образном и вербальном.

Как мы теперь уже знаем, образная информация в основном обрабатывается

правым полушарием, вербальная - левым. У детей раннего возраста, как

отмечает А. Л. Венгер, превалирует деятельность правого полушария, затем в

процессе взросления активизируется левое полушарие.Но даже и в зрелом

возрасте гармонизация далеко не всегда бывает достигнута . В этом

заключаются специфические особенности приема и переработки информации

каждым человеком, что, конечно, надо учитывать при обучении.19

Доктор психологических наук Лидия  Гурова доказывает, что для

осуществления процесса понимания обязательным является участие двух

мыслительных кодов - образного и вербального . Л. Гурова отмечает, что

трудности понимания учащимися учебного материала могут быть вызваны

недостаточным развитием наглядного кода мысли . В результате возникает

формальное, поверхностное знание. 20

19Венгер А. Л. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания детей шестилетнего возраста //
Вопросы психологии. 1984. № 4. С. 30 -553. Войтов А. Г. Учебная наглядность. М.: Дашков и К, 2015. С. 89
20 Гурова Л. Л. Психология мышления. М.: ПЭРСЭ, 2005. С. 157
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Информация может быть передана тем или другим кодом мысли. Кодымогут

выполнять различные функции. Если один из них является основным (это

зависит от формы подачи информации), то второй должен присутствовать в

виде вспомогательного кода, но его роль также обязательна.

 Операции перекодирования информации - с образного кода на вербальный и

наоборот - можно наблюдать при работе опытных учителей. Один и тот же

смысловой элемент учебного материала учитель, повторяясь, представляет

учащимся не менее двух раз, и это осуществляется либо разными словами,

либо с применением различных наглядных средств.   Поскольку каждый

ученик обладает различным арсеналом как вербальных, так и образных

компонентов мыслительной деятельности, учитель своей речью и средствами

наглядности должен актуализировать необходимые для понимания образы и

слова. А так как у каждого школьника з апас образов и слов может

значительно отличаться, учитель, для того чтобы обеспечить понимание,

варьирует средствами передачи информации, актуализируя индивидуальные

образы, присущие различным учащимся. Этими действиями учитель

активизирует воображение и мыслительный процесс учеников в целом.

4. Развитие теоретического мышления . Теоретическое мышление в

основном оперирует понятиями, формулами и другими формально -

логическими структурами, которые являются сложными мыслительными

образованиями. Отличительной чертой теоретического мышления является

умение выделять существенное в представленном материале . Образность не

отрицает теоретическогоспособа мышления.  Российский педагог, доктор

психологических наук Василий Давыдов утверждал: «Если воображение есть

способность видеть целое раньше его частей, то так понятое воображение

есть одно из проявлений теоретического мышления». Профессор Давыдов

замечает, что образная форма теоретического мышления до последнего
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времени не была предметом особого изучения, хотя ее большие возможности

очевидны.21

Образы, а также понятия, различаются по уровню обобщенности и

наглядности. Наглядность понимается как выделение существенного в

чувственно познаваемом объекте .  Средствами же наглядности следует

считать не только конкретные предметы, но и, по определению доктора

психологических наук НиныСалминой, «знаково-символические средства,

которые используются для выделения существенного в чувственно

представленном материале» 22. Именно подобные абстрактные формы

наглядности должны превалировать в теоретическом мышлении. Здеськакой-

либо емкий по своему содержанию абстрактный образ выполняет роль

опорного пункта для интеграции знаний.

Эффективность средств наглядности зависит от тог о, способствует ли

восприятие наглядного материала деятельности, ради которой используются

эти средства. Если нет связи между этими видами деятельности, то

наглядность играет отрицательную роль. Чтобы этого не случилось, при

планировании использования сред ств наглядности необходимо учитывать их

функции, а также возраст учащихся, уровень развития их образных и

рациональных форм мыслительной деятельности, необходимост ь

активизации мышления в каждых конкретных условиях.

Одним из направлений деятельности учител я – широкое использование на

уроке отдельных игр и игровых форм организации учебной деятельности.

Ценным методом стимулирования интереса к уроку выступаетметод

использования различных игр.  В нем могут быть использованы уже готовые,

например, настольные игры с познавательным   содержанием.

21Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. — М., 1972.— 423 с.
22Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. М.: МГУ, 1988.  С. 195
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1.2 Роль игры в процессе становления личности

Каждый ребенок живет по своим законам, и окружающий его мир он

воспринимает, примеряя на себя различные социальные роли, а общаться с

людьми дети могут только через игр у. Что же такое игра?

Игры имеютстоль же древнее происхождение, как и трудовая деятельность.

У разныхнародовпонятиеоб “игре ” разное.  У  древних  греков слово “игра ” -

это, что унас называется, “предаваться ребячеству ”.  Шутка и смеху евреев -

это   тоже “игра”.  У  римлян “ludo” означало радость, веселье.

Древнегерманскоеслово “spilan” значило легкое, плавное движение, словно

качание маятника, – чем ни игра, если это доставляет удовольствие.  На

всехевропейских языках словом “игра ” стали обозначать широкий круг

действий человека, не связанных с тяжелойработой, а наоборот,

доставляющих людям веселье и удовольствие.  Словом,

посовременнымпонятиям, слово “игра” означает и детские игры в солдатики,

исценические действия в театре, и  биржевые валютные игры, и

искусствоскрипача на концерте. 23

Игра, в ее различных проявлениях, изучается с позиций философии,

эстетики, этнографии, педагогики, социологии и биологии. Всё многообразие

подходов к пониманию игры выросло из попыток ее философского

осмысления, и начало разработки общей теории игры связано с работами

И. Канта, Ф. Шиллера, Г. Спенсера. Однако же дида ктическая ее

составляющая как теория обучения и образования возникла еще раньше.

23Эльконин Д. Б.   Э53 Психология игры. — 2-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 360 с



21

Уже в 17 веке выдающийся чешский педагог -реформатор, мыслитель Ян

Амос Коменский внес значительный вклад в отечественную педагогику. Его

открытия, педагогические идеи легли  в основу современной педагогики.

Коменский предложил стройную систему взаимосвязанных школ на основе

возрастного развития человека от рождения до зрелости и разработал

оригинальную дидактическую систему. 24

Игра - важный вид деятельности в развитии личности ребенка. Личностные

особенности ребенка, его пси хические качества наиболее эффективно

формируются именно в игровой деятельности. В игре ребенок не ощущает

себя объектом воздействия взрослого, он является полноправным субъектом

деятельности, хотя и воздействие на ребенка здесь присутствует, но оно

лишь косвенное. В игре складываются другие виды деятельности, которые

потом   приобретают самостоятельноезначение.

Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, по тому,

какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении.

Виды игр:

Ролевая или, так называемая, творческая игра детей дошкольного возраста в

развитом виде представляет деятельность, в которой дети берут на себя роли

(функции) взрослых и в общественной форме в специально создаваемых

игровых условиях. Для этих условий харак терно использование

разнообразных игровых предметов, замещающих действительные предметы

деятельности взрослых.

Своеобразие обусловлено особенностями восприятия детей, понимания и

осмысления ими тех или иных фактов, явлений, связей, наличием или

отсутствием опыта и непосредственностью чувств. Активный интерес к

24Коменский Я. А. «Великая дидактика» (избр. главы (по хрестоматии М.:Просвещение, 1988)) .  С . 203
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явлениям жизни, к людям, животным, потребность в общественно значимой

деятельности ребёнок удовлетворяет через игровые действия.

Строительная игра - это такая деятельность детей, основным содержанием

которой является отражение окружающей жизни в разных постройка х и

связанных с ними действиях.

Если в ролевой игре прежде всего отражаются разнообразные явления и

осваиваются взаимоотношения между людьми, то в строительной - основным

является ознакомление с соответствующей деятельностью людей, с

применяемой техникой, вещами и их использованием.

Театрализованные игры в отличие от ролевых предлагают наличие

зрителей (сверстники, младшие дети, родители). Здесь у детей формируется

умение с помощью изобразительных средств (интонации, мимики, жеста)

точно воспроизводить идею художественного произведения и авторский

текст. Эта сложная деятельность требует обязательного участия взрослого,

особенно в подготовительный ее период. Чтобы те атрализованные игры

стали по-настоящему зрелищными, нужно обучить ребят не только способам

выразительного исполнения, но и сформировать у них умение готовить место

для представлений.

Дидактические игры. С помощью дидактических игр дети учатся

сравнивать и группировать предметы как по внешним признакам, так и по их

назначению, решать задачи; у них воспитывается сосредоточенность,

внимание, настойчивость, развиваю тся познавательные способности.

В дидактической игре содержатся все структурные элементы, характ ерные

для игровой деятельности детей: замысел (задача), содержание, игровые

действия, правила, результат .25

25 Никонова О.В. Своеобразие дидактических игр и их педагогический потенциал «Дошкольное воспитание»
– 1986. - № 4.  С. 189
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Наличие дидактической задачи подчёркивает обучающий характер игры, ее

направленность на развитие познавательной деятельности детей. В отличие

от прямой постановки задачи на занятиях в дидактической игре она

возникает и как игровая задача самого ребёнка. Ва жное значение такой

игрысостоит в том, что она развивает самостоятельность и акти вность

мышления и речи у детей.

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение

которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения

осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности.

Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприяти й,

формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают

возможность обучать детей разнообразным экономным и рациональны м

способам решения тех или иных умственных и практических задач.

Необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только

формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы

общему развитию ребёнка, служила формированию его способ ностей.26

Ассоциативные игрыосновываются на механизмах работы понятий и

памяти. Они отражают понятийное содержание образов, которые прибыва ют

у каждого в голове, и объективно существующую зависимость между

явлениями реального мира. Эти игры могут быть как устного формата, так и

содержать элементы двигательной, ролевой или театральной специфики.

Игры на ассоциации развивают мышление, способств уют улучшению

памяти, расширяют словарный запас, а также вырабатывают

коммуникативные навыки.

В дошкольном возрасте возникают различные потребности и побуждения,

которые очень важны для развития ребенка. У ребенка в этом возрасте

появляются нереализуемые ж елания, непосредственно приводящие к игре.

26Шматок Л.В. Значение дидактической игры для умственного воспитания детей дошкольного возраста -
2016.- № 4 (8). С. 95
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Ребенок играет, не осознавая мотивов игровой деятельности. Мотивы,

действия, побуждения становятся в полной мере доступными сознанию

только в переходном возрасте. Игровая деятельность отличается от других

форм занятий ребенка.

В игре создается мнимая ситуация, которая заключает в себе правила

поведения. Ребенок вообразил себя врачом, а свою куклу – заболевшим,

значит, он должен подчиняться правилам поведения доктора. Любая игра с

мнимой ситуацией есть игра с правил ами, и любая игра с правилами есть

игра с мнимой ситуацией. Например, играть в шахматы, значит создавать

мнимую ситуацию, потому что фигуры могут ходить только по

установленным правилам. В игровой деятельности формируются

благоприятные условия для развития  интеллекта ребенка, для перехода от

наглядно-действенного мышления к образному и к элементам словесно -

логического мышления. Творческие процессы, которые уже в самом раннем

возрасте проявляются у детей, лучше всего выражаются в играх. В своих

играх дети очень многое воспроизводят из того, что они видели. Огромная

роль в играх детей принадлежит подражанию. Игры ребенка очень часто

служат лишь отражением того, что он видел и слышал от взрослых. И эти

элементы прежнего опыта ребенка никогда не воспроизводятся в игре

совершенно так же, как они представлялись в действительности . По словам

советского психолога Льва СеменовичаВыго̀тского: «Игра — это

переработка пережитых впечатлений, построенная на основе новой

действительности, но переработанная под запросы и вле чения самого

ребенка».27 Включившись в сценарий игры, дети редко принимают идеи или

действия, которые нарушают разделяемую ими реалистичность игры. К

концу дошкольного возраста воображение становится сравнительно

27  Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии № 6. -1966. С. 66
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независимым от реалистичности, ив воображении появляются элементы

творчества.

В игре ребенок учится действовать в познаваемой, мысленной ситуации,

опираясь на внутренние тенденции и мотивы, а не на мотивы и побуждения,

которые идут от вещи. Советский психологЛидияБожович считала, что вещи

обладают побудительной силой по отношению к действиям ребенка. 28

Например, ребенок тянется за колокольчиком,  чтобы позвонить, велосипед -

чтобы на нем покататься. Но в игре вещи теряют свой побудите льный

характер. Ребенок видит одно, а действует по отношению к видимому

объекту совсем иначе. Ребенок учится определяться в своем поведении не

только прямым восприятием вещи или действующей на него ситуацией, а

смыслом этой ситуации, ассоциацией. В игре де ти создают структуру —

смысл-вещь. Здесь смысловаясторона ассоциативная, значение слова и вещи

является главной, определяющей поведение ребенка. Ребенок принимает

слово за свойство вещи, он не видит слова, а видит за ним обозначенную им

вещь. Игра переходит к внутренним процессам в школьном возрасте, к

внутренней речи, логической памяти, абстрактному мышлению. В игре

ребенок делает то, что ему больше всего хочется, и в тоже время он

подчиняется правилам, отказываясь от некоторых своих желаний. Ребенок

координирует свое поведение, подчиняя каждый свой поступок игровым

правилам. Благодаря игре с правилами рождается и развивается воля ребенка.

Л. С. Выготский рассматривал способность придерживаться правил как

ключевую для готовности к школьному обучению, соверш енно независимо

от способности к воображению. Участие в игре со скрытыми правилами,

которые могут изменяться в ходе игры, требуют более высокого уровня

формирования когнитивных, социальных и вербальных навыков, чем игра с

явными и неизменными правилами. Бо лее того, использование изображения

в играх соответствует более высокому когнитивному уровню, задействует

28 Л.И. Божович. Личность и ее формирование в детском возрасте. Спб:. Питер, 2008. -400с.
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более сложный и длительный процесс мышления, чем в играх с

правилами.29Отношение игры к развитию следует сравнивать с отношением

обучения к развитию. За игрой стоят изменения потребностей и изменения

сознания более общего характера. Игра является источником развития и

поэтому она создает зону ближайшего развития. 30

Какие функции выполняет игра:

1. обучающая функция - развитие общих учебных умений и навыков : память,

внимание, восприятие.

2. развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы на

занятиях, превращение урока, других форм общения взрослого с ребёнком из

скучного мероприятия в увлекательное приключение.

3. коммуникативная функция - объединение детей и взрослых, установле ние

эмоциональных контактов, формирование навыков общения.

4. релаксационная функция - снятие эмоционального (физического)

напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему ребёнка при

интенсивном учении, труде.

5. психотехническая функция - формирование навыков подготовки своего

психофизического состояния для более эффективной деятельности,

перестройка психики для интенсивного усвоения.

6. функция самовыражения - стремление ребёнка реализовать в игре

творческие способности, более полно раскрыть свой потенциал.

29Выготский Л. С. Психология развития ребенка — М.: Издательство Смысл, 2004 . С. 152

30Выготский Л. C. Стенограмма лекции «Игра», 23 марта 1933 г. // Семейный архив Л. С. Выготского. С. 23
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7. компенсаторная функция - создание условий для удовлетворения

личностных устремлений, которые не выполнимы  либо трудно выполнимы в

реальной жизни.

Л. С. Выготский отмечал, что «действие в воображаемом пол е, в мнимой

ситуации, создание произвольного намерения, образование жизненного

плана, волевых мотивов — все это возникает в игре и ставит ее на высший

уровень развития, возносит ее на гребень волны, делает ее девятым валом

развития дошкольного возраста, ко торый возносится всей глубиной вод, но

относительно спокойных»31. Через игровую деятельность движется ребенок.

Движение начинается с мнимой ситуации, близк ой к реальной. В

первоначальной ситуации правило находится в сжатом виде. Сама мнимость

в ситуации тоже очень мала. Игра больше напоминает воспоминание, чем

воображение. Игра — это целевая деятельность ребенка. Цель становится

тем, ради чего совершается вс е остальное, и определяет эмоциональное

отношение ребенка к игре. В конце развития игры выступает правило, и чем

оно строже, чем оно больше требует от ребенка приспособления, воли.Игра

становится напряженнее, острее, интереснее. Игровые правила существенно

отличаются от моральных. Это отличие заключается в том, что игровые

правила ребенок устанавливает для себя сам, а мораль это уже чужая игра.

Это правило внутреннего самоопределения и самоограничения. В игре

ребенок свободен, так как он определяет свои пос тупки, исходя из своего

«я», своих интересов и потребностей. Ребенок учится осмысливать свои

собственные действия, понимать, что каждая вещь имеет определенное

значение. Создание мнимой ситуации с точки зрения формирования

личности ребенка можно рассматрив ать как путь к развитию отвлеченного

мышления. Игра ребенка до трех лет носит характер серьезной игры в такой

31Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии № 6. -1966. С. 74
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же степени, как и игра подростка. Серьезная игра ребенка раннего возраста

заключается в том, что, играя, он не отделяет «мнимой» ситуации от

«реальной». В школьном возрасте игра не исчезает, она проникает в

отношение к действительности. Она продолжается в школьном обучении и

труде. Игра служит на уроке средством введения, закрепления и контроля

учебного материала, способствует снятию напряжения и по вышения

эмоционального настроя. Таким образом, на любом этапе развития, в любой

своей форме игра способствует нравственному, интеллектуальному и

эмоциональному развитию. Игра способствует развитию чувств и волевой

регуляции поведения, потому что, играя, ре бенок принимает правила этой

игры. Через игровые отношения человек знакомится с поведением и

взаимоотношениями людей и приобретает основные навыки общения и

самосознания. В игре формируются новые мотивы и потребности:

соревновательные, игровые, эстетически е, зарождаются новые виды

продуктивной деятельности.

Стремясь раскрыть мотивы игры, немецкий психолог Карл Людвиг Бюлер

выдвинул теорию функционального удовольствия как основного мотива

игры. Здесь верно подмечены некоторые особенности игры: в ней важен не

практический результат действия в смысле воздействия на предмет, а сама

деятельность; игра не обязанность, а удовольствие. 32

А австрийский психолог Зигмунд Ф рейд выдвинул теорию, где в  игревидел

реализацию вытесненных из жизни желаний, поскольку в ней часто

разыгрывается и переживается то, что не удается реализовать в жизни.

Адлеровское понимание игры исходит из того, что в игре проявляется

неполноценность субъекта, бегущего от жизни, с  которой он не в силах

совладать. Итак, круг замыкается: из проявления творческой активности,

воплощающей красоту и очарование жизни, игра превращается в местечко

для того, что из жизни вытеснено .Помимо продукта и фактора развития игра

32 С.Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. - Спб.: Питер 2009 -713с.
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становится показателем недостаточности и неполноценности. 33 Вот тут игра

становится инструментом психолога, который посредством нее может

приблизить человека к его реальным желаниям и потребностям, а также

вывести из тени непонимания причины творческих и жизненные не удач.

В эстетической теории немецкого поэта и философа Фридриха Шиллера игра

стала показателем свободы творчества художника, соединяя его с

бессознательным и не привязывая к реальности. Игра в творчестве помогает

устранить противоречие между реальным и во ображаемым и утверждает

господство вымысла, который реализуется в творческой игре.

 «Разум в одно и то же время говорит: человек должен только играть

красотою, и только красотою одною он должен играть». 34

Ф. Шиллер ставит перед собой задачу «выстроить здание эстетического

искусства» как царство свободной игры, и поскольку игра делает человека

совершенным, то, значит, она способна научить ещ е более «трудному

искусству жить», побуждая к установлению лучшей реальности, сравнимой с

«божественнойдолей..». Игра, в представлении Ф. Шиллера , пробуждает в

художнике творческую активность, так как позволяет пробудиться красоте, а

красота в свою очередь «есть объект побуждения к игре» .

Требования к играм, которые предъявляет современная педагогическая

литература:

1. Свободное и добровольное включение в игру: не навязывание игры, а

вовлечение в нее.

2. Человек должен хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила,

идею каждой игровой роли.

33 Тот же.
34Шиллер, И. Письма об эстетическом воспитании / И. Ши ллер. - URL: http://
vanko.lib.ru/books/cultur/shiller4etters.html
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3. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и содержанием

поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл игровых

действий переносился в реальную жизнедеят ельность.

4.Соблюдение нравственных норм, основанны х на гуманности и

общечеловеческих ценностях;

5. Применяемые в игре понятия должны соответствовать возрасту и

особенностям мышления человека.

Заключенный в игре эстетический феномен подчиняет жизнь человек а

законам красоты, не связанными «ни законами природы, ни законами

разума», так как через игру, проявляющую себя в формах искусства,

происходит утрата причинно-следственных связей, разрушение подражания .

Поэтому игра, в теории Ф. Шиллера, предстает как высшая эстетическая

реальность, не подчиняющаяся законам чувственной природы (ощущениям),

она становится духовным мерилом бытия человека .35

Ф. Шиллер привнес свою философию о том, чтод ля преодоления «действия

слепого инстинкта» природы воображение должно совершить «скачок к

эстетической игре», из этого дуалистического закона и происходит

формирование игрового принципа , что являетсяпобуждением к игре,

устанавливающей диалектическое единство противоположностей

«реальности и формы, случайности и необходимости, пассивности и

свободы».

35Шиллер, И. Письма об эстетическом воспитании / И. Шиллер. - URL: http://
vanko.lib.ru/books/cultur/shiller4etters.html
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Глава 2.

2.1. Метафорические карты как средство дидактической наглядности

 В предыдущей главе описывалась важнос ть принципа наглядности в

педагогическом процессе, как средство достижения объемного включения

человека в процесс познания материала, себя и мира. Ведь наглядность - это

путь, средство, ведущее к развитию мышления .
36

Одним из главных

назначений наглядности в процессе обучения является выделение

существенной информации, представленной в виде образов .
37

Так же речь шла об играх, игровом процессе, который важно внедрять в

любую ситуацию, особенно ту, которая может быть для человека непонятна,

волнительна или сложна для восприятия. Личностные и психические

качества человека интенсивно формируются и выявляются в игровой

деятельности.

В этой главе соединятся воедино такие понятия, как значение игры в

становлении личности с точки зрения педагогики и принцип наглядности,

который так же первостепенен для познания себя и мира.

Метафорические ассоциативные карты (МАК) — это набор картинок

величиной с игральную карту или открытку, изображающих людей, их

взаимодействия, жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта,

абстрактные картины.  Эти карты называются метафорическими

ассоциативными, потому что  каждый рисунок — ассоциация или метафора

мыслей, чувств, воспоминаний или переживаний. Метафорические карты

относятся к проективным методикам и дидактическим наглядным

материалам.  Проекция, ассоциация и наглядность — основаих эффекта.

36Песталоцци И.Г. Педагогические сочинения. М., 1950. С.273
37Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М. : Педагогика, 1972 . С. 294
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Метафорические карты несут собой развивающий характер , который

расширяет диапазон мышления, развивает воображение и позволяет не

ограничиваться заданными формальными ресурсами и объектами для

объяснений.38

У изображений на картах нет единой трактовки, она зависит только от

субъективного восприятия. Ни одна карта сама по себе не обла дает

позитивным или негативным смыслом. Например, картинка с человеком,

идущим по темной улице в одиночестве: один человек увидит

надвигающуюсяугрозу, другой — поэтического юношу, мысленно

сочиняющего стихи. Каждый вынесет свое внутреннее содержание

актуальных переживаний.  Более того, в разные периоды жизни толкование

происходящего на картинке будут отличаться даже у одного и того же

человека. Метафорические ассоциативные карты - это проективная методика.

Здесь важен не изначально заложенный автором в кар тинке смысл, а

душевный отклик каждого человека на эту картинку.

И, с этой точки зрения, колода ассоциативных карт неисчерпаема :

количество комбинаций, тем, картинок бесконечен.  Диапазон   применения

метафорических карт огромен. Каждая колода уникальна и  может

использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими колодами

метафорических ассоциативных карт, открывая всё новые возможности для

творчества и создавая бесконечное пространство для игры воображения.

Идеи и ассоциации не ограничены никаким и рамками.  Правила применения

метафорических ассоциативных карт являются максимально гибкими.

Метафорическое восприятие обогащает нас постижением глубинных

универсальных смыслов, которые становятся доступными нашему

пониманию через их образное сравне ние с простыми и понятными вещами,

38Проективная психология. Беллак Леопольд, Абт Лоуренс Эдвин, Франк Лоуренс К., Меррей Генри. Изд -во
ЭКСМО-Пресс, 2000. — 528 с.
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наполняющиминашуповседневнуюреальность.  Они созданы для развития

метафорического восприятия мира и более глубокого его познания.39

Эти карты можно интегрировать в образовательный процесс, применяя к

различным предметным областям. Они могут быть использованы как для

работы с учителями, так и для работы с учащимися.

Немного истории.

История МАК началась в 1975 году. Эли Раман, канадский профессо р

искусствоведения считал, что искусство должно быть доступным для

каждого человека. В то время большою популярность стала набирать

движение карт Таро. Это привело его к инсайту - первой колоде

метафорических ассоциативных карт. Эта колода карт получила на звание

«О» (междометие,  в английском языке выражающее удивление).  Совместно

 с психотерапевтом Джо Шлихтером были разработаны правила и принципы

использования карт как психологического инструмента, с расчетом на то, что

их могут использовать искусствовед ы, литераторы, командные тренеры и

другиелюди обучающих профессий.

А в 1983 году Эли Раман знакомится с психотерапевтом

МоритцомЭгетмейером, которого идея художественных карт подтолкнула к

мысли, что такие изображения можно использовать для того, чтоб

расположить клиентов к откровенному разговору о себе и своих проблемах.

Однако издательства, в которые обращался Эгетмейер, отказывались

издавать метафорические карты, не понимая принцип их действия. Они

полагали, что такие карты не будут пользоваться спросом , а значит, не

принесут выгоды. И тогда Эгетмейер основал свое издательство, которое и

по сей день занимается изданием разных видов колод метафорических карт.

Эли Раманбыл увлечен идеей переменных структур — модернистским

направлением в искусстве, пост роенном на применении изменчивых форм, в

39Ассаджиоли Р. Психосинтез. – М., Изд-во Института Психотерапии, 2008 . С. 139
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которых зритель становится соучастником процесса изменения. Именно

благодаря рефлексии произведения искусства и объекты культурного

наследия становятся в наше время текстами культуры, которые имеют смысл

только для того, кто их прочитывает и воспринимает. Современное искусство

психологично и концептуально. Без понимания этого мы остаемся в прошлом

культуры и не способны воспринимать не только современное искусство, но

и культурное наследие прошлого

вконтекстесегодняшнегодня.Метафорические карты первоначально

создавались как своеобразные тексты культуры, объекты сов ременного

акционного искусства.  Эли Раман,по-существу,создавал мост к пониманию

нового искусства обычным человеком .

Вскоре психологи в сотрудничестве с  художниками и фотографами стали

создавать и производить авторские метафорические ассоциативные карты в

разных странах по всему миру. Метафорические ассоциативные карты стали

использоваться специалистами как удобный визуальный материал для

проекции личностных феноменов человека. 40

Метафорические ассоциативные карты используются на индивидуальных

консультациях, тренингах, интерактивных беседах, на практических

занятиях. Они являются профессиональным помощником психолога,

педагога, так как позволяют наладить коммуникацию между людьми, создать

атмосферу доверия, интереса к самоисследованию и саморазвитию, служат

руководством для создания желаемого контекста, в котором каждый

получает доступ к своему творческому потенциалу.

Специфика карт стирает границы между искусством и повседневной жизнью,

обращая человека к настоящему моменту "здесь и сейчас".  Они сокращают

40art-psychology.org/рубрики/page/2/ Лаборатория творчества «Арт -психологическая студия»  [Электронный
ресурс].
Режим доступа: http://artpsychology.org/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/page/2/
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дистанцию между человеком и искусством, и  это происходит на уровне

взаимодействия личностных и универсальных смыслов.

Карты должны отвечать принципам наглядности и полноты, т.е. мысль

должна раскрываться со всех сторон. Метафорические образы имеют

свойство незавершенности, и, позволяя выстраивать самые разнообразные

перспективы развития ситуации, дают неограниченный простор фантазии

и воображению.

Образовательная сторона работы с МАК имеет своей целью:

I.Сокращение дистанции между человеком и искусством .На уровне

смыслов – восхождение от личностных смыслов, стимулированных

образами, заложенными в МАК , к универсальным культурным

смыслам, которые они содержат как произведения искусства.

Человек постигает действительность и ее законы через эмоционально -

чувственное переживание образов окружающего мира, ему  свойственна

особая эстетическая восприимчивость. Суть эстетического восприятия в

чувственно-образном постижении окружающего мира, в переживании

внутренней связи с ним. Чувственный облик предметов и явлений выступает

в сознании как выражение родственного человеку содержания, как

«говорящее, выразительное бы тие» (М. М. Бахтин)41. Выразительные

проявления окружающего мира накапливаются в чувственном опыте

человека, в его сенсорной памяти в виде образов -картин жизненных

ситуаций, образов поведения и общения, образов предметов и явлений.

Эстетическое постижение мира - это процесс присвоения личностью его

образов-смыслов, выстраивания с их помощью своего «я». В таком

контексте эстетическое воспитание предстает как процесс саморазвития и

самоопределения человека, формирования личностно пережитой

картины мира.

41Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1986. 445 с.
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Обретение человеком эстетического опыта и воспитание у него

эстетического отношения к миру оказывается в неразрывной связи со всеми

другими сферами развития. Не случа йно в педагогическую практику прочно

вошли выражения «нравственно -эстетическое», «эколого-эстетическое»

воспитание. «Эстетическое» в данных комплексах выступает как значимый

компонент, указывающий на необходимость чувственной

восприимчивости, эмоциональной  отзывчивости, личностно-смысловой

оценки и в целом образного переживания явлений. 42

Искусство концентрирует в себе эстетические проявления жизни,

эстетическое восприятие мира и отношение к нему. Это « образная память»

человечества. По выражению Л. П. Печко, «искусство выступает как

сердцевина культурно-эстетической среды»43, в которой развивается

личность, и является главным условием формирования ее чувствен ной

культуры, эстетико-художественного сознания . Эстетическое и

художественное смыкаются в своей главной ипостаси, воплощая особый

способ освоения действительности человеком. Во взаимоотношениях

художественного и эстетического присутствует общее осн ование - обе сферы

развиваются из единого корня, сущностной характеристикой которого

является целостный способ освоения действительности человеком через

специфическое чувственно-образное восприятие мира.

Поэтому метафорическая карта несет в себе элементы о бразовательной

функции, которая прививает ребенку  эстетическо-художественное

восприятие окружения, прививает художественный вкус, эстетические

манеры, а также улучшает качество выразительности речи, через

использование образа.

42 Лихачев Б. Т. Эстетика воспитания. М., 1972. С. 95 -96
43Печко Л. П. Основные характеристики эстетико -педагогической среды школы, урока, класса // Эстетическая
среда и развитие культуры личности (в школе и педвузе): межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2 / Ин -т худож.
образования Рос.акад. образования; Луган. гос. пед. ун -т им. Т. Шевченко. М.; Луганск, 2000. С. 153



37

II. Обход рационального мышления.

Как мы уже знаем, образ лучше усваивается и закрепляется в нашей памяти,

так же легко он вызывает у человека рефлекторный выброс фрагментов

жизненных ситуаций, развивает воображение , помогает создавать новые

оригинальные идеи , способствует образованию новых смысловых

связей. Особенностью ассоциативного мышления является способность

выделять общие признаки вещей - обобщать, не проводя логического

анализа. Ассоциации можно рассматривать как источник дополнительной

информации, которую можно использовать  в творческом процессе.  Они

могут быть важным источником информации. Они способны , как по цепочке,

«вытягивать» из закоулков нашего сознания самые разнообразные, нередко

весьма неожиданные, воспоминания, образы, мысли, которые существенно

расширяют область творческого поиска, дают хороший толчок для

повышения интеллектуального развития , улучшают память, внимание,

воображение, словарный запас, коммуникативные навыки.

Наибольшую полноту и эффективность педагогический процесс приобретает,

когда все функции учитываются и развиваются в равной степени. 44

Метафорические ассоциативные карты выполняют сразу множество

функций:

Воспитательная функция  неразрывно связана с содержанием, формой и

методами обучения.Она осуществляется и посредством специальной

организации общения учителя с учащимися. Объективно обучение не может

не воспитывать определенных взглядов, убеждений, отношений, качеств

личности,формирование личности вообще невозможно без усвоения системы

моральныхи социальных качеств. Помимо содержательного компонента,

обучение несет в себе развивающий компонент , т. е. выступает не только

44Байкова, Л.А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии / Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина. –
М.: Педагогическое общество России, 2000. С. 69
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как процесс передачи знаний, но и как средство развития мышления

учащихся.

Развивающая функция осуществляется более эффективно при специальной

направленности взаимодействия учителей и учащихся на всестороннее

развитие личности. Прекрасным способом наладить общение в группе как

раз могут послужить метафорические карты. Они помогут каждому из

участников расширить представления о предмете обсуждения и понять,

какими разными представлениями обладает каждый человек, основываясь на

свой уникальный опыт и специфический образ мышления.

Принцип метафорической карты работает с сознанием человека через образ и

через образ дает ему подсказки для лучшего восприятия ситуаций. Через

принцип наглядности осуществляется одновременно обучающая функция

педагогики, воспитательная и развивающая .45

Если признавать ощущения одним из главных источников познания, «нет

ничего в уме, чего раньше не было в ощущении», то метафорические карты,

как ничто, лучше всего раскрывают путь к признанию своих ощущений и

проведению невидимых параллелей между событиями, предметами, людьми

и своим внутренним миром.

Русский педагог и писатель К.Д. Ушинский был убежден в том, что детей

важнее всего научить наблюдать и анализировать свои наблюдения, ища

закономерности и делая из этого выводы. Как ин аче мы увидим взаимосвязь

явлений жизни, если не путем наблюдения за ними. Человек, как такое же

явление, является непосредственным участником событийного круга жизни,

тем самым каждое совершенное или не совершенное действие приводит к

своим последствиям. Чтобы в полной мере использовать моральный

фундамент, заложенный в каждом человеке, необходимо уметь наблюдать и

за собой, и за взаимосвязью человека и явлений в целом.
45 Иванова В.А., Левина Т.В. ПЕДАГОГИКА электронный учебно -методический комплекс [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://www.kgau.ru/distance/mf_ 01/ped-asp/05_01.html
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Стремление выразить мысль в слове также является основополагающей

идеей К.Д. Ушинского. Этот способ обработки информации, из образной в

рациональную, описательную, помогает развить сенсорные качества,

образность и объемность мышления, ускорить путь обработки

информации, улучшить качество речи и обогатить выразительные

обороты речи.

Метафорические карты относятся к изобразительным средствам

наглядности, благодаря которым происходит  знакомство с явлениями через

отображенный образ. Применение символических видов наглядности

обогащает познание, способствует развитию абстрактного мышления ,

обобщения, теоретического мышления .

Абстрактное мышление образует абстрактные понятия и оперирует ими.

При таком мышлении человек выходит за рамки привычной системы

координат и правил мировосприятия, абстрагиру ется от внешней

действительности и концентрируется на восприятии-донесении мысли или

идеи. Наше мышление часто использует образы и символы как

общеизвестные, так и те, которые получают своё значение исходя только из

самого мыслительного процесса или дискуссии.

Понятия, образованные путем абстрактног о мышления, включаются в

познавательную деятельность человека , направленную на раскрытие

общих, существенных связей и отношений вещей. Анализируя и синтезируя

уже образованные понятия, человек путём суждений, рассуждений и

умозаключений познаёт новые для н его связи и отношения объектов,

расширяет и углубляет свои знания о них. Абстрактное мышление особенно

тесно связано с языком, что является средством осуществления логических

операций, фиксаций их познавательных результатов.

Метафорические карты, в основе которых лежит принцип наглядности,

позволяют развить образно-абстрактное мышление, тем самым обогащают

внутреннюю наглядность человека. Внутренняя наглядность  предполагает



40

использование сложившихся в сознании образов, ассоциа ций, логических

связей для создания новых образов.

Чтобы мышление человека было продуктивным и объемным, необходимо не

только иметь хорошую логику и богатый лексикон, но и богатый мир

образов. Такие элементы мышления, как наглядность, позволяют человеку

передавать информацию более плотно и красочно.Очень важно отводить

время для работы с образами, их распознанием, прочувствованием и

анализированием. Такие действия приводят к гибкости мышления, умению

преобразовывать информацию и являются основой творческого  развития.

Всем требованиям, предъявляемым дидактической наглядности,

метафорические карты полностью отвечают:

- доступность, которая предполагает и учитывает закономерности

возрастного развития учащихся.

Метафорические карты можно использовать и для дошко льного возраста.

-пространственно-цветоваяподачаинформации,котораянацелена на развитие

пространственных представлений у учащихся, а также

помощь в усвоении информации.

Каждая карта представлена художественным воплощением идеи. Она носит в

себе как символический характер, так и сюжетный и является в полной мере

художественно раскрытым образом.

- целесообразность, научение задачам нравственного, умственного и

эстетического воспитания;

- многофункциональность, которая позволяет применять одно и то же

наглядное средство для выполнения различных учебных и воспитательных

задач.

Универсальность метафорических карт дает возможность использовать их на

любом внеурочном занятии, любом предметном занятии в качестве
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переключения внимания, а также в любой профессиональной  сфере, в

дружеской компании.

- обучение в действии и движении, дающее возможность развивать

движения, моторику, стимулировать активность учащихся и чередовать

различные виды деятельности.

Вариативность использования карт в разных формах подачи очень удобна. В

зависимости от цели занятия можно дополнить их активными играми либо

устроить занятие дидактического характера. Возможно также использование

карт как дополнительное средство дидактичес кой наглядности.

Метафорические карты, раскрывающие в себе принцип наглядности,

являются важным открытием в сфере педагогики. Главными вехами в

педагогике являются формирование личности, образование и воспитание. А

формирование личности невозможно без долж ного внимания к человеку, где

человек рассматривается с точки зрения воспринимающего и

воспроизводящего органа.
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2.2 Функции  мак  игр  в  обучении  и  анализ  проведения   мак  игр

Мы рассмотрели метафорические ассоциативные кар ты в качестве средства

дидактической наглядности, а теперь рассмотрим МАК через игровую

функцию.

Каждая игра имеет свою особенность. Например, прятки основаны на

инстинкте самосохранения, лапта на конфронтации и соревновательности.

Метафорическая ассоциативная игра имеет особенность поиска пути к

пониманию себя, пониманию и принятию чужой действительности.

Ассоциативные игры  созданы на основе ассоциативно -проективного метода

и принципе наглядности. Принцип наглядности в обучении способствует

тому, что ребенок имеет возможность увидеть предмет или действие в его

реальном, действительном виде, в связи с чем, у ребенка формируется

правильное представление о нем. Наглядность, способствует усвоению,

обобщению и анализу воспринимаемого предмета или действия. Приме нение

наглядности необходимо не только для создания у ребенка правильных

образных представлений, но и для формирования понятия об изучаемом

предмете, а также, для понимания связей и зависимостей. 46

Наглядность используется в ассоциативных играх. Игра, как еще один способ

познания себя, развития коммуникации, абстрактного образа мышления.

Самый важный результат ассоциативных игр – способность ценить яркое,

индивидуальное видение мира  иумение доверять своей интуиции.

Две стороны интеллекта, которые развивают эти и гры, - интуиция и логика,

как раз и образуют вместе свободное, точное, творческое мышление.

Одной из главных задач педагогики  является развитие личности.

Ассоциативная метафорическая игра отвечает такой задаче.
46 Справочник 24. [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://spravochnick.ru/pedagogika/principy_obucheniya/princip_naglyadnosti_v_obuchenii/
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Благодаря ей человек воспитывает и усиливает  образное мышление (идет

активная работа правого полушария мозга, обогащение образами),

накачивает мышцу памяти (за счет активизации работы словесно -наглядного

механизма, человеческий мозг синхронизирует работу обоих полушарий,

обрабатывает визуальный запр ос и ищет логическое объяснение своей

ассоциации), усиливает логические взаимосвязи (устанавливается причинно -

следственная взаимосвязь между образом и ассоциацией), улучшает

концентрацию внимания (луч внимание направлен на изучение образа и

поиск ответа на ассоциацию), обогащает словарный запас (за счет поисков

объяснений ассоциации в недрах памяти обнаруживается клад

неиспользованных слов), научается взаимодействию в коллективе (при

коллективной игре, человеку приходится коммуницировать и принимать во

внимание версии других участников, таким образом и через пример

коммуникации идет медленная адаптация), а так же повышает общий

уровень интеллекта (сложив всю вышеизложенную пользу можно сделать

вывод что так и есть).47

«Всякая игра с мнимой ситуацией, есть игра с правилами, всякая игра с

правилами есть игра с мнимой ситуацией» 48. Это выражение принадлежит

выдающемуся психологу Льву Выготскому. В игре каждый участник создает

свое поле действий, независимое ментальное поле. Это пр оисходит за счет

того, что каждый человек, даже ребенок, уже имеет свой жизненный

«багаж», в котором есть свои модели поведения, представления о явлениях,

представление о себе и своем месте в социальной среде. На установленные

игрой правила накладывается ф ильтр каждого участника, и игра становится у

каждого своя.

Хороша ассоциативная игра тем, что позволяет каждому увидеть свою

уникальность в отношении явлений. Она показывает разнообразие

47Блум Ф., Лейзерсон А., Ховстедтер Л., «Мо зг, разум и поведение»: Пер. с англ. -М.: Мир, 1988.-248с.
48  Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка// Вопросы психологии № 6. -1966. С. 340
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мыслительных процессов участников, не дискредитируя ничье поведение и

представление о мире.

Игра, как и обучение, процесс творческий. Многие дидактические игры

построены именно на необходимости обнаружить ту или иную

закономерность, на способности выдвигать свои гипотезы. Выигрывает чаще

тот, кто владеет наибольшей информ ацией и наблюдательностью. Такие

игры вполне можно назвать интеллектуальными.

МАК техника формирует у участников игры чувственно-наглядный образ,

исходя из запечатанных уже в памяти символов. Строгая логика начинает

дополняться воображением, что выводит уч астника за рамки его мышления и

дает возможность заглянуть в пространство бессознательного.

  Так же игра выстраивает и показывает особое отношение человека с миром.

Советский психолог и философ Сергей Рубинштейн считал важным

проживание игры ребенком, ка к проживание разных сторон

действительности жизни, многовариантность событий, которых в жизни,

возможно, он прожить не сможет.  В игре очень хорошо прослеживается

тактика поведения ребенка, в его стремлении достичь цели, в его мотивах и

способах достижения. Благодаря этим качествам игра приобретает важную

педагогическую роль.49 Когда расслабляется ум, от привычного состояния

быть на чеку, в игру вступает творческое начало человека, его правое

полушарие активирует деятельность творческой активности. Так же она

помогает развить ориентацию в мире человеческих отношений. Игровая

деятельность позволяет развить интеллект ребенка и соединить

мышленческие способы от наглядно-действенного мышления к образному и

к элементам словесно-логического мышления.

В исследованиях Е.А.Кричевец, профессора психологии,

посвященныхизучениюспособности детей к пониманию метафор ,

49Рубинштейн, С.Л. О мышлении и путях его исследования / АН СССР, Ин -т филос. - М. : изд-во АН СССР, 1958. -
145, [2] с.
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утверждается, чтомеханизм восприятия ме тафоры формируется к 11-12

годам. Как замечает Е.А.Барляева, только тогда, когда ребенок полностью

овладевает понятиями и у него начинает формироваться абстрактное

мышление, начинается активное овладение метафорами. 50 М.В.Самойловой

названы факторы, определяющие результат понимания и порождения

метафор у детей – уровень интеллектуального развития, уровень

развития зрительных предметных представлений и уровень развития

вербально-ассоциативных процессов, а именно – скорость и число

свободных ассоциаций . Кроме того, в исследовании М.В.Самойловой было

показано, что при организованном обучении анализу и конструированию

языковых форм и суждений, происходит активное развитие способности к

пониманию и порождению метафор у детей. При правильной организации,

таким развивающим эффектом могут обладать занятия с использованием

метафорических ассоциативных карт.

Отдельно необходимо отметить, что вербальные метафоры сложнее для

понимания и порождения, чем образные. Эта закономерность актуальна как

для взрослых (исследования М.О.Аванесян), так и для детей (исследования

М.В.Самойловой).

Рассмотрим функции, которые выполняет метафорическая

ассоциативная игра:

Образовательная функция.За счет комбинации ассоциативного метода и

метафоры воспитывает в человеке интеллект.

Развлекательная функция.Непринужденность и не нацеленность  на

результат позволяют сделать атмосферу разряженной и в то же время создать

заинтересованность в процессе игры.

50Барляева Е.А. Метафора как реализация с имвола // Вестник С.-Петерб. унта. Сер. 9 Филология,
Востоковедение, Журналистика. Вып 3 ( ч.II).сент. 2008. С. 135
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Коммуникативная функция.Игра позволяет проводить ее в компании, что

благотворно воздействует на установление эмоциональной эмпатии между

участниками.

Психотехническая функция.Психологической стороной игры является ее

метафоричность. Складывается понимание между внешним и внутренним

самого человека, и поэтому дальнейший процесс его образовательной жизни

становится более ясным и, соответственно, более продуктивным.

Функция самовыражения. Реализовать в игре свои творческие

способности, более полно раскрыть свой потенциал, выразиться вербально,

эмоционально, театрально - все это заключено в задачах метафорической

игры.

Диагностическая функциятак же присуща метафорической игре. Через нее

можно проследить модели поведения, жизненную позицию, эмоциональный

фон и установки человека.

В работе с метафорическими ассоциативными картами проявляются

определенные свойства восприятия:

апперцепция - это процесс, в результате которого элементы

бессознательного становятся ясными и отчетливыми, выходя на первый план

из закромов памяти;

избирательность- выделение из сенсорного поля образов определенного

объекта или признака;

осмысленность - наделение образа определенным смыслом;

внимание;

память;

мышление;

воображение.
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Игры с использованием метафорических ассоциативных карт дают

возможность посмотреть на ситуацию по -новому.  Они позволяют ответить

на мучивший вопрос всего за несколько минут. Когда мы смотрим на

картину, слова, ситуации, образы сами приходят к нам на ум.  Они попадают

в саму суть, а наши чувства таким образом находят свой выражение.  Мак -

карты – это не только один из инструментов развития интуиции, творческих

способностей, но и открытие своих таланто в.51

Анализируя результаты проведения МАК игр с учащимися, можно отметить,

что игры эти достигают поставленной задачи. С помощью мыслительных

карт решаются важные для школьника цели :

*  развитие творческих и аналитических способностей учащихся ;

*  формирование познавательной мотивации в процессе обучения ;

*  получение навыка самостоятельной организации познавательного

   процесса;

*  умение поиска информации в книгах, словарях, интернете ;

*  умение рассуждать, делать выводы, принимать решения ;

* развитие критического и рефлексивного мышления.

Применение метода ассоциаций на школьных уроках способствует развитию

творческой активности и логического мышления учащихся, совершенствует

механизмы запоминания. Нет объяснения тому, почему тот или иной обра з

вызывает представление о другом. Благодаря тому, что ассоциации у каждого

человека могут быть сугубо индивидуальными, ребята не бояться ошибиться

и чувствуют себя свободно, проявляют активность на уроке. В результате

повышается интерес к учебному процесс у, усиливается мотивация в

обучении.

51orenstatus.ru/pages/seminar-taynye-glubiny-matafory [Электронныйресурс] Режим доступа:
http://orenstatus.ru/pages/seminar-taynye-glubiny-metafory
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Учащиеся, посредством МАК игр начинают более свободно выражать свои

мысли, мыслить неординарно, легко выявляют взаимосвязи между

явлениями и объектами, подходят к проблеме творчески.

http://orenstatus.ru/pages/seminar-taynye-glubiny-metafory
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Глава 3.Методика проведение мак игры и этапы создания ассоциативно -

метафорических карт.

Сегодня наше школьное образование поставлено перед проблемой, которая

связана с усовершенствованием форм, методов и средств обучения и

воспитания школьников. Усовершенствование педагогических методов

обучения и воспитания возможно с помощью обеспечения наглядности в

образовании. Наглядность в обучении - это привлечение всевозможных

наглядных пособий в процесс формирования различных навыков и умений и

усвоения знаний. Принцип наглядности обогащает учени ков чувственным

познавательным опытом, который необходим для полноценного овладения

абстрактными понятиями. Важность данной темы обуславливается

необходимостью внедрения новых методов и форм развития и исследования

в дополнительный образовательный процесс.  Известно, что именно оно

повышают мотивацию и облегчают освоение учебного материала

учащимися, а также позволяют преподавателю повысить эффективность

занятия.

В данной работе особое внимание обращено на ассоциативные

метафорические карты как дидактическое средство наглядности,

развивающее ассоциативное образное и художественно -эстетическое

мышления. Игры с использованием метафорических ассоциативных карт

дают   возможность посмотреть на ситуацию по -новому. Именно в игре, где

развивается воображение, есть неиссякаемый источник развития личности, в

ней возможны высшие достижения человека, которые завтра станут его

реальностью.

Игра «Положительные качества» была создана на основе наглядного

материала – ассоциативно-метафорических карт и проективного метода

восприятия, соединенных с игровой формой.

Такое название говорит о том, что целью игры является создание у
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участников положительных жизненных сценариев. Привычка вычленять

хорошее из ситуаций, есть не у многих, но это можно в себе воспитать. В

каждом человеке есть древнее генетическое чувство выживания, поэтому

акцент внимания в первую очередь направлен именно на возможную

опасность. Игра построена по такому принципу, нужно найти в образе то

положительное качество, которое не «бросается в глаза». Как в поговорке «не

было бы счастья, да несчастье помогло», мы многого не видим за

происходящим, но за каждым событием непременно  скрывается высшее

благо для каждого человека.

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена созданию

комплекта иллюстраций для МАК игры «Положительные качества» , а

именно, колоде метафорических ассоциативных карт , а также рассмотрению

методики проведения ассоциативной игры с помощью МАК карт. Комплект

карт создан в компьютерной графической программе.

Разработка иллюстративного ряда для МАК игры является хорошим

предложением для внедрения его в дополнительное школьное образование

для детей от 12-14 лет.

Актуальность данной работы выделена многими факторами. Становление

личности процесс очень важный, ответственен за него как родители, так

воспитатели и будущие преподаватели. Достойным вложением в развитие и

помощь в осознании себя может быть наблюд ательность со стороны

взрослых и опытных профессионалов. Ассоциативные игры являются одним

из способов обретения понимания своих смыслов по отношении к жизни.

Они активируют мыслительные процессы, помогают развить как

аналитическое, так и образное мышление . Открывают дорогу к интуиции и

доверию самому к себе. МАК игра прививает эстетическо -художественное

восприятие, художественный вкус, стимулирует творческое воображение,

развивает коммуникацию, а так же, помогает увидеть и понять сторону

другого человека.
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Целью внедрения игры «Положительные качества» в дополнительное

школьное образование, является раскрепощение каждого учащегося, умение

коммуницировать как со старшими, так и со сверстниками. Развить умение

слушания и принятие чужого мнения. Активизировать п роцессы

аналитического и образно-абстрактного мышления. Привить любовь к

эстетике и любым проявлениям красоты в окружающем мире.

Задачи для раскрытия поставленной цели :

-познакомить участников с эстетикой художественной коллажной

иллюстрации

-рассказать о понятии сюрреализма и символизма в образе, и как это связано

с нашими мыслями

-рассказать о смысле образов и ассоциаций в нашей жизни

-объяснить важность развития образного мышления и анализа своих

ощущений

Методическая разработка  по теме: «Игра – путешествие по педагогике »

направлена на создание условий для познания  детьмиспособов работы с

визуальными образами, техниками выявления и развития  потенциальных

творческих способностей ребенка,на формирование основ целостного

восприятия эстетики черезпробуждение интереса к изобразительному

искусству, понятие и принятие своих и чужих сторон восприятия,

расширение вариативности видения ситуации.

Методическая разработка  по теме: «Игра – путешествие по педагогике »

включает в себя три раздела, объедин енныходной темой, содержанием,

которые составлены исходя из возрастных возможностей детей от 12 -14 лет.

В течении игры дети знакомятся с визуальными образами – иллюстрациями,

обсуждают ассоциации, возникающие в процессе игры, с ведущим
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(педагогом, психологом), так же рассказывают свои истории, связанные с

возникающими у детей образами.

Форма проведения занятийявляется интерактивно-игровой, интерактивно-

дискуссионной и интерактивно-исследовательской.

Практические занятия игрой «Положительные качества» расс читаны на

длительный срок. Воздействие МАК игры и развитие таких навыков, как

концентрация внимания, размышление, аналитика, чувствование,

распознавание образов, приходит не сразу. Поэтому проводить МАК игру

«Положительные качества» необходимо, хотя бы, ра з в неделю. Игра

проводится в группе от одного от 1 до 10 в группе, не считая ведущего.

Возраст учащихся начинается от 12 -14 лет и выше. Учитывая возраст

участников, их уровень интеллектуальной подготовки, игра проводится с

разным подходом, с применением сказкотерапии, историй, техник

изобразительного искусства, с дополнительными разъяснениями ведущего,

педагога, психолога. По ходу занятий участники, вместе с ведущим,

выясняют, что такое образы, ассоциации, как они возникают, как они связаны

с нашей жизнью, как их анализировать, какие реакции вызывают образы,

какими разными представлениями и понятиями обладает каждый отдельный

человек.

Методы проведения.

Для воспитания и развития творческих способностей у участников игры

применяются следующие методы :

- объяснительно-иллюстративный (идет активное обсуждение образов,

рассказы участников, демонстрация иллюстраций)

- исследовательский или эвристический  (участникам необходимо провести

анализ образов и соотнести со своими жизненными ситуациями, провести

честный поиск в недрах своего сознания)
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- игровой

Предложение занятиями игрой «Положительные качества» носит

рекомендательный характер, поэтому может проводиться в неформальной

обстановке с включением импровизаций ведущего и участников процесса.

Это дает возможность подойти творчески, каждому ведущему, к проведению

игры.

Мастер-класс по проведению игры «Положительные качества» предлагает

следующие этапы проведения  занятия:

1. Знакомство с участниками и объяснение правил игры

2. Знакомство с понятием «ассоциация»

3. Изучение иллюстрации и ее выбор

4. Самостоятельное изучение иллюстрации и проведение анализа

5. Рассказ каждого участника по отдельности, выбор вопроса и ответы на

него

6. Групповое обсуждение ответов и его толкования. Дискуссия ведущего

и участников.

Описание материально-технических условий для занятий

Помещение должно быть хорошо освещено и проветриваемо,

оборудовано удобной мебелью, большим удобным столом, где поместятся

все иллюстрации и нужное количество участников. Возможно участникам

так же понадобится, что-то зарисовать или записывать, поэтому бум ага, со

всеми материалами для письма и рисования должны быть наготове.

Ведущий может пользоваться компьютером или проектором, для

визуальных демонстраций.
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Планируемый результат после сеанса игр.

• Формирование чувства осознанности.

• Формирование эстетических чувств, художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии.

• Доверие окружающим

• Формирование сенсорных чувств

• Формирование умений анализировать свои действия, поступки,

мысли. Соотносить  результатами своих действий и последствия.

• Формирование умений видеть и воспринимать проявления эстетики

в окружающей жизни.

• Формирование качества слушания, солидарности и эмпатии по

отношению к ближнему.

Состав инструментария МАК игры «Положительные качества»

В игру «Положительные качества» входит комплек т иллюстраций

размером 15*10 см в количестве 20 шт и комплект карточек с

вопросами 10*7 см, в таком же количестве и инструкция.

 Организационный ход урока

В МАК игре может участвовать до 10 человек. Ведущим становится

преподаватель, психолог или просто вз рослый. Он выбирает, совместно с

участниками, иллюстрацию. Ведущий остается наблюдателем и направляет

правильными вопросами ход игры.
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Ведущему важно донести до каждого участника суть понятия «ассоциация»,

создать доверительную атмосферу, чтобы каждый учас тник смог раскрыться

в полной мере.

Когда иллюстрация выбрана, она ставится в доступном для всех месте

лучшего обзора, ее можно взять в руки разглядеть более тщательно.

За каждой картинкой стоит определенная сюжетная линия и каждый

участник, включившись в игру и спроецировав свое сознание в образ

иллюстрации, может рассказать о ней историю или просто сказать, какое

человеческое положительное качество она у него вызвала.

После того, как все участники рассказали свои доводы по качеству,

вызванному иллюстрацией, они в случайном режиме выбирают карту -

вопрос. Этот вопрос будет обращен к какой -то насущной жизненной

ситуации, которая помогает это качество лучше понять и раскрыть. Если

вопрос совсем неуместен в данном контексте, то можно выбрать другую

карту-вопрос. Каждому игроку полагается выбрать по одной карте -вопросу.

Так в определенном порядке все участники игры рассказывают свою версию

истории, определив качество, объясняют, почему именно для них оно лучше

всего подходит к иллюстрации и отвечают на вопрос.

 После всех  рассказов участников, во главе с ведущим, происходит диалог, в

котором он заостряет внимание на разности представлений каждого

человека, на уникальности опыта каждого из них и важности принятия

взглядов каждого человека, т.к он основан на его житейском опыте и может

сильно отличаться от других.

После игры, в зависимости от намерений ведущего и участников, может быть

проведена сценка с проигрываением главного качества, или создан рисунок,

по сюжетной линии каждого участника.
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Заключение

Каждый из участников получил удивительный опыт осознания своих чувств

и то, как он реагирует на окружающую действительность. Смог раскрыться и

улучшить свой словарный запас, благодаря активному аналитическому

«штурму». Улучшил свои коммуникативные способности и  преодолел

стеснительность. Узнал много новых терминов и как ассоциация может быть

связана с его жизненным опытом. Раскрыл свой творческий образный

потенциал.

Процесс создания иллюстраций для игры «Положительные качества»

• Выбор стиля для разработки иллюст раций

• Зарисовки, эскизы, поиск композиционных и цветовых решений

• Выбор формата иллюстраций

• Выбор формата карт-вопросов

• Перевод вопросов

• Перенос эскизов, зарисовок в графическую программу AdobeIllustrator

• Создание иллюстраций в графической программе

• Создание карт-вопросов в графической программе

• Разработка инструкции

• Печать готовой МАК игры «Положительные качества»
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Для создания карт использовался такой прием декоративный техники, как

коллаж.  Коллаж - это один из приемов изобразительного искусства, который

предполагает использование на одном рабочем холсте разнородных

элементов, различных по происхождению, материальной природе,

контрастных по стилю ит.д.

Причиной выбора коллажной техники послужила широта передачи

настроения через эту технику. Благод аря совмещению в ней разных стилей и

материалов можно передать широкий спектр настроений, различную степень

смысловой и символической нагрузки.

В данной разработке коллаж выполнялся  в графической программе

AdobeIllusrtator. В программе происходило совмещ ение всех элементов.

Для элементов коллажа использовались фотографии, графические скетчи,

рисунки выполненные гуашью и акварельными красками. В AdobeIllusrtator

эти элементы дорабатывались, до заключительного варианта.

Символизм и сюрреализм послужили ос новой для создания стилистического

образа и передачи общего посыла. Т.к. символизм - это знак, образ,

словесный или пластический, явление, которое имеет  какой-то смысл,

отличный от его собственного содержания, то он очень хорошо может

передавать спектр ассоциативных восприятий каждого отдельного человека.

Сюрреализм же своей целью имеет раскрепощение и открытие творческого

потенциала посредством подсознания и главенство его над разумом. В

основе его лежит метод свободных ассоциаций, который позволяет

совершить переход из рационального сознания в образный мир подсознания.

Таким образом, наглядный материал - ассоциативно-метафорические карты,

позволяет работать со своим подсознанием и  опытный ведущий, педагог,

психолог, всегда это «возьмет на вооружение».
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Заключение

В данной работе было проведено исследование по теории дидактической

наглядности и игровому способу подачи развивающего материала.

Также проведен анализ МАК игры и ее актуальности применения в

дополнительном школьном образовании.

Создана методика проведения игры и этапы создания МАК карт.

По итогам написания работы и проведенной практики была выявлена польза

применения МАК игры в школьном дополнительном образовании.

Выявилось что МАК игра

- Улучшает работу аналитического и образного мышлений

- Развивает свободное, творческое мышление

- Стимулирует раскрытие творческих, креативных способностей

- Улучшает коммуникативные навыки

- Способствует улучшению памяти и обогащению словарного запаса.

Новизна использования МАК карт в педагогике заключается:

1. В том, что при их разработке и использовании педагог дополнительного

образования синтезирует свои знания педагогики, искусства и психологии,

что отвечает задачам профессионального совершенствования и

профессионального мастерства.

2.Мы не встретили ни одной печатной (статьи) работы в кото рой бы

анализировалась практика  применения МАК игр в дополнительном

художественном образовании подростков.
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3. Разработанные нами иллюстрации к МАК играм являются авторскими,

оригинальными, ни у кого таких нет.

Список литературы

1. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Л.С. Выгодский // — М.:

Издательство Смысл, 2004

2. Шиффман X. Р. Ощущение и восприятие, с англ., 5 -е изд. СПб.: Питер,

2003, 928 стр.

3.Ян Коменский. Великая дидактика./ Я.А. Коменский //— СПб: Типография

А. М. Котомина, 1875.

4. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения в 3 -х томах.

Иоганн Генрих Песталоцци./  И.Г. Песталоцци // - М.: Издательство Академии

педагогических наук РСФСР, - Академия педагогических наук РСФСР.

Институт теории и истории педагогики, 1961.

5.Наторп П. Об исходном пункте философии / пер. снем., комментарии и

послесловие Н. А. Дмитриевой // Кантовский сборни к. 2009. № 1 (29)

6.Гусейнов А.З. История развития педагогич еской мысли. / А. З. Гусейнов //

Саратов, 2005.

7.Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. / В.В. Давыдов // - М. :

Педагогика, 1972

8.Венгер А. Л. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания

детей шестилетнего возраста / А.Л. Венгер // Вопросы психологии. 1984. № 4.

9.Занков Л. В. Избранные педагогические труды. / Л.В. Занков// - М. :

Педагогика, 1990.



60

10. Ротенберг В. С. Поисковая активность и активизация. / В.С. Ротенберг// -

М. : Наука. 1984.

11. Кабардов М. К., Матова М. А. Меж полушарная асимметрия и вербальные

и невербальные компоненты познавательных способностей / М.К. Кабардов //

Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 106 -115.

12. Артемов В.А. Психология наглядности при обучении: методич.

рекомендации / В.А. Артемов. – М.: Высш. шк., 2008. – 119 с

13. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб.

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов // Под ред. В.А.

Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с

14. Горбунова А.И. Методы и приемы активизации мыслительной

деятельности учащихся // Сов.педагогика. 1966. № 3.

15. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 -х т. Т. 1.

/ А.Н. Леонтьев // - М.: Педагогика, 1983.

16. Гурова Л. Л. Психология мышления. / Л.Л. Гурова // - М. : ПЭРСЭ, 2005.

17. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. / В.В. Давыдов // — М.,

1972.— 423 с.

18. Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. / Н.Г. Салмина // - М.: МГУ,

1988.

19. Эльконин Д. Б.   Э53 Психология игры. — 2-е изд. — М.: Гуманит. изд.

центр ВЛАДОС, 1999. — 360 с

20. Никонова О.В. Своеобразие дидактических игр  и их педагогический

потенциал / О. В. Никонова // Дошкольное воспитание – 1986. - № 4.



61

21.Шматок Л.В. Значение дидактической игры для умственного воспитания

детей дошкольного возраста -2016.- № 4 (8).

22. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. / Л.С.

Выгодский // Вопросы психологии № 6.-1966.

23. Л.И. Божович. Личность и ее формирование в детском возрасте. Спб:.

Питер, 2008. -400с.

24. Выготский Л. C. Стенограмма лекции «Игра» / Л. С. Выгодский //

Семейный архив, 1933 г

25. С.Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. - Спб.: Питер 2009 -713с.

26. Шиллер, И. Письма об эстетическом воспитании / И. Шиллер  // - URL:

http:// vanko.lib.ru/books/cultur/shiller4ette rs.html

27. Песталоцци И.Г. Педагогические сочинения. - М., 1950. С.273

28. Проективная психология /Беллак Леопольд, Абт Лоуренс Эдвин,  Франк

Лоуренс К., Меррей Генри // Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 528 с.

29. Ассаджиоли Р. Психосинтез  / Р. Ассаджиоли// – М., Изд-во Института

Психотерапии, 2008

30. РаушенбахБорис. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб'

Азбука-классика, 2001, 316 стр.

31. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров.  // М.:

Искусство, 1986. 445 с.

32. Лихачев Б. Т. Эстетика воспитания. - М., 1972.

33. Печко Л. П. Основные характеристики эстетико -педагогической среды

школы, урока, класса // Эстетическая среда и развитие культуры личности (в

школе и педвузе): межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2 / Ин -т худож. образования



62

Рос.акад. образования; Луган. гос. пед. ун -т им. Т. Шевченко. М.; Луганск,

2000.

34. Байкова, Л.А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии /

Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина. // – М.: Педагогическое общество России,

2000.

35. Грегори Р. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия, с англ., М.,

1970, 272 стр.

36.Гибсон/Гибсон, Дж.// Экологический подход к зрительному восприятию, с

англ. М.' Прогресс, 1988, 464 стр.

37. Блум Ф., Лейзерсон А., Ховстедтер Л., / Мозг, разум и поведение //: Пер. с

англ.-М.: Мир, 1988.-248с.

38. Рубинштейн, С.Л. О мышлении и путях его исследования / С.Л.

Рубинштейн // АН СССР, Ин-т филос. - М.: изд-во АН СССР, 1958. – 145c.

39. Барляева Е.А. Метафора как реализация символа // Вестник С. -Петерб.

унта. Сер. 9 Филология, Востоковедение, Журналистика. Вып 3 ( ч.II).сент.

2008.

40. Арнхейм/Арнхейм Рудольф /  Искусство и визуальное восприятие, с англ.

(с сокр.). М.: Прогресс, 1974, 393 стр.

41. Эдвард дэ Боно Рождение новой идеи / О нешаблонном мышлении // Под

общей редакцией и с послесловием доктора психологических наук

профессора О. К. Тихомирова., - М.: 1976

42.  П. А. Шеварев/ Возрасные и индивидуальные различия памяти // Под

ред. А.А. Смирнова. –М.: Просвещение, 1967.

43.  Джозеф Кемпбелл/Тысячеликий герой // -Спб.: Питер, 2018. – 480 с.: ил.

– (Серия «Психология.Thebest»).



63

44.  Равич – Щербо И.В. Психогенетика. / Учебник // Под ред. И.В. Равич –

Щербо –М.: Аспект Пресс, 1999.- 447 с.

45. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс,

2001. – 373 с.

46.  В. Каган Искусство жить: Человек в зеркале психотерапии / Виктор

Каган. – М.: Альпина нон- фикшн: Смысл, 2010. – 420 с.

47.  Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд.

Второе, доп., испр. и перераб. – М.: Университетская книга, Логос, 2008. –

384 с.

48. Педагогическая энциклопедия. Том 1. Гл. ред. - А.И. Каиров и Ф.Н.

Петров. М., 'Советская Энциклопедия', 1964. 832 столб.силл., 7л. илл.

49. Блонский П. П. Педология. - М., 1934

50. Антология по истории педагогики в России (первая половина ХХ в.): Уч.

пособие для ст-товпед.уч.заведений /Сост. А.В. Овчинников, Л.Н. Беленчук,

С.В. Лыков. - М.: ИЦ Академия. 2000

51. Басина Е.З. Идентификация с другими как механи зм формирования

смысловой сферы личности: Автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 1986. -

23с

52. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит., 1975. —

504с.

53. Белоусова А.К. Общение в совместной мыслительной дея тельности:

теоретический анализ проблемы // Личность в деятельности и общении / Отв.

ред. В.А.Лабунская, А.К.Белоусова. Ростов-на-Дону: Гефест, 1997. С. 61-84.

54. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. Л.: Изд -во Ленингр. унта,

1965. - 123 с



64

55. Вайзер Г.А. Смысл жизни и возраст // Психолого -педагогические и

философские аспекты проблемы смысла жизни / Под ред. В.Э.Чудновско -го,

АА.Бодалева, Н.Л.Карповой. М.: Психол. ин-т РАО, 1997. С. 91—110.

56. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М. : Педагогика, 1972.

57. Микерова Г. Г. Принципы наглядности, систем атичности и

последовательности в технологии укрупненных дидактических единиц в

школе : монография. Краснодар : Кубанский гос. ун -т, 2004.

58. Попова Н. Б. Теоретико-методологические основы содержательно -

знаковых средств наглядности // Мир науки, культуры,  образования. 2011. №

1. С. 96.

59. Славин А. В. Наглядный образ в структуре познания. М. : Политиздат,

1971.

60. Фридман Л. М. Наглядность и моделирование в обучении. М. :

Знание,1984.

61. Выжлецов Г. П. Эстетика в системе философского знания. Л.: Изд -во

Ленинград, ун-та, 1984. 176 с.

62. Иванов В. П. Человеческая деятельность - познание - искусство. Киев:

Наукова думка, 1977. 324 с.

63. Каган М. С. Морфология искусства. Ист. -теорет. исслед. внутреннего

строения мира искусств. Л.: Искусство. Ленинград, отд -ние, 1972. 440 с.



65

Электронные ресурсы

1. art-psychology.org/рубрики/page/2/ Лаборатория творчества «Арт-

психологическая студия» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://artpsychology.org/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/page/2/

2. ru.wikipedia.org/wiki/Обучение [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

3. Иванова В.А., Левина Т.В. / ПЕДАГОГИКА //электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] Режим

доступа:http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped -asp/05_01.html

4. Справочник 24. [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://spravochnick.ru/pedagogika/principy_obucheniya/princip_naglyadnosti_v_obuchenii/

5. orenstatus.ru/pages/seminar-taynye-glubiny-matafory [Электронныйресурс]

Режимдоступа: http://orenstatus.ru/pages/seminar-taynye-glubiny-metafory

http://artpsychology.org/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/page/2/


66


