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ɺɺɽɼɽʅʀɽ 

Искусство есть посредник того, что нельзя высказать. 

Иоганн Вольфганг Гете 

З. Фрейд полагал, что важный источник творчества – подсознание, бессознательные 

процессы психики. Э. Фромм определил творчество как «удивление и познание», 

способность находить решения в нестандартных ситуациях. А. Маслоу считает, что 

творчество человека – универсальная функция, ведет к формам самовыражения». Д.Б. 

Богоявленская предполагает, что творчеством можно назвать активностью, которая 

проявляется выйти за пределы вызванной проблемы. Способности к творчеству есть у всех, 

считает Г.С. Альтшуллер, но творческий «генетический клад» не откроется самостоятельно, 

пока не появится возможность реализации у личности. О.В. Назаров (2007) считает, 

творчество возникает при поиске возможностей решения противоречий. Художественное 

творчество тесно связано с освоением эстетических потребностей человека. Художественное 

творчество реализуется в искусстве. Художественное творчество дает возможность разным 

людям отражать одно произведение по-разному.  

М. Боден выделяет три типа творчества:  

1. комбинаторная креативность – новая идея порождается через комбинацию известных 

идей. 

2. исследовательская креативность – обнаружение «белых пятен» 

3. трансформационная креативность -  творчество в полном смысле, выдвижение идей, 

неведанных ранее. (Ильин 2009: 15-23) 

 

Творческие способности у каждого человека индивидуальны. На основе способностей 

ребенка можно определить успешность его в деятельности. К сожалению, современная наука 

далека от полноценного раскрытия творческих способностей. Творческие способности 

являются научной проблемой уже давно, в психологии она одна из самых серьезных 

областей экспериментального и теоретического исследования. 
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  Выбранная тема является актуальной, поскольку в современном мире актуальной 

проблемой является детское творчество и его исследование. Занятие творчеством развивает 

детскую психику, которая в свою очередь рождает особую личность. Благодаря творчеству 

человек решает жизненные задачи и проблемы оригинально. Ученые называют развитие 

воображения и творчества детей проблемой века. 

 Учитывая данные факторы, возникает необходимость развивать художественное и 

музыкальное творчество детей, у которых есть к этому особая предрасположенность. 

Особенности художественного и музыкального творчества детей старшего дошкольного 

возраста должны знать педагоги детских дошкольных учреждений.  

ʎʝʣʴ ʨʘʙʦʪʳ: Выявить творческое самовыражение детей и сравнить его с разными 

уровнями навыков детей, как у мальчиков, так и у девочек. 

ɿʘʜʘʯʠ ʨʘʙʦʪʳ:  

1. Изучение и анализ психологической литературы: особенности развития детей 5-7 лет, 

творческое самовыражение детей. 

2. Определение понятия творческого самовыражения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Изучение индивидуальных карт развития детей с помощью учителя группы. 

4. Проведение психолого – педагогического, диагностического исследования, сравнение 

индивидуальных карт по параметрам творческого самовыражения, анализ результатов 

и вывод. 

 

ʆʙʲʝʢʪ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ï дети 5-7 лет в детских дошкольных учреждениях обоих полов. 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ï творческое самовыражение детей старшего дошкольного 

возраста обоих полов. 

ɻʠʧʦʪʝʟʘ ʨʘʙʦʪʳ: дети с  высоким уровнем навыков больше склоны  творческому 

самовыражению, чем дети, у которых уровень навыков выше среднего.  

Данная работа состоит из введения, трех глав, в первой главе отражается общая 

характеристика детей старшего дошкольного возраста, особенности творческого 

самовыражения в музыкальном и художественном творчестве, что такое самовыражение, 

значимость и проблема творческого самовыражение детей. Вторая глава состоит из 

методического и педагогического аспектов, а так же из значения детского дошкольного 
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учреждения в развитии ребенка. Третья глава содержит исследование, анализ и вывод. В 

приложениях представлена карта наблюдения за творческим самовыражением детей, 

примеры индивидуальных карт развития детей 5-6 и 6-7 лет.  

После поставленной цели и гипотезы моего исследования, было проведено наблюдение 

за детьми 5-7 лет в детском дошкольном учреждении на компонент творческого 

самовыражения. Была проанализирована индивидуальная карта развития детей   

Исследование проведено весной 2016 года, в подготовительных и старших группах 

детских  садов г. Кохтла-Ярве и г. Йыхви. В исследовании, с согласия родителей, приняли 

участие 50 детей – 26 мальчиков и 24 девочки в возрасте от 5 до 7 лет. Отбор испытуемых 

проводился методом случайной выборки. Исследование проводилось в двух разных 

дошкольных учреждениях, поскольку потребовалось для исследования две группы 

испытуемых.  

Значимость данной работы в практике заключается в том, что результаты исследования, 

теоретический материал и приложения, могут быть полезны и могут быть использованы в 

работе педагогов детских дошкольных учреждений.  
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ɻʃɸɺɸ 1. ʈɸɿɺʀʊʀɽ ʈɽɹɽʅʂɸ ɺ ɺʆɿʈɸʉʊɽ 5-7 ʃɽʊ. 

1.1 ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʝʡ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ 5-7 ʣʝʪ 

Общеизвестно, что на развитие ребёнка в возрасте 5-7 лет, существенное влияние 

оказывает, художественное и музыкальное творчество, что подтверждено, такими 

исследователями, как Лев Семенович Выготский, Евгений Павлович Ильин, Пьерон, 

Торндайк, Тэрстоун и другими.  

Интересная проблема психологии творчества – как организовать спонтанность 

творчества. Э. Фромм: «Только лишь те качества, которые являются результатом нашей 

творческой активности, основанной на спонтанных проявлениях, придают личности силу и 

тем самым создают основу ее целостности». (Фромм 2000: 318)  

По мнению Ильина, проблема детского творчества в наше время очень актуальна, 

поскольку  творчество развивает психику ребенка, а так же рождает в ребенке творческую 

личность, в которой  есть отличия в оригинальных и нестандартных решениях жизненных 

задач. Во время творчества, ребенок воплощает пробелы творческой фантазии. (Ильин 2012: 

62) 

В дошкольный период у ребенка происходит интенсивное развитие физической, 

психической и личностной оргинизации. У ребенка формируется элементарная 

наблюдательность, выявляютя основные признаки и свойства предметов. Дети в этом 

возрасте с удовольствием слушают музыку, рассматривают картинки, дают первичные 

оценки (нравится – не нравится), запоминает то, что само запоминается, воображение 

развивается, к концу детского сада у ребенка появляется речевое мышление и обогощается 

словарный запас. У ребенка в данный период развития возникают кризисные ситуации со 

следующими особенностями: негативиз, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание 

взрослых. Выготский и Эльконин считают, что ребенок в дошкольном возрасте пытается 

самоутвердиться, желая самостоятельно выполнять те или иные действия. Важный аспект в 

развитии – приобретение моральных суждений и нравственных чувств. Обогощением 

нравственного опыта является подражание. Важный регулятор поведения ребенка – это 

самооценка (отношение к своим возможностям, способностям, внешнему облику и 

личностным качествам). Дети с ниской самооценкой склонны к переоценке достижений 

друзей и наоборот. (Клюева и др. 2003: 127-129). Ребенок в дошкольном периоде находится 

под влиянием продуктивной, конструкторской и художественной деятельности, тем самым у 

ребенка появляется способность видимый предмет расчленять и объединять. Память ребенка 



9 
 

намного продуктивнее развивается в игре. Старшие дошкольники чаще всего запоминают 

материал при видении связи между явлениями, предметами и понятиями. (Клюева и др. 

2003: 152).  

К 7-ми годам ребенок перегодит к синтетическому способу рисования, от 

аналитического. Аналитический – конструирование человека из отдельных частей, 

синтетический – изображение человека, как единое целое, точные пропорции. При 

синтетическом способе рисование ребенок рисует то, что видит в реальной жизни. В 

старшем дошкольном возрасте у ребенка рисунки схематические. Важную роль играет 

подбор красок. (Клюева и др. 2003: 157) Пиаже считал, что приблизительно с 5-ти лет, 

ребенок начинает отделять реальность ментальную от физической и может предполагать 

наличие механической причинности. По мнению Пиаже, у ребенка с 2 до 7 лет период 

дооперационного мышления, которое в свою очередь делится на допонятийную (2-4 года) и 

интуитивную (5-7 лет). В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает признавать 

наличие других сил, понимает, что сквозь твердые объекты не пройти и взрослый за минуту 

не сможет превратиться в ребенка. (Крайг 2005: 331-333). В этом возрасте ребенок способен 

предвидеть исход и любые последствия конкретных ситуаций. Процессы памяти, образная 

память, метапознание улучшаются. (Крайг 2005: 455-456). В игровых действиях дети 5-7 лет 

могут взаимодействовать продолжительное время друг с другом и делиться игрушками. 

(Крайг 2005: 384)  

5-ти летний ребенок использует роли в коммуникации – стиль речи и интонацию, а 

так же коммуникационные стратегии -  угроза, обещание. Ребенок понимает косвенные 

доказательства: приглашение, просьба, приглашение.  6ти летний ребенок умеет общаться 

косвенно (мне нравится твоя кукла, я хотел бы с ней поиграть). Фразы ребенка связаны 

лучше. 7ми летний ребенок уже использует более общие традиционные выражение 

вежливости. (Hallap 2008: 34-37) 

К 5ти годам ребенок уже полностью осваивает навыки: прыгать и скакать (на одной-

двух ногах, бегать). При выполнении данных действий ребенок выполняет минимум ошибок. 

В этот период у ребенка большой прогресс в моторном развитии: стоят на бревне, лазают по 

деревьям и т.д. Навыки мелкой моторики в большинстве случае развиваются в возрасте 6-7 

лет. К физическим развитиям старшего дошкольного возраста можно отнести: 

совершенствование грубой моторики, устойчивый рост, полное использование возможностей 

всех частей тела и моторные навыки не связываются в единое целое действие. (Крайг 2005: 

416-418) 
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  Между 5-7 лет речевые, когнитивные, моторные навыки у ребенка становятся более 

совершенными и взаимосвязанными. Это в значительной степени облегчает ребенку 

научиться чему-либо новому и повышает эффективность приобретения навыков. Пиаже 

считал, что в этом возрасте идет переход от дооперационального мышления к мышлению 

конкретных операций. Мышление ребенка становится более гибким, сложным и обратимым. 

(Крайг 2005: 422-424). Психологическое чувство компетентности обретается у ребенка при 

совершенствовании физических моторных навыков (Крайг 2005: 455). 

Дети дошкольного возраста высоко обучаемы, но потенциальные способности могут 

остаться неразвитыми. П.Я.Гальперин считал, что 5-7 лет – это возраст, когда у детей 

уровень мышления как в подростковом возрасте. (Козлова и др. 2001: 79) 

Ребенка в старшем дошкольном возрасте могут легко отвлечь от спонтанных занятий, 

для другого занятия. По наблюдениям Бюлера, было выяснено, что у старших дошкольников 

продолжительности игры увеличивается, а отвлечения уменьшаются (Баллон 1967: 74-76). 

Дети 5-6 лет имеют динамические стереотипы, которые составляют биологическую 

основу привычек и навыков. В этом же возрасте происходит расцвет фантазии у ребенка. 

Личность ребенка развивается с появлением новых потребностей и качеств, формируются 

так же многогранность личности: нравственность, эмоциональность, практичность, 

интеллектуальность. (Гербова и др. 1984: 9-11). По мнению Блонского, в период 5-7 лет у 

ребенка формируется социально-стандартизированная речь, осваиваются навыки поведения 

и общения, ребенок знакомится с окружающим : искусство, события, общественная жизнь и 

ее явления, мир природы. (Гербова и др. 1984: 23). Ребенок лет пяти старается в рисунке, 

аппликации или лепке отразить свое эмоциональное отношение и жизненное впечатление к 

изображаемому сюжету, повторить переживание в процессе создания образа эмоций, 

которые возникли у ребенка ранее. (Гербова и др. 1984: 253). 

«Результативность самовыражения старшего дошкольника в процессе творческой 

деятельности проявляется в наличии у ребёнка способности выражать субъективное 

отношение к действительности, использовать оригинальные формы самораскрытия и 

самопрезентации посредством создания новых материальных и духовных ценностей. Таким 

образом, структурно-содержательный анализ творческого самовыражение детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности позволяет утверждать, что: – 

старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для освоения ребёнком 

стратегии и тактики творческого самовыражения, т. к. в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения, которые 
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частично ещё имеют стохастический характер, но вместе с тем уже могут служить 

основанием для прогноза поведения ребёнка в конкретной ситуации осуществления 

творческой деятельности; – движущими силами творческого самовыражения ребёнка в 

поведении и деятельности являются два противоположных процесса – идентификация как 

интеграция личности в социальное пространство и индивидуализация как обособление, 

проявление личностью своей неповторимости и уникальности; – многозначность феномена 

творческого самовыражения ребёнка предполагает выделение и содержательную 

характеристику трёх его аспектов: индивидуально-личностного, процессуально- 

деятельностного, результативного.» (Салютнова 2011: 104-109) 
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1.2 ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʜʝʪʝʡ. ʊʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʠ 

ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʝ. ʊʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʠ ʚʦʦʙʨʘʞʝʥʠʝ. 

 

  «С позиций эстетики художественное творчество есть самовыражение внутреннего 

мира ребёнка, который не только познает, но и выражает свое видение, понимание 

окружающего. Результатом его творческой деятельности является художественный образ как 

особый вид освоения и выражения действительности, форма мышления, существования 

в искусстве (Ю. Б. Борев, В. А. Разумный, Е. И. Севастьянов и др.). Психологи утверждают, 

что в продуктах художественного творчества ребёнок узнает, на что способен. Различные 

проявления ярко выраженной творческой тенденции психического развития ребёнка дают 

исследователям повод считать художественное творчество олицетворением 

общечеловеческого, божественного начала (П. А. Флоренский, Ж. Пиаже и др.).» (цит. По 

Карпова 2014: 40-42) 

В педагогике детского сада художественное творчество – это рисование, аппликация, лепка, 

театрализация, конструирование.  

Занятия искусством доставляют эстетическое наслаждение. Воображение ребенка 

развивает способность к его творческой деятельности. Творчество ребенка, в какой-то мере 

основано на подражании. Основы творческой деятельности ребенка закладываются в 

дошкольном возрасте. Л.С. Выготский ответил, что ребенок опирается на свою детскую 

фантазию, ограниченные знания и опыт, таким образом, он создает продукты творческого 

мышления. (Выготский 1991б: 93) 

К 7ми лет у ребенка выявляется изобразительная самодеятельность, он выражает  ее в 

рисунках, поделках и лепке, индивидуальное отношение к окружаемому миру. (Давыдов 

1986: 192). Ребенок в старшем дошкольном возрасте направлен на потребность в учебной 

деятельности в процессе своего развития сюжетной игры. В свою очередь у ребенка 

формируется символическая функция и воображение. (Давыдов 1986: 150). 

Предметы художественного характера – литература, изо и музыка значительно 

больше имеют возможности в развитии воображения детей. (Давыдов 1986: 189). 

Во время развития ребенка, у него также развиваются творческие способности. По 

исследованиям В.Н. Дружинину, он пришел к выводу, что творческие способности 

характеризуют личность ребенка и проявляется в различных сферах его активности. Ученый 
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считает, что творческие способности связаны с фантазией, порождением гипотез 

воображением и новизной.  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

 

ʈʠʩ. 1. Схема когнитивной психической деятельности. (Дружинин 2002: 15-17) 

 

Платон в диалоге «ИОН» считал, что в момент творчества сам художник не осознает, 

как он творит. (Ион). В каждом творческом процессе воображение играет важную роль, 

особенно в художественном творчестве, как считал С.Л. Рубинштейн. Пиаже считал, что у 

ребенка воображение – это имитация действий другого человека. СТР (Ильин 2009: 86-89) 

  Активное воображение делят на творческое и воспроизводящее (создание нового 

образа объекта). «У детей дошкольного возраста складывается план эмоционального 

воображения, когда ребенок становится способным адекватно предвосхищать «социальные 

последствия» собственных действий и действий другого лица, первоначально раскрывая 

замысел тех и других на уровне переживания (Запорожец А. В., 1986). Тем самым именно 

силой воображения порождается культурная эмоциональность.» (Ильин 2009: 92-103) 

По мнению Л.С. Выготского, на исследование эмоций, прежде всего, опирается 

психология творчества. К. Роджерс определил, что во время творческого процесса возникают 

эмоции, которые относятся к сфере высших чувств. (Ильин 2009: 105-106) 

В экспрессивности и спонтанности людей выражается креативная самоактуализация. 

Ребенок ведет себя раскованно, открыто, естественно, не боится насмешек от других. По 

мнению П.Торренса, пик креативности происходит в дошкольном возрасте (примерно в 5 

лет). (Ильин 2009: 178-189). Чтобы диагностировать креативность, применяют тесты 

Торренса и Гилфорда. Эффективный способ, чтобы у ребенка был ранний опыт творчества – 

это занятие искусством. Занятие искусством незаменимо для становления личности. (Ильин 

2009: 282). Было выявлено, что развитие интеллектуальный способностей ребенка не зависит 
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от материального положения его семьи. Однако профессия родителей играет большую роль, 

социальный  статус родителей и позиция родителей по отношению к ребенку немало важна 

(Getzels, Jackson, 1967). (Ильин 2009: 293) 

К концу детского сада интерес ребенка к рисованию начинает ослабевать. Останется 

привязанность только у единиц, более одаренных в рисовании. Характер творчества тем 

самым меняется у ребенка. (Выготский 1991б: 32). Торенс (1967) сделал вывод, чтобы 

проявилась креативность необходимо перейти пороговый уровень развития интеллекта. 

Дивергентное мышление – это способность мыслить вширь, навык видения других 

атрибутов объекта. (Богоявленская 2002б: 68) 

«Творческие игры не подавляют ни воображения, ни  возможности познания — и то и 

другое часто играет в них важную роль.» (Баллон 1967: 59) 

 

Поскольку воображение  - это универсальная и уникальная способность человека. В 

дошкольном возрасте воображение является «центральным психологическим 

новообразованием, а в дальнейшем составляет основную уникальность творчества и 

неповторимость личности. (Выготский 2000в: 807-819)  

Уроки искусства в частности направлены на снятие интеллектуальных и 

психологических перегрузок, активизируют зрительную память и зрительные органы. 

Музыкальные занятия совершенствуют внимание и слух детей. Развивают интонационно-

образные восприятия речи и звука. Искусство гармонизирует жизнедеятельность всего 

организма детей.  Все дети обладают образным  и логическим мышлением. Объяснения 

учителя должны, выстраиваться с опорой на образное и логическое мышление. 

Самостоятельные задания должны направлять ребенка на развитие фантазии и воображения. 

Таким образом, у дошкольника формируется оригинальность и творческий потенциал. 

(Савенкова 2007: 19-22). 

У детей в возрасте 5-7 лучше всего сформированы сенсорные способности в 

музыкальной деятельности. У старших дошкольников впечатления при прослушивании 

музыки разнообразнее, чем у младших дошкольников. Теплов выделил три главные 

музыкальные особенности: чувство ритма, ладовое чувство и музыкально-слуховые 

представления. (Теплов 1985: 429) 
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Главное новообразования психологии, на которые опираемся при воспитании 

дошкольников: у ребенка формируется первое цельное схематичное мировоззрение. Первые 

эстетические нормы: «Добро, зло».  Ребенок управляет эмоциями, ставит цели. Формируется 

произвольное поведение. Ребенок формирует самосознание – отделяет себя от мира других. 

(Клюева 2003: 129). Процесс творчества – это наша жизненная энергия. Испытав хоть раз, 

без нее уже не прожить. Творческое выражение не соответствует заранее заготовленной 

форме. Творчество способствует положительной самооценке, само продвижение человека в 

своем развитии. (Ильин 2009: 10) 

Из-за малого опыта жизни воображение ребенка считается беднее, чем у взрослого, но 

иногда оно же и необычно из-за своих рамок. (Ильин 2009: 102) 

В соответствующих условиях (социальных и психолого-педагогических), почти все 

дети могут приобрести опыт создания художественных образов с помощью искусства. 

(Ильин 2009: 282). Торренс выявил условия, при котором развитие креативности в детстве 

тормозится: ребенок боится неправильно ответить, боится выглядеть необычным или 

оригинальным, избегание риска, сильное разграничение игровой и трудовой активности 

ребенка. (Ильин 2009: 298) 

Художественное творчество тесно связано с эстетическим удовлетворением и 

освоением действительности. Особенность творчества в основном на наглядно-образном 

мышлении. Эмоциональность – важный компонент художественного творчества. 

Художественное творчество реализуется в искусстве. Продукт же художественного 

творчества – картинка, скульптура, песня и т.д. Не требуется внедрения в практику, 

многозначное отражение разными людьми одного и того же произведения. (Ильин 2009: 20-

21) 

Развитие креативности выделяется в трех группах факторов: личностные, 

дидактические и социально-культурные. Изучая Юркевича, была выявлена такая 

креативность, как  «наивное» творчество (у дошкольников). Она не связана с ограниченными 

условиями и законы окружающего мира не учитываются. (Юркевич 1997: 127-142)  

Н. А. Бердяем считает, что единственный вид деятельности, благодаря которому 

человек становится человеком – творчество. (Ильин 2009: 7) 

Страх – это опасный враг творчества. Когда человек боится неудачи, то сковывается 

воображение и инициатива. Высокая самокритичность – второй враг творчества. Когда 
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человек слишком сильно придирается к себе – может возникнуть творческий тупик.  

Последним, третьим врагом творческого мышления оказалась лень. (Ильин 2009: 34-35) 

А. Маслоу выявил так же барьеры, блокирующие творчество: конформизм – когда 

человек хочет быть похожим на других, боязнь высказать свое мнение, опозориться; цензура 

внутренняя и внешняя – подавление необычных мыслей вследствие преобладания в 

личности суперэго; ригидность мышления – мысли стереотипны, решение типовых задач 

обычным способом; импульсивность мысли – неадекватные решения, быстрое нахождение 

ответа; познавательный эгоцентризм – не перейти от одной точки зрения к другой.   

К. Юнг выделил два типа творческого процесса:  

1. Интровертированный тип творчества – творческая личность пассивна, проводник 

бессознательных энергетических сил. Результат творчества саморазвивающийся, автономная 

система. Художественная сфера творчества. 

2. Экстравентированный тип творчества – активный деятель, научная сфера творчества. 

(Ильин 2009: 59-63) 

  

 «Эмоциональный творческий потенциал подчеркивает неожиданные, творческие 

элементы в ментальных представлениях о чувствах.» Нанли и Эверил считают, что 

эмоциональный творческий потенциал в ментальных представлениях о чувствах неожиданно 

подчеркивает творческие элементы. (Averill 1992) 

Ветлугина пишет, что у детей с обычным уровнем развития своих способностей, 

можно обнаружить раннее стремление к творчеству. В игровой же форме у ребенка 

зарождаются элементы художественного творчества, во время танца, рисунка или же 

импровизации в пении. Из-за медленного развития какой-либо способности, другие 

способности так же могут тормозить. Старшие дошкольники не ровно относятся к музыке, 

одни умеют слушать, другие нет; кто-то учится музыке дома, а кто-то только в детском саду. 

Некоторые дети равнодушны к музыке. Поэтому можно сказать, что музыкальное развитие 

старших дошкольников не одинаково. (Ветлугина 1972: 127-130) 

Музыка благотворно сказывается на формировании личности. Музыка – 

художественное отражение действительности. Левин считает, что музыка больше всех 

формирует духовное богатство личности. (Левин 2003: 56)  
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Современные и основные теории творчества:  

 А. Адлер – творчество – это компенсация своих недостатков. 

 Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд – творчество во взаимосвязи с интеллектом, 

мышлением. 

 А. Маслоу – связь творчества с самоактуализацией личности.  

 З. Фрейд – творчество – как результат трансформации сексуальной энергии. 

(Богоявленская 1995а: №5) 

В играх дети быстрее усваивают программу и развивают свое творчество в музыке.  

Художественная одаренность способствует развитию образного мышления. Воображение 

бывает пассивным и активным. Пассивное бывает непроизвольным (гипнотическое 

состояние) и произвольным (грезы, мечтательность). Активное воображение состоит из: 

критическое, артистическое, творческое, воссоздающее. Ближе всего к этому воображению 

относится эмпатия – понимание другого человека, сопереживание, сострадание. Активное же 

творчество решает творческие и личностные задачи.  Мало мечтательности, направлено 

больше вовне, меньше внутренними проблемами. Воссоздающим воображением считается 

активным воображением, где конструируются новые образы, в виде схем, знаков, условных 

изображений. Творческих воображением называют самостоятельное создание новых идей и 

образов, которые ценны для других людей и воплощаются в оригинальные продукты 

деятельности. Творческое воображение служит  важным компонентом в творческой 

деятельности ребенка.  (Гарифуллин 2004: 124-130) 

Ребенок хорошо отличает созданный мир от действительного. 

Искусство у ребенка отличается от взрослого. Доказательством служат рисунки, в которых 

ребенок рисует не явления, а схемы. (Выготский: 1986а: 190-191) 
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ɻʃɸɺɸ 2. ʊɺʆʈʏɽʉʊɺʆ, ʂɸʂ ʇʈɽɼʄɽʊ ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂʆʁ 

ʈɸɹʆʊʓ. 

2.1 ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʤ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʨʝʙʝʥʢʘ. 

В соответствии с государственной программой Эстонской Республики детского 

дошкольного учреждения, следующие пункты показывают творческое выражение ребенка: 

Á в сфере искусства ребенок чувствует  радость в творческом самовыражении, ребенок 

выражает свои мысли и чувства, выражает свое видение мира, ребенок делает 

открытия и ищет ответы на поставленные вопросы, применяет полученные навыки в 

творческом пути, выражает своих фантазий в творческой деятельности. (KLRÕ 2011) 

Á В сфере музыки можно найти следующие пункты, которые ребенок получает на 

уроках музыки: ребенок получает радость при пении, ребенок способен творчески 

выражать себя через пение, танец и игры на музыкальном инструменте, на уроке 

музыки развиваются музыкально-творческие способности ребенка, ребенок выражает 

себя творчески через движения; музыка используется в интегрированных занятиях: 

Язык и речь, Искусство, в повседневных делах и на мероприятиях. (KLRÕ 2011)  

Исследования зарубежных ученых (Андерсон 1992, Фиелд 1991 , Ховс 1990), показали, 

что дети, у которых с раннего возраста был качественный уход вне дома, были более 

компетентными в начальной школе и более уверенными в себе, чем те, кто начал посещать 

детский сад позже. При исследовании более 1000 детей, было выявлено, что в более 

оборудованных детских садах дети фактически достигают больше успехов в развитии, в 

овладении речью, чем дети, не получающие качественного внедомашнего воспитания. 

(Garrett, 1997). Установлено, что  детские сады, где все хорошо оборудовано, в которых на 

детей достаточное количество воспитателей, влияют на детское развитие положительно. 

(Аткинсон и др. 2007: 111) 

Считается, что к концу детского сада, ребенок слушает музыку более сосредоточенно. У 

ребенка возникает музыкальный слух. У ребенка активно развиваются способности 

художественно-творческого характера. Дети сами могут сочинять песни, рисовать, создавать 

аппликации. Музыкальное воспитание прослеживается же в музыкально-дидактических 

пособиях и играх.  Кононова считает, что дидактические игры формируют у детей 

психические качества: память, внимание, сообразительность. (Кононова 1982: 96) 
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2.2  ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ, ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ 

В.А.Сухомлинский писал, что «через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское 

творчество – верная дорога к сердцу ребёнка”. (Сухомлинский) 

Творческое самовыражение детей старшего дошкольного возраста в музыкальной и 

изобразительной деятельности не что иное, как направление к методологическим и 

педагогическим исследованиям феномена творчества, самовыражения личности и 

самовыражения личности в самом процессе деятельности.  

До сих пор диагностика творческого развития личности, не нашла решения интересующей 

проблемы, которая интересна исследователям. 

Педагогическая проблема аспекта приобретения каких-либо навыков состоит в том, что за 

короткий промежуток времени детям сложно пройти весь материал, который должен быть 

пройден ими. Способность к творчеству есть у любого ребенка, главная задача учителей 

раскрыть эти способности. Чтобы дети развивались творчески, педагог должен проявлять к 

своим занятиям интересные подходы и делать такие занятия, как: интегрированные занятия, 

использовать новые технологии, игровые и театрализованные занятия, проводить исследования, 

проводить конкурсы на уроках, викторины и т.д. Педагог может придумывать свои 

методические материалы и задания.  На занятии должна быть своя атмосфера, то игровая, то 

серьезная, то веселая. Не стоит забывать об игровых моментах. Важную роль при развитии 

творческого ребенка имеет творческий потенциал педагога и его деятельности. Главным 

фактором развития творческого ребенка является его мотивация, которую педагог должен 

развивать. Педагог должен отталкиваться от личности ребенка, а не от стандартных образцов.  

 

Дети практически нечего не понимают о своих творческих способностях. Прежде всего, 

детям нужно показать учебные материалы в общедоступном и интересном виде. На уроках 

музыки и рисования, у детей в большей степени практика, чем теория. По своему опыту работы 

я выделила следующие методические аспекты, которые применяю на занятиях творчества с 

детьми:  

1. Самый первый и важный метод – наглядный. Иллюстрации, картины, видео. 

2. Словесный метод обучения – беседа, разговор, вопросы, словесный художественный 

образ.  
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3. Игровой -  когда дети с помощью игровой  ситуации переходят к творческому 

процессу.  

4. Командный и индивидуальный метод обучения.  

Дидактика изучает теорию образования и обучения. В дидактике общепедагогические 

содержания образования, форм обучения. Внутри самой дидактики направления по разным 

возрастам. (Козлова и др. 2001: 205) 

Многие педагоги самостоятельно создают оригинальные методики, которые знакомят детей 

с народными песнями, играми, танцами.  Много воспитательно-образовательных задач 

решается во время музыкального воспитания. В различных видах музыкальной деятельности 

происходит основное развитие музыкальных, творческих способностей ребенка. Однако 

комплексное развитие музыкальных способностей во время восприятия музыки не разработаны 

достаточно. Нет единой системы в процессе воспитания дошкольников в системе фольклора. 

Говоря о творческой деятельности, мы хотим создавать нечто новое – чувства к 

действительности, мышление. (Веракса 2000: 5-9). Детский сад все же является одним из 

важных центров развития художественно-творческих способностей детей. 

Рисование маленького ребенка можно назвать субъективным творчеством. Объективное 

творчество – когда ребенок рисует необыкновенно, вырывается из традиционной детской 

психологии. (Рождественская 1983: 5). Для творческого воображения необходима: 

наблюдательность, аналитический ум, память, интуиция. Психические подходы, благодаря 

которым реализуется процесс перевоплощение – и есть воображение. (Рождественская 1983: 

123). Очень бедны суждения о способах и средствах управления творчеством. Однако теорией и 

наукой творческая деятельность, безусловно, осмыслена. Творчество управляется и развивается 

с помощью людей, которые обладают большими творческими возможностями. (Пономарев 

1976: 291-292). 

 

Вывод: Действительный уровень творческих способностей детей остаются нераскрытыми. 

«В онтогенезе становления творческих способностей у детей в возрасте 5–6 лет при 

относительно равном уровне интеллекта (высоком или среднем) именно мотивационная 

структура личности выступает в качестве компонента, определяющего проявление 

интеллектуальной активности.» (Ильин 2009: 212-213) Творческое самовыражение 

дошкольника должно быть предметом педагогической работы! 
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ɻʃɸɺɸ 3. ʀʉʉʃɽɼʆɺɸʅʀɽ ʊɺʆʈʏɽʉʂʆɻʆ 

ʉɸʄʆɺʓʈɸɾɽʅʀʗ ɼɽʊɽʁ 5-7 ʃɽʊ ɺ ɼɼʋ 

3.1 ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʠ ʤʝʪʦʜʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ 

 Данная работа направлена на изучение творческого самовыражения детей старшего 

дошкольного возраста и сравнение творческого самовыражение детей с высокой 

индивидуальной картой развития и с картой развития выше среднего. И сравнение 

творческого самовыражения обоих полов. Гипотеза данной работы - дети с высокой  

индивидуальной картой развития больше склоны  творческому самовыражению, чем дети, у 

которых индивидуальная  карта  развития выше среднего.  

 Исследование было проведено весной 2016 года на базе групп 5-6 и 6-7 лет в детском 

саду г. Кохтла-Ярве и в детском саду г. Йыхви. Исследование было направлено на создание 

своего метода наблюдения. В соответствии с поставленной гипотезой и задачами,  было 

проведено двух недельное наблюдение за детьми, для выявления критерий  творческого 

самовыражения для дальнейшего исследования. В исследовании, с согласия родителей, 

приняли участие 50 детей – 26 мальчиков и 24 девочки в возрасте от 5 до 7 лет. Наблюдение 

не включённое, прямое, несистематическое, полевое, выборочное,  которое длилось  еще две 

недели, чтобы зафиксировать все данные в таблицу критериев. 

Показатели индивидуальных карт развития были изучены и результаты были 

отмечены под каждым ребенком, все данные конфиденциальны. Индивидуальные карты 

детей были разделены на две группы по 25 карт: высокие показатели навыков и показатели 

навыков выше среднего. Эти данные были рассчитаны с помощью учителей групп, 

поскольку они лучше знают своих детей и как правильно рассчитать. Бралась 

индивидуальная карта, если в карте было плюсов больше половины, но не более 76%, то 

индивидуальная карта считалась выше средней, если плюсов было 76% и более, то 

показатели индивидуальной карты были высшими. Поскольку в разных детских дошкольных 

учреждениях были разные индивидуальные карты развития, то в ходе своего анализа, я 

дополнительно составила критерии оценивания тому детскому саду, у которого карта 

навыков была меньше по критериям (16 детей). И учителя дополнительно заполнили 

показатели навыков детей. Тем самым показатели индивидуальных карт развития в разных 

детских дошкольных учреждениях были схожи по количеству критериев навыков.  

ʎʝʣʴ ʜʘʥʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ -  Выявить творческое самовыражение детей и сравнить 

его с разными уровнями навыков детей, как у мальчиков, так и у девочек. 
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ɿʘʜʘʯʠ ʜʘʥʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ: 

1. Определить творческое самовыражение детей  старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) методом наблюдения и занести в таблицу критериев.  

2. Изучение индивидуальных карт развития детей и распределение с помощью учителя 

группы: высокий уровень развития и уровень развития выше среднего. (Приложение 1) 

3.      Сравнение индивидуальных карт по параметрам творческого самовыражения, анализ 

результатов и вывод. 

 

ʆʙʲʝʢʪ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ – дети 5-7 лет в детских дошкольных учреждениях обоих полов. 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ï творческое самовыражение детей старшего дошкольного возраста 

обоих полов. 

ɻʠʧʦʪʝʟʘ - дети с  высоким уровнем навыков больше склоны  творческому самовыражению, 

чем дети, у которых уровень навыков выше среднего. 

 

Во время первого наблюдения были вычислены следующие критерии самовыражения, 

которые в дальнейшем были разделены на подгруппы: 

1) ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʩʪʴ 

a. Учитель говорит  на тему творчества, а ребенок рассказывает, что умеет и делает в 

этом направлении  

b. Помогает детям убирать игрушки, напевая мелодию  

c. Разговаривает на уроке с соседом на тему творчества  

d. Повторяет действия и песни героя мультфильма  

e. Когда учитель говорит что нарисовать, то рисует совсем другое, проявляя свое 

воображение 

2) ʀʛʨʦʚʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

a. Из снега делает замки, композиции  

b. Во время игры с игрушкой поет песню  

c. Танцует и поет во время свободной деятельности  
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d. Строит из палочек фигурки  

e. Делает башню из конструктора по своему проекту 

3) ʋʯʝʙʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

a. Сам выбирает палитру цветов  

b. Во время урока играет пальцами как на пианино  

c. Во время рисования рисует на листе соседа  

d. Слушая сказку, изображает пальцами персонажа из сказки  

e. Ритмично двигается в соответствии с характером музыки 

4) ʈʝʞʠʤʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ 

a. Во время прогулки поет песню, напевает мелодию  

b. Перед сном поет песню  

c. После прогулки раздевается и напевает песню, мелодию  

d. Во время прогулки использует для рисования природные материалы  

e. Поет песню за обедом 

5) ʄʫʟʳʢʘ ʠ ʨʠʩʦʚʘʥʠʝ ï ʩʚʦʙʦʜʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

a. Стучит ногой под ритм музыке  

b. Во время рисования дополняет картину своими рисунками  

c. Начинает самостоятельно танцевать под музыку  

d. Придумывает новые движения, попадая в такт и ритм музыке  

e. Во время лепки лепит вымышленных персонажей 

В дальнейшем было решено ввести порядковую шкалу, чтобы исследовать творческое 

самовыражение детей 5-7 лет.  

0 - не делает   

1 -  редко    

2 -  иногда   

3 -  часто    

4 -  все время 

Данная таблица находится в (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2). 

Создание данной таблицы было с помощью материалов Л.А. Парамоновой, в которых она 

выделяет особенности творческого самовыражения: 

 Создание оригинальных рисунков 

 Сочинение мелодий 
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 Желание пробовать другие варианты решения рисунка 

 Эксперименты с материалами, нахождение новых способов решения. (Парамонова) 

Билл Мойерс: «Выйти за рамки и творить, создание нового». 

Чанилова и Шкель: самовыражение – интеграция личности в социальное пространство. 

(Чанилова) 
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3.2 ɸʥʘʣʠʟ ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

 Результаты, полеченные в ходе наблюдения творческого самовыражения детей 5-7 лет 

в детском дошкольном учреждении.  

 Карта наблюдения заполнялась на основе наблюдения за детьми 5-7 лет и 

интервьюирования педагога группы. Наблюдение проходила в течение 2 недель в разное 

время суток – утро, день, вечер.  

 Для обработки результатов понадобилось рассмотреть данные карт наблюдения и 

составить следующие графики.  

ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʘ 1 показывает сравнение двух индивидуальных карт развития ребенка, в 

которых показан средний арифметический результат наблюдения детей. Синим цветом, 

отмечены результаты детей с высокой картой развития, а красным цветом дети с картой 

развития выше среднего. Высота шкал – результаты наблюдения в среднеарифметическом 

значении. Значение 1, 3 , 5 … показывают критерии творческого самовыражения. Таким 

образом, по данному графику можно сказать, что у детей с картой развития выше среднего 

больше творческого самовыражения, чем у детей с высокой картой развития. 

 

ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʘ 1 
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 На ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʝ 2 можно увидеть тоже сравнение индивидуальных карт развития с 

высокой, и с выше среднего картой развития, но уже с суммой критериев творческого 

самовыражения. Высота шкал так же показывает среднеарифметический результат 

наблюдения. Результаты данной диаграммы показывают, что в 60% творческого 

самовыражения больше у детей с картой развития выше среднего, а в 40% творческого 

самовыражения больше у детей с высокой картой развития.  

 

ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʘ 2 

 

 Полученные в ходе наблюдения результаты можно было сравнить c мальчиками и 

девочками, данные результаты можно увидеть на ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʝ 3. Высота шкал показывает 

среднеарифметический результат наблюдения. Оранжевым цветом показаны результаты 

девочек, а синим цветом результаты мальчиков. 6, 12, 18, 24, 30 критерии – это сумма пяти 

предыдущих критериев на гистограмме. Сумма критериев творческого самовыражения 

показывает, что девочки больше чем мальчики выражают себя в творчестве.  
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ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʘ 3 

 

 Следующие две диаграммы (ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 1 и ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ 2) показывают в каком 

процентном соотношении творческое самовыражение девочек и мальков и в какой группе 

творческого самовыражения девочки и мальчики больше всего себя выражают. Таким 

образом, можно сказать, что девочки выражают себя творчески в свободной деятельности, 

занимаясь музыкой и рисованием, а мальчики выражают себя творчески в игровой 

деятельности.  
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На следующем этапе выявляется корреляция. Чтобы получить данные корреляции, 

использовался тест U-критерий Манна-Уитни. Данный статистический критерий 

используется для оценки различия между двумя независимыми выборками по уровню 

какого-то признака, который измерен количественно. Можно выявить различия в значении 

параметра между малыми выборками. Результаты расчета критериев, выделенные желтым 

цветом, показывают на то, что гипотеза данного исследования не подтвердилась, с большим 

расчетом творческое самовыражение у детей, у которых  результаты навыков развития в 

индивидуальной карте выше среднего. (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 3) 

 Можно с уверенность сказать, что математический анализ один из точных методов 

подсчета взаимосвязей, поэтому все результаты точны. 
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ɿɸʂʃʖʏɽʅʀɽ 

В данной бакалаврской работе в теоретической части было проанализировано 

творческое самовыражение детей, педагогические аспекты, влияние творчества на детей, 

развитие ребенка 5-7 лет. У детей в возрасте 5-7 лучше всего сформированы сенсорные 

способности в музыкальной деятельности. У старших дошкольников впечатления при 

прослушивании музыки разнообразнее, чем у младших дошкольников. Были проведены 

ранние исследования на тему творческого самовыражения детей такими учеными, как Лев 

Семенович Выготский, Евгений Павлович Ильин, Пьерон, Торндайк, Тэрстоун и др.  

 Гипотеза данного исследования была следующей: дети с  высоким уровнем навыков 

больше склоны  творческому самовыражению, чем дети, у которых уровень навыков выше 

среднего. Данная гипотеза не нашла подтверждения в ходе проведенного исследования 

самовыражения в художественном и музыкальном творчестве детей 5-7 лет обоих полов.  

Практически все люди способны к творчеству, однако, уровень у всех разный. 

Незначительная часть людей достигает высших результатов. Творческий потенциал 

рассматривается как способность к воображению, креативному мышлению и особенности 

личности, которые способствуют реализации способностей (мотивы, уровень 

компетентности и эмоционально-волевые качества) (Ильин 2009: 122). Л.Б. Ермолаева-

Томина считает, что воображением можно назвать творческим и ярким проявлением 

креативности. Креативностью можно назвать способностью к творчеству. От латинского – 

созидание, способность к порождению необычных идей, нахождение оригинальных 

решений, новые способы выражения. (Ильин 2009: 156-157) 

Особая актуальность данной темы  обоснована тем, что в наше время задумываешься, что 

творчество детей это прекрасно, однако как же дети себя могут выражать в разных сферах 

творчески, поэтому были выбраны две сферы – художественная и музыкальная. 

Таким образом, результаты, полученные, после наблюдения показали, что 60% 

результатов  больше выражают себя дети с показателями карты развития выше среднего, а 

40% результатов у детей с высокими показателями карты развития. Благодаря 

математическому анализу, который наиболее точно обрабатывает данные, было установлено, 

что дети с индивидуальной картой развития больше склоны к творческому  самовыражению, 

чем дети, у которых индивидуальная карта развития высокая.  
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RES¦MEE 

Bakalaureusetöö kirjutatus Irina Lavrentjeva alates oktoobrist 2015 kuni maini 2016. 

Bakalaureusetöö teemaks on „Vanemate koolieelikute loominguline enesväljendus kunstilise ja 

musikaalse loomingu tingimustes koolieelses lasteasutuses“ juhendaja on Sergei Dzalalov (MA).  

Antud töö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist, esimeses peatükis on kajastatud 

kooliüldine iseloomustus, loomingulise eneseväljenduse iseärasused musikaalses ja kunstilises 

loomingus mis on eneseväljendus, laste loomingulise eneseväljenduse tähtsus ja probleem. Teine 

peatükk koosneb metoodilisest ja pedagoogilisest aspektidest ning lasteaia tähtsus lapse arengus. 

Kolmas peatükk sisaldab uurimist, analüüsi ja kokkuvõtet. Lisades on esitatud vaatluskaart (laste 

loominguline eneseväljendus) ja 5-6 ning 6-7 vanuses laste individuaalsete kaartide näidised. 

Töö eesmärk: uurida laste loomingulist eneseväljendust ja võrrelda teda laste individuaalse 

arengu kaardiga nii poiste kui ka tüdrukute seas.  

Töö ülesanded:  

 Psühholoogilise kirjanduse uurimine ja analüüs 

 Koolieelikute loomingulise eneseväljenduse määramine 

 Laste arengukaartide uurimine 

 Diagnostilise uuringu läbiviimine, tulemuste analüüs ja kokkuvõte 

Uuringuobjekt – lasteaedade poisid ja tüdrukud vanuses 5-7 aastat. Uurungu aine – 

koolieelikute (poisid ja tüdrukud) loominguline eneseväljendus. Töö hüpotees: kõrge 

arengukaardiga lapsed kalduvad rohkem loominguliselt väljendama võrreldes lastega, kelle 

arengukaart on keskmisest kõrgem. Uuringu hüpotees ei kinnitatud. 
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KOHTLA-W&w±9 [!{¢9!95 Y!Y¦Y9 

 

ˮ͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έͤ͊Ύ ͊ͪͭ͊͟ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͔͔ͪ͋ͤ͊͟ р-с ͔ͭ͡ 

 

 

ˮͣΎ ͔͔ͪ͋ͤ͊͟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

˨͊ͭ͊ ͔͙ͪͦ͗͒ͤΎ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

˨͊ͭ͊ ͍͔͔͙ͨͪͦ͒ͤΎΦΦΦм ͨͦ͡ ΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦн ͨͦ͡ ΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦ 

 

мΦ ˮ͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έ͔ͤͦ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘ 

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

˾ͦͫͭ   

ˤ͔ͫ    

 

нΦ ͍͔̂ͪͦͤΈ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͔͔ͪ͋ͤ͊͟ 

ζҌη - ͫ ͍ͨͪ͊͡Ύ͔ͭͫΎ 

ζ\κη - ͫ ͍ͨͪ͊͡Ύ͔ͭͫΎ ͫ͊ͣ ;͙͊ͫͭ;ͤͦ ͙͙͡ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͯ;͙͔ͭ͡Ύ 

ζ-η  - ͤ ͔ ͍ͫͨͪ͊͡Ύ͔ͭͫΎ 

 

˻ˣ̋ˮ˩ ˹ˢˤ̍˴ˮ 

 

                                                       ˮ͎͍ͪͦ·͔ ͍ͤ͊·͙͟ м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

̂;͍͔͊ͫͭͯͭ ͍ ͪ͊ͤ͘·ͻ ͙͎ͪ͊ͻ   

ˤ·ͨͦͤ͡Ύ͔ͭ ͍͙ͨͪ͊͊͡ ͙͎ͪ· ͙ ͔ͣͦ͗ͭ ͦ͋ΆΎ͙ͫͤͭΈ ͎͙͒ͪͯͣ   

˿ͦ͋͡Ό͔͒͊ͭ ͦ;͔͖ͪ͒ͤͦͫͭΈ   

͔͔̂ͣͭ ͎͍͙͍͒ͦͦ͊ͪ͊ͭΈͫΎ   
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͍͍͔̉ͯͫͭͯͭ ͪ͊͒ͦͫͭΈ ͦͭ ͔ͨͦ͋͒· ͙ ͔ͫͭ͊ͪ͊ͭͫΎ ͍͙ͫͨͪ͊ͭΈͫΎ ͫ ͔͙͔ͨͦͪ͊͗ͤͣ ͍ 

͔͍͍͙ͫͦͪͤͦ͊ͤΎͻ 

  

                                              ˽͍͔ͦͤ͊͊ͭ͘͡Έͤ·͔ ͙ ͯ;͔͋ͤ·͔ ͍ͤ͊·͙͟ 

͍͍͔̉ͯͫͭͯͭ ͙͔͔ͤͭͪͫ ͟ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎͣΣ ͫ ͍ͯ͒ͦͦ͡Έ͍͙͔ͫͭͣ ͨͦͯ͡;͔͊ͭ ͙ ͔͙͔͒ͣͦͤͫͭͪͪͯͭ 

ͨͦͯ͡;͔ͤͤ·͔ ͙ͤ͊ͤ͘Ύ ͙ ͍ͤ͊·͙͟ 

  

˿͔ͨͦͫͦ͋ͤ ͔ͫͦͫͪ͒ͦͭͦ;͙ͭΈͫΎ ͤ͊ ͔͙ͨͪͦ͒ ͒ͦ ол ͙ͣͤͯͭ   

˿͔ͭ͊ͪ͊ͭͫΎ ͍͙͒ͦͦ͒ͭΈ ͤ͊;͊ͭͯΌ ͔͒Ύ͔ͭ͡ΈͤͦͫͭΈ ͒ͦ ͦͤ͟ͼ͊   

˿͙ͦͭͪͯ͒ͤ;͔͊ͭ ͫ ͔͒ͭΈ͙ͣ   

                                                ˿ͦͼ͙͊͡Έͤ·͔ ͍ͤ͊·͙͟ 

͔͔̂ͣͭ ͨͦ͒ͦ͋͊Ό΅͙ͣ ͦ͋ͪ͊ͦͣ͘ ͍͔͙ͫͭ ͔ͫ͋Ύ ͍ ͦ͋΅͔͍͔ͫͭͤͤ·ͻ ͔ͣͫͭ͊ͻ   

˭͔ͤ͊ͭ ͙ ͫͦ͋͡Ό͔͒͊ͭ ͍͙ͨͪ͊͊͡ ͍͔͔͙ͨͦ͒ͤΎ ͙ ͍͔͙͍͙͗ͦͫͭ͡   

ˤ ͦ͋΅͔͙͙ͤ ͫͦ ͍ͪͦͫ͘͡·͙ͣ ͙ ͍͔͙͙ͫͪͫͭͤ͊ͣ͟ ͔͔͔͒ͦ͋ͪͦ͗͊ͭͤ͡͡   

͔͔̂ͣͭ ͍͔ͦͭ;͊ͭΈ ͊͘ ͍͙ͫͦ ͙ͨͦͫͭͯͨ͟   

                                                ˾͔ͺ͔͙͍ͫͤ͟͡·͔ ͍ͤ͊·͙͟  

                            όͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ ͍ͯͨͪ͊͡ΎͭΈ ͍͙ͫͦͣ ͍͔͔͙͔ͨͦ͒ͤͣύ 

˽͙͔ͦͤͣ͊ͭ Ήͣͦͼ͙͙Σ ;͍͍ͯͫͭ͊ ͎͙͒ͪͯͻ ͔͔͚͒ͭΣ ͔͔͙͍͔ͫͦͨͪ͗͊ͭ   

˽͙͔ͦͤͣ͊ͭ ͍͙ͫͦ Ήͣͦͼ͙͙ ͙ ͍·͔ͪ͊͗͊ͭ ͙ͻ ͨͦ͒ͦ͋͊Ό΅͙ͣ ͦ͋ͪ͊ͦͣ͘   

˸͔ͦ͗ͭ ͒͊ͭΈ ͦͼ͔ͤͯ͟ ͍͙ͫͦͣ ͨͦͫͭͯͨ͊ͣ͟ ͙ ͍·͙ͪ͊ͭ͘Έ ͦͭͤͦ΄͔͙͔ͤ ͟ ͨͦͫͭͯͨ͊ͣ͟ 

͎͙͒ͪͯͻ 

  

͔͔̂ͣͭ ͨͪͦ΅͊ͭΈ ͙ ͙͙ͣͪͭΈͫΎ   

˸͔ͦ͗ͭ ͔ͯͭ΄͙ͭΈ ͎͒ͪͯ͊ ͙ ͨͦͣͦ;Έ ͔ͣͯ   

˿͍ͨͪ͊͡Ύ͔ͭͫΎ ͫ ͙͍͙͔ͫ͊ͣͦͦ͋ͫͯ͗͊ͤͣ͡   

 

̂̉˩ˣ˹˻-ˤ˻˿˽ˮ́ˢ́˩˶̎˹̍˩ ̂˸˩˹ˮ̒ 

 

̒ ͙ ͔ͫͪ͒͊ 

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

˻͙ͨͫ·͍͔͊ͭ ͍ͫͦΌ ͔ͫͣΈΌ ό;͔ͤ͡· ͔ͫͣΈ͙ Ҍ ͒Ύ͒Ύ ͙ ͔ͭͭΎΣ ͤ͊͘·͍͔͊ͭ ͙͔ͣͤ͊ ͙   
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ͺ͙͙͙͊ͣ͡ ;͔͍ͤͦ͡ ͔ͫͣΈ͙ύ 

˻͙ͨͫ·͍͔͊ͭ ͍͚ͫͦ ͒ͦͣ ό;͊ͫͭͤ·͚ ͒ͦͣΣ ͍͙͊ͪͭͪ͊͟Σ ͻͯͭͦͪύΣ ͻ͔͊ͪ͊ͭͪͤ͟·͔ ;͔ͪͭ· 

͎ͪͦ͒ͤͦͦ ͒ͦͣ͊Υ ͔ͨͦͣ΅͔͙ͤΎ ͙ ͙ͻ ͤ͊ͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͙ ͍ͦ͋ͫͭ͊ͤͦͯ͟ 

  

˭͔ͤ͊ͭ ͍͙͔ͤ͊͊ͤ͘ ͎ͦͪͦ͒͊Σ ͎͔͒ ͙͍͖͗ͭ   

˻͙ͨͫ·͍͔͊ͭ ͒ͦͣ͊΄͙͔ͤ ͪ͊͋ͦͭ· ;͔͍ͤͦ͡ ͔ͫͣΈ͙ ͙ ͤ͊͘·͍͔͊ͭ ͍͙ͫͦ ͒ͦͣ͊΄͙͔ͤ 

ͦ͋Ύ͙͊ͤͤͦͫͭ͘Σ ͊ ͔ͭ͊͗͟ ͍͙ͫͦ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ ͙ ͙͎ͪ· 

  

˽͙͔ͦͤͣ͊ͭΣ ;ͭͦ ͤ͊͘;͙ͭ ͍͚ͫͦΣ ;͚ͯ͗ͦ ͙  ͦ͋ ΅͙͚   

˭͔ͤ͊ͭΣ ͟ ͚͊ͦ͟͟ ͤ͊ͼ͙ͦͤ͊͡Έ͙ͤͦͫͭ ͙͔͙ͨͪͤ͊͒͗ͭ͡Σ ͍͚ͫͦ Ύ͘·͟ ͙ ͎͍͊ͤ͡·͔ ͙͍ͫͣͦ͡· 

͎͍ͦͫͯ͒͊ͪͫͭ͊ 

  

˸͔ͦ͗ͭ ͪ͊ͫͫ͊͊ͭ͘͟Έ ͦ ͙͔͔ͤ͊͋ͦ͡ ͙͍͔ͫͭͤ͘·ͻ ͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ͦ͋·;͊Ύͻ ͙ ͦ ͭͦͣΣ ;ͭͦ ͍ 

Ή͙ͭ ͙͒ͤ ͔͒͊͡Όͭ ό͔͙ͣ͊ͫͤ͡ͼ͊Σ ˸͊ͪͭ·͍ͤͦ ͔͒ͤΈΣ ˴͔͙͙͊ͭͪͤͤ ͔͒ͤΈύ 

  

˽͙͔ͦͤͣ͊ͭ ͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͨͦͤΎ͙͚ͭ ͍͙ͨͪ͊͡Έͤͦ - ͤ ͔͍͙ͨͪ͊͡Έͤͦ   

˸͔ͦ͗ͭ ͙ͦͨͫ͊ͭΈ ͙ͪ͊͘͡;͙Ύ ͔ͣ͗͒ͯ ͡Ό͒Έ͙ͣ όΎ͘·͍ͦ͟·͔Σ ͍ͪ͊ͫͦ·͔Σ ͍ͦͪ͊ͫͭͤ͘·͔Σ 

͍ͫΎ͊ͤͤ͘·͔ ͫͦ ͍͒ͦͪͦ͘Έ͔ͣύ ͙ ͍͎͔ͫͨͦͣͦ͊ͭ͡Έͤ·͔ ͔͍ͫͪ͒ͫͭ͊Σ ͦͭͦͪ͟·͙ͣ 

ͨͦ͡Έͯ͘ΌͭͫΎ ͡Ό͙͒ όͦ;͙͟Σ ͙͍͙͔ͤ͊͒ͤͦ͡ ͔ͪͫͦ͟͡ύ 

  

˻͙ͨͫ·͍͔͊ͭ Ή͔ͭͪͦ͋͟͡·͍ͭͦͯΌ ͙ ͔ͭͻ͙ͤͯ͟Σ ͔ͤ͊ͭ͘ ͦ ͔͔ ͤ͊ͤ͊͘;͔͙͙ͤ ͙ ͍ͫΎ͊ͤͤ͘·ͻ ͫ 

͔͚ͤ ͦͨ͊ͫͤͦͫͭΎͻ 

  

ˮ͔͔ͣͭ ͔͍͔͙͔ͨͪ͒ͫͭ͊ͤ͡ ͦ ͙͍͔ͫͦͪͭͪͦ͟ ͣͯͫͦͪ͊   

˹͊͘·͍͔͊ͭ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ ͙ ͔͚͍͙͒ͫͭΎΣ ͍ͫͨͦͫͦ͋ͫͭͯΌ΅͙͔ ͫͦͻ͔͙ͪ͊ͤͤΌ ͍͒ͦͪͦ͘ΈΎ 

ό͍͔͒ͦͪͦͦ͘ ͙͙͔ͨͭ͊ͤΣ ͒ͦͫͭ͊ͭͦ;ͤ͊Ύ ͺ͙͙͘;͔ͫ͊͟Ύ ͙͍͊ͭͤͦͫͭ͟ΈΣ ͨͦͤͦ͡ͼ͔ͤͤ·͚ ͫͦͤ ͙ 

ͦͭ͒·ͻΣ ͙͎ͪ͊Σ ͻͦͪͦ΄͔͔ ͔͙͔ͤ͊ͫͭͪͦͤΣ ͻͦͪͦ΄͙͔ ͍͙͊ͣͦͦͭͤͦ͘΄͔͙ͤΎύ 

  

˹͊͘·͍͔͊ͭ ͔ͣͫͭ͊Σ ͔͔ͨͪ͒ͣͭ· ͙ ͍͔΅͔͍ͫͭ͊Σ ͦͭͦͪ͟·͔ ͎ͣͦͯͭ ͋·ͭΈ ͦͨ͊ͫͤ·͙ͣ 

ό͔͙ͫͭͤ͡ͼ·Σ ͋͊ͦͤ͟͡Σ ͦͤ͊͟Σ ͎ͦͪΎ;͊Ύ ͔͒͊κ͙͗͒ͦͫͭ͟ΈΣ ͦͭͪ͟·ͭ·͚ ͎ͦͦͤΈΣ ͔͍͊ͪͫͭ͊͟͡Σ 

ͦͫͭͪ·͔ ͙͔ͤͫͭͪͯͣͤͭ·Σ ͻ͙͙ͣ͊ͭ͟·Σ Ή͔͙ͭͪ͟͡;͔͍ͫͭͦΣ ͍͔ͦ͒ͦͣ·Σύ 

  

˹͊͘·͍͔͊ͭ ͔͒Ύ͔ͭ͡ΈͤͦͫͭΈΣ ͦͭͦͪ͊͟Ύ ͔ͣͦ͗ͭ ͋·ͭΈ ͚ͦͨ͊ͫͤͦ όͻ͔͙͔ͦ͗͒ͤ ͘ ͙͚ͣͦ ͨͦ 

͡Έ͒ͯΤ ͙͎ͪ͊ ͍ ͦͨ͊ͫͤ·ͻ ͔ͣͫͭ͊ͻΣ ͤ͊ͨͪΦΣ ͍ ͊ͪ͟Έ͔͔ͪΣ ͤ͊ ͚͔ͫͭͪͦ͟Τ ͍͙͔ͨ͊͊ͤ͡ ͔͋͘ 

ͤ͊͒ͦͪ͊͘ ͍͎ͪͦͫͦͦ͘͡Τ ͔͒͊͘ ͤ͊ ͍͔͙͔͔ͦͫͨ͒͡ ͔͋͘ ΄͔ͣ͊͡ύ 

  

˭͔ͤ͊ͭΣ ;ͭͦ ͙ͨͪ ͔ͤͫ;͊ͫͭͤͦͣ ͫͯ͡;͔͊ ͔͔ͫ͒ͯͭ͡ ͙ͦ͋ͪ͊ͭͭΈͫΎ ͟ ͍ͪͦͫͦͣͯ͘͡   

˻͋ΆΎͫͤΎ͔ͭΣ ͨͦ;͔ͣͯ ͔ͤ͡Έ͘Ύ ͙͙͒ͭ ͍͔͔ͣͫͭ ͫ ͔ͤͤ͊ͦͣ͘͟·ͣ ͍ͪͦͫ͘͡·ͣ   

˸͔ͦ͗ͭ ͍ͤ͊͊ͭ͘Έ ͤ͊ͦͣ͘͟·ͻ ͔ͣͯ ͙͍͗ͦͭͤ·ͻΣ ͙ͦͨͫ͊ͭΈ ͙ͻ ͍͔ͤ΄͙͚ͤ ͍͙͒ ͙ 

ͪ͊ͫͫ͊͊ͭ͘͟ΈΣ ͎͔͒ ͙ͦͤ ͙͍͗ͯͭ 

  

˸͔ͦ͗ͭ ͍ͤ͊͊ͭ͘Έ ͙ ͙ͦͨͫ͊ͭΈ ͤ͊ͦͣ͘͟·͔ ͔ͣͯ ͔͔͍͒ͪΈΎΣ ͼ͍͔ͭ·Σ ͺͪͯͭ͟·Σ ͍ͦͦ΅͙Σ 

͎͙ͪ͋· ͙ ͭΦ͒Φ 
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˾͙͊͘͡;͔͊ͭ ͙ ͤ͊͘·͍͔͊ͭ ͔͒ͤΈ ͙ ͤͦ;Έ όͻ͔͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͊͟͟ ͒ͤΎ ͙ ͤͦ;͙Σ ͍ͯΎ͘·͍͙͔͊ͤ 

͔ͫͣͤ· ͒ͤΎ ͙ ͤͦ;͙ ͫ ͍͔͔͙͔ͨͦ͒ͤͣ ͙͍͗ͦͭͤ·ͻ ͙ ͔͙͚ͪ͊ͫͭͤύ 

  

˸͔ͦ͗ͭ ͍ͤ͊͊ͭ͘Έ ͙ ͦͻ͔͙͍͊ͪ͊ͭͪͦ͊ͭ͘͟Έ ͍͔ͫ ͍͔͔ͪͣͤ͊ ͎ͦ͒͊Σ ͤ͊͘·͍͔͊ͭ ͙ ͙ͦͨͫ·͍͔͊ͭ 

͎ͨͦͦ͒ͤ·͔ Ύ͍͔͙ͤ͡Ύ 

  

˽͙͔ͦͤͣ͊ͭΣ ;ͭͦ ͍ͦ͒ͯ ͙ Ή͔͙ͭͪ͟͡;͔͍ͫͭͦ ͤ͊͒ͦ Ή͙ͦͤͦͣͭ͟Έ ό͎ͦ͒͊͟ ;͙ͫͭΎͭ ͯ͋͘·Σ 

ͣͦΌͭ ͨͦͫͯ͒ͯΣ ͍·͟͡Ό;͊ͭΈ ͍͔ͫͭΣ ͍·ͻͦ͒Ύ ͙͘ ͦͣͤ͊ͭ͟·ύ 

  

˭͔ͤ͊ͭ ͔͍͔ͨͦͫ͒ͦ͊ͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈ ͔ͫͣͤ· ͎͔͚ͦͤ ͍͔ͫͭͦͺͦͪ͊ ͙ ͙ͻ ͤ͊͘;͔͙͔ͤ   

˭͔ͤ͊ͭΣ ͊͟͟ ͔͔ͨͪͻ͙ͦ͒ͭΈ ;͔͔ͪ͘ ͎͒ͦͪͦͯ   

˭͔ͤ͊ͭ ͙ͪ͊͘͡;͙Ύ ͔ͣ͗͒ͯ ͭͪ͊ͤͫͨͦͪͭͤ·͙ͣ ͔͍͙ͫͪ͒ͫͭ͊ͣ ͙ ͙͔͊͟͟ ͊͒͊͘;͙ 

͍·ͨͦͤ͡ΎΌͭ ͭͪ͊ͤͫͨͦͪͭͤ·͔ ͔͍ͫͪ͒ͫͭ͊ ͔ͫͨͼ͙͊͡Έ͎ͤͦͦ ͤ͊ͤ͊͘;͔͙ͤΎ 

  

˽͙͔ͦͤͣ͊ͭ ͔ͤͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣͦͫͭΈ ͙ͤ͊͡;͙Ύ ͍ ͭͪ͊ͤͫͨͦͪͭͤͦͣ ͔͍͔ͫͪ͒ͫͭ ͔͎͋ͦͨ͊ͫͤͦͦ͘ 

͙͔ͫ͒ͤΈΎ ͙ ͔͔͚ͪͣͤ ͔͙͋ͦͨ͊ͫͤͦͫͭ͘ 

  

˸͔ͦ͗ͭ ͦ͋ΆΎ͙ͫͤͭΈΣ ͎͔͒ ͙ ͊͟͟ ͤ͊͒ͦ ͙ͤͦͫͭΈ ͍͔͔ͫͭͦͦͭͪ͊͗͊ͭ͡Έ   

̒͘·͟ ͙ ͔ͪ;Έ 

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

˽͔͔͔ͪ͒͊ͭ ͔͍͔ͨͦͫ͒ͦ͊ͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈ ͙ ͙ͨͪ;͙ͤ· ͫͦ͋·͙͚ͭΣ ͍͔͔͙͔ͨͦ͒ͤ ͎͔͔͍ͪͦ 

ͨͪͦͫͯ͡΄͎͊ͤͤͦͦ ͔ͭͫͭ͊͟ ό͙͔ͤ͊ͨͪͣͪΣ ͙ͫ͊͘͟͟ύ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ 

͍͍ͦͨͪͦͫͦκͪ͊ͫͨͦͪΎ͔͙͚͗ͤ ͍͎ͪͦͫͦͦ͘͡ 

  

˾͊ͫͫ͊͘͟·͍͔͊ͭ ͨͦ ͙͔͊ͪͭͤ͟͟ ͙͙͡ ͙ͦͨͪ͊ΎͫΈ ͤ͊ ͙͔͗ͤͤͤ͘·͚ ͦͨ·ͭ ͍ͫΎͤ͘·͙ͣ 

͍·ͫ͊͘͟·͍͙͊ͤΎ͙ͣ 

  

˹͍͊ͨͪ͊͡Ύ͔ͭ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͔ͪ;͙ ͔͚͍͙͒ͫͭΎ ͍͙ͭͦ͊ͪ΅͊ ͙ ͔͒͊ͭ ͙ͣ ͦͼ͔ͤͯ͟   

˽͍͙ͪ͊͡Έͤͦ ͙ͫͨͦ͡Έ͔ͯͭ͘ ͍ ͔ͪ;͙ ͫͯ΅͔͍͙͔ͫͭͭ͡Έͤ·͔ ͍ ͍͙͔ͭͦͪͭ͡Έͤͦͣ ͙ 

͙͔ͪͦ͒ͭ͡Έͤͦͣ ͔͔ͨ͊͒͗ ό ͫͭ͊͡ ͔͍ͨͼͦͣΣ ͔͒ͦ͋͗͊͡ ͒ͦ ͊ͣͤ͟Ύύ 

  

˽͍͙ͪ͊͡Έͤͦ ͙ͫͨͦ͡Έ͔ͯͭ͘ ͍ ͔ͪ;͙ ͍·ͪ͊͗͊Ό΅͙͔ ͍͔͔ͪͣͤͤ·͔ ͦͭͤͦ΄͔͙ͤΎ ͔ͤ͊ͪ;͙Ύ 

͍;͔ͪ͊Σ ͔͎ͫͦ͒ͤΎΣ ͍͊ͭͪ͊͘ 

  

˽͙͔ͦ͒͋ͪ͊ͭ ͙͙ͫͤͦͤͣ· ͙ ͙͊ͤͭͦͤͣ·   

˹͊͘·͍͔͊ͭ ͍ ͔͔ͨͪ͒͊͡ͻ ͚ͦ͒ͤͦ ͙ͯ͘;͔͚ͤͤͦ ͔͎͙͙͊ͭͦͪ͟ ͊͟͟ ͙͙ͣͤͣͯͣ н ͍ͫͦ͊͡ 

ό͙͔ͤ͊ͨͪͣͪΣ ͼ͍͔ͭ· ς ͭ Ό͡Έͨ͊ͤΣ ͪͦ͊͘) 

  

˽͍͙ͪ͊͡Έͤͦ ͙͙ͨͪͦͤͦͫͭ͘ ͋ͦ͡Έ΄͙͍ͤͫͭͦ ͍͍ͯͦ͘͟ ͎ͪͦ͒ͤͦͦ Ύ͘·͊͟   

˻͔ͭͣ;͔͊ͭ ͔͙͔ͨͦͦ͗ͤ͡ ͎͊͒͊ͤͤͦͦ͘ ͍ͯ͊͘͟ ό͍ ͤ͊;͔͊͡Σ ͍ ͦͤ͟ͼ͔Σ ͍ ͔͔͙͔ͫͪ͒ͤύ    

˭͔ͤ͊ͭ ͔ͤͦͭͦͪ͟·͔ ͍͋ͯ͟·Σ ͔ͣͦ͗ͭ ͙ͤ͊ͨͫ͊ͭΈ ͍͖ͫͦ ͙ͣΎ ͙ ͔ͤͦͭͦͪ͟·͔ ͍ͫͦ͊͡   
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˾͙͊͘͡;͔͊ͭ ͎͊ͫͤ͡·͔ ͙ ͎ͫͦ͊ͫͤ͡·͔ ͍͙ͯ͘͟   

˻͔͔ͨͪ͒͡Ύ͔ͭ ͙ͦ͟͡;͔͍ͫͭͦ ͎͍ͫͦͦ͡ ͍ ͍͔ͫͦ͡Φ   

 

˸͔͙͊ͭͣ͊ͭ͊͟  

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

˿;͙͔ͭ͊ͭ ͍ ͔͔ͨͪ͒͊͡ͻ мнΣ ͔ͤ͊ͭ͘ ;͙͍͚ͫͦͦ͡ ͪΎ͒ ͒ͦ мн   

˸͔ͦ͗ͭ ͍ͤ͊͊ͭ͘Έ ͔ͨͪ͒·͒ͯ΅͔͔κ͔ͨͦͫ͒ͯ͡Ό΅͔͔ ;͙ͫͦ͡ ͒͡Ύ ͎͊͒͊ͤͤͦͦ͘ ;͙ͫ͊͡   

˭͔ͤ͊ͭ ͼ͙ͺͪ·   

˭͔ͤ͊ͭ ͔͙ͣ͊ͭͣ͊ͭ;͔͙͔ͫ͟ ͙ͤ͊͘͟ ζҌηΣ ζ-ηΣ ζҐη   

˿͍͙͍͔ͪ͊ͤ͊ͭ ;͙ͫ͊͡ ό͋ͦ͡Έ΄͔Σ ;͔ͣ ͙  ͔ͣ ͤΈ΄͔Σ ;͔ͣ)   

˿͔͙ͦ͒ͤΎ͔ͭ ͍͒͊ ͔͍ͣͤͦ͗ͫͭ͊ ͔͔͍ͨͪ͒ͣͭͦ ͙ ͫ͊͒͟͡·͍͔͊ͭ   

ˣ͔͔ͪͭ ͙͘ ͎ͦ͒ͤͦͦ ͔͍ͣͤͦ͗ͫͭ͊ ͔͔ͨͪ͒ͣͭ· ͙ ͍·;͙͔ͭ͊ͭ   

˾͎͔͊ͫͨͦ͊͊ͭ͡ ͨͦ ͨͦͪΎ͒ͯ͟ ͒ͦ р ͔͔͍ͨͪ͒ͣͭͦ ͨͦ ͙ͨͪͤ͊ͯ͘͟ ͍͔͙͡;͙ͤ·   

˻͔͔ͨͪ͒͡Ύ͔ͭ ͤ͊ ͎͊͘͡ ͔͙ͫͪ͒ ͔͔͍ͨͪ͒ͣͭͦ ͋ͦ͡Έ΄͙͚ ς ͣ ͔ͤΈ΄͙͚ ͙  ͭ͊ ͚ͦ͟ ͔͗ 

͋ͦ͡Έ΄͚ͦ ͙  ͍͔ͨͪͦͪΎ͔ͭΣ ͔ͨͦͣ΅͊Ύ ͙ͻ ͪΎ͒ͦͣ 

  

ˮ͔ͣͪ͘Ύ͔ͭ ͔͔ͨͪ͒ͣͭ· ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͍͚ͯͫͦͤͦ͡ ͔͙ͣͪ͟   

˭͔ͤ͊ͭ ͍ͦͫͤͦͤ·͔ ͎͔͔͙ͦͣͭͪ;͔͙͔ͫ͟ ͺͦͪͣ· όͦ͋Ά͖ͣͤ·͔ ͙ ͨͦͫͦͫͭͤ͟͡·͔ύ   

˿͍ͦͫͭ͊͡Ύ͔ͭ ͯͦͪ͘·Σ ͙͙͊ͪͭͤ͟͟ ͙͘ ͎͔͔͙ͦͣͭͪ;͔͙ͫ͟ͻ ͺ͙͎ͯͪ   

˥͙͔ͪͯͨͨͪͯͭ ͺ͙͎ͯͪ· ͨͦ ͺ͔ͦͪͣΣ ͍͔͙͡;͙͔ͤΣ ͼ͍͔ͭͯ ͙ ͭΦ͒Φ   

˻͙ͨͫ·͍͔͊ͭ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎ ͙ ͔͒Ύ͔ͭ͡ΈͤͦͫͭΈ ͨͦ ͒ͤΎͣ ͔͔͙ͤ͒͡Σ ͔ͤ͊ͭ͘ ͍͙ͤ͊͊ͤ͘Ύ ͔͚͒ͤ 

͔͔͙ͤ͒͡ ͙ ͙ͻ ͔͍͔ͨͦͫ͒ͦ͊ͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈ 

  

˻͔͔ͨͪ͒͡Ύ͔ͭ ͔͔͙͔ͣͫͭͦͨͦͦ͗ͤ͡ ͔͔ͨͪ͒ͣͭ͊ ͙͔ͦͭͤͦͫͭ͡Έͤͦ ͎͙͒ͪͯͻ ͔͔͍ͨͪ͒ͣͭͦΥ 

͍͔ͤ͊ͪͻͯΣ ͍͙ͤͯ͘Σ ͔͔͙͔ͨͦͫͪ͒ͤΣ ͫ ͪ͊͟ΌΣ ͔͍ͫ͊͡ - ͫ ͍ͨͪ͊͊ 
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ˮ͍ͫͯͫͫͭͦ͟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˶͙͔ͭͪ͊ͭͯͪ͊Υ 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

˿͖ͦ͒͊ͭ͘ ͫΌ͔͗ͭ· ͍ ͙͔ͪͫͯͤ͟Σ ͔͔ͨ͟͡ ͙ ͙͊ͨͨ͊͟͡ͼ͙͙   

˾͊ͫͫ͊͘͟·͍͔͊ͭ ͍ ͍͙ͫͦͻ ͙ͪͫͯͤ͊͟ͻ ͊͟͟ ͦ ͤ͊ͦͣ͘͟·ͻ ͔͔ͨͪ͒ͣͭ͊ͻΣ ͔͔͙ͨͪ͗ͭ·ͻ 

ͫͦ͋·͙ͭΎͻΣ ͭ͊͟ ͙ ͦ ͍͙ͫͦͻ ͺ͙͊ͤͭ͊͘Ύͻ 

  

ˮͫͨͦ͡Έ͔ͯͭ͘ ͒͡Ύ ͙͔͙ͦ͋ͪ͊͗ͤ͘Ύ Ήͣͦͼ͙͚Σ Ύ͍͔͙͚ͤ͡Σ ͔͔͍ͨͪ͒ͣͭͦ ͙ ͨͪΦ ͼ͍͔ͭ͊Σ 

͙ͫͻͦ͒Ύ ͙͘ ͍͙ͫͦͻ ͦ΅ͯ΅͔͙͚ͤ ͙ ͙ͦͨͪ͊ΎͫΈ ͤ͊ ͍͔ͯͫͭ͊ͤͦͤͤ͡·͔ ͙ͫ͊ͣͣ ͫͣ·͍ͫͦ͡·͔ 

͍ͫΎ͙͘ 

  

˿͍͙͍͔ͪ͊ͤ͊ͭ ͍͔ͫͭ͡·͔ ͙ ͔ͭͣͤ·͔ ͼ͍͔͍ͭͦ·͔ ͔͙ͦͭͭͤ͟ ͙ ͔ͤ͊ͭ͘ ͙͙͚ͫͤΣ ͔͗ͭ͡·͚Σ 

ͪ͊ͫͤ͟·͚Σ ͔͔ͤ͘͡·͚Σ ͔͋͡·͚Σ ;͔ͪͤ·͚Σ ͙ͦͪ͟;͔͍ͤ·͚ ͙ ͍ͪͦͦ͘·͚ 

  

˿͍ͦͫͭ͊͡Ύ͔ͭ ͙͘ Ή͔͔͍ͣͤͭͦ͡ ͔ͦͪͤ͊ͣͤͭ ͨͦ ͚ͨͪͦͫͭͦ ͍ͨͦͭͦͪΎΌ΅͔͚ͫΎ ͫͻ͔͔ͣ ͒͡Ύ 

ͯͪ͊͟΄͔͙ͤΎ ͪ͊͟Ύ ͔͔ͨͪ͒ͣͭ͊ ό;͊΄͊͟Σ ͍͚ͤͦͫͦͦ ͨ͊ͭͦ͟͡ ͙ ͨͪΦύ 

  

ˤ·͙͔͋ͪ͊ͭ ͙͍ͣͦͭ ͒͡Ύ ͯͪ͊͟΄͔͙ͤΎ ͙Σ ͔ͫ͒ͯ͡Ύ ͙ͤͫͭͪͯ͟ͼ͙͙Σ ͙ͤ͊ͤͦͫͭ ͔͎ͦ ͫ 

ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͭͪ͊ͺ͔͊ͪͭ͊ ͙͙͡ ΄͔͔ͭͣͨ͡Ύ ϝ ͔ͨ;͙͊ͭ͟ ͤ͊ ͍·͔͋ͪ͊ͤͤͦ ͙ͣ ͙ͫ͊ͣͣ ͔ͣͫͭͦ 

ͤ͊ ͔͔͔ͨͪ͒ͣͭ όͤ͊ ͔ͪͯ͗͟͟Σ ͔͔ͭ͊ͪ͟͡Σ ͪͯ͋͊΄͔͟ ͙ ͒ͪΦύ 

  

ˣͦ͡Έ΄͙ͣ ͨ͊͡Έͼ͔ͣ ͙ͪͯ͟ ͔͔͒͊ͭ͡ ͎͔͙͔ͯͯ͋ͤ͡͡ ͍ ͎͚ͪͯͦ͟͡ ͺ͔ͦͪͣ   

ˮ͔ͣͤ͘Ύ͔ͭ ͺͦͪͣͯ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ ͒͡Ύ ͔͙ͨ͟͡Σ ͍͙͍ͫ͒͊͊͡Ύ ͔͎ͦ ͙ ͪ͊ͫͭΎ͎͙͍͊Ύ   

˿͔͙ͦ͒ͤΎ͔ͭ ͍·͔͔ͨͤͤ͡͡·͔ ͔͙͒ͭ͊͡ ͔ͣ͗͒ͯ ͚ͫͦ͋ͦ   

˿͔͙ͦ͒ͤΎΎ ͙͙͙ͤ͡ ͙ ͺ͙͎ͯͪ·Σ ͙͔ͪͫͯͭ ͙͍͙ͫͣͦ͊ͣ͡Σ ͦͭͦͪ͟·͔ ͍ͫͭ͊ͤͦΎͭͫΎ ͍͔ͫ ͔͔͋ͦ͡ 

͔͔ͫͦ͒ͪ͗͊ͭ͡Έͤ·͙ͣ ͙ ͫͦ͗ͤ͡·͙ͣ 

  

˾͙͔ͫͯͭ ͙ ͪ͊ͫͪ͊͟΄͙͍͔͊ͭ ͍͔ͨͦͪͻͤͦͫͭΈ ͼ͍͔ͭͤ·͙ͣ ͊ͪ͊ͤ͒͊͟΄͙͊ͣ ͙ ͔͙ͣ͊ͣ͟͡Σ 

͔ͣͤΎΎ ͨͦͭͤͦͫͭ͡Έ ΄͙ͭͪͻ͍͙ͦ͟ 

  

˾͙͔ͫͯͭ ͔͋͘ ;͔͔͎ͪͣͪͤͦͦ͘ ͙ͤ͊͗ͣ͊   

˽ͦ ͔͔ͣͪ ͔ͤͦ͋ͻ͙͙ͦ͒ͣͦͫͭ ͍͒ͦ͋͊͡Ύ͔ͭ ͤ͊ ͙ͫͭͦ͟;ͯ͟ ͪ͊ͫͯ͟͟ ͙ ͪ͊ͫͪ͊͟΄͙͍͔͊ͭ 

͍͔ͨͦͪͻͤͦͫͭΈ 

  

˽͙͙͍ͪͪͫͦ·͍͔͊ͭ ͦ͋Ά͔ͭ͊ͣ͟ ͔͙͔ͣ͟͡ ͔͙͒ͭ͊͡ ͍͙͍͙͔ͤ͊͒͊͊ͤͣ͡ ͙ ͙ͣ͊͊ͣ͘͟ ͙͙ͫͭ͟   

ˤ͔͔͊͒ͭ͡ ͦͭͪ·͍͚ͤͦ ͔ͭͻ͙͚ͤͦ͟   

͔͔̂ͣͭ ͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͭ͘ΈͫΎ ͙ͤͦ͗ͤͼ͙͊ͣΣ ͍·͔ͪ͊ͭ͘Έ ͨͦ ͦͤͭͯͪͯ͟   

˿͖ͦ͒͊ͭ͘ ͙ͪ͊͘͡;ͤ·͔ ͚͙ͨͦͫͭͪͦ͟Σ ͙ͨͪ͒ͯͣ·͍͔͊ͭ ͫΌ͔͗ͭͤ·͔ ͙ͦͣͨͦ͘͟ͼ͙͙   
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͔̏ͤ ˴ͯ͡Έ͔͒ͪͤͯͨ͟ ˹͍͔͙͊ͨͪ͊ͤ͡Ύ ͯ;͔͋ͤͦ ς ͍ ͙͔ͦͫͨͭ͊ͭ͡Έ͚ͤͦ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭ ͙́͊ͤͤ͡͡ нллф 

 

 

˽͔͎͎͙͒͊ͦ ͎ͪͯͨͨ·Υ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

 

 

˾͙͔ͦ͒ͭ͡ΈΥ 

 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 
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KOHTLA-W&w±9 [!{¢9!95 Y!Y¦Y9 

 

ˮ͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έͤ͊Ύ ͊ͪͭ͊͟ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͔͔ͪ͋ͤ͊͟ с-т ͔ͭ͡ 

 

 

ˮͣΎ ͔͔ͪ͋ͤ͊͟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

˨͊ͭ͊ ͔͙ͪͦ͗͒ͤΎ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

˨͊ͭ͊ ͍͔͔͙ͨͪͦ͒ͤΎΦΦΦм ͨͦ͡ ΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦн ͨͦ͡ ΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦ 

 

мΦ ˮ͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έ͔ͤͦ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘ 

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

˾ͦͫͭ   

ˤ͔ͫ    

 

нΦ ͍͔̂ͪͦͤΈ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͔͔ͪ͋ͤ͊͟ 

ζҌη - ͫ ͍ͨͪ͊͡Ύ͔ͭͫΎ 

ζ\κη - ͫ ͍ͨͪ͊͡Ύ͔ͭͫΎ ͫ͊ͣ ;͙͊ͫͭ;ͤͦ ͙͙͡ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͯ;͙͔ͭ͡Ύ 

ζ-η  - ͤ ͔ ͍ͫͨͪ͊͡Ύ͔ͭͫΎ 

 

˻ˣ̋ˮ˩ ˹ˢˤ̍˴ˮ 

 

                                                       ʀʛʨʦʚʳʝ ʥʘʚʳʢʠ м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

В играх творчески применяет свой опыт, знания и впечатения от 

окружающего мира 

  

Выполняет в играх различные роли и развивает содержание игры   

Соблюдает правила игры и умеет объяснять другим правила знакомых 

ему игр 

  

Умеет решать проблемы по ходу игры и приходить к соглашению с 

товарищами по играм 
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Чувствует радость от победы и старается справиться с поражением в 

соревнованиях 

  

                                              ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʫʯʝʙʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ 

Положительно относится к учебе — хочет учиться, изучать, задавать 

вопросы, открывать и испытывать 

  

Способен сосредоточиться на срок до получаса   

Мыслит как созерцательно-образно, так и вербально, понимает 

услышанное, соответственно реагирует на это и использует 

аргументативный диалог 

  

Понимает более простые связи (множество, причина, следствие), 

воспринимает предметы, события и явления как целое 

  

Планирует и организует свои повседневные действия и доводит до 

конца начатые действия 

  

В новой ситуации действует по указаниям взрослого   

Разбивает предметы и явления на группы на основании различных 

признаков 

  

                                                ʉʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ 

Стремится понять чувства других людей и учитывать их в своем 

поведении и разговоре 

  

Хочет и не боится общаться — интересуется отношениями и 

чувствует интерес к другим людям 

  

Умеет считаться с другими людьми и сотрудничать   

Заботится о других людях, оказывает помощь и, при необходимости, 

сам за ней обращается 

  

Различает хорошее и плохое поведение   

Объясняет свои точки зрения   

Понимает значение «свое — чужое - общее»   

Соблюдает согласованные правила и общепризнанные нормы 

поведения 

  

                                                ʈʝʬʣʝʢʩʠʚʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ  

                            (способность управлять своим поведением) 

Умеет описывать свои эмоции и выражать уместным образом 

сильные эмоции, например, радость, гнев 
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Описывает свои хорошие качества и навыки   

В различных ситуациях умеет вести себя уместным образом и меняет 

свое поведение согласно обратной связи 

  

Инициирует игры и занятия   

Действует самостоятельно и отвечает за свое поведение   

Знает, что может быть полезно и вредно для здоровья и как вести себя 

безопасным образом 

  

Пользуется различными средствами бережливо и убирает за собой по 

завершении деятельности 

  

Справляется с самообслуживанием, и у него сформировались первые 

привычки к работе 

  

 

̂̉˩ˣ˹˻-ˤ˻˿˽ˮ́ˢ́˩˶̎˹̍˩ ̂˸˩˹ˮ̒ 

 

̒ ͙ ͔ͫͪ͒͊ 

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

Представляется, описывает себя, свои характеристики, интересы и т.п   

Описывает свой дом, семью и семейные традиции   

Называет и описывает различные профессии   

Называет государственные символы и народные традиции Эстонии   

Умеет отличать полезное и вредное для здоровья    

Не боится отказаться от участия ( в совместной/-ых) 

деятельности/видах деятельности, если участие в них наносит вред 

или опасно для себя и других людей 

  

Описывает, как окружающая среда и поведение людей могут повлиять 

на здоровье 

  

Соблюдает требования личной гигиены, в том числе бережет зубы и 

заботится о зубах 

  

Заботливо относится к окружающей среде и ведет себя бережным 

образом по отношению к ней 

  

Описывает природу по месту жительства, наиболее известные 

растения, грибы и животных 

  

Описывает природу и действия людей в различных временных 

циклах: сутки, неделя, год 

  

Объясняет, почему свет, температура, вода, почва и воздух важны для 

растений, животных и людей 
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Объясняет зависимость погодных явлений от времени года, смены дня 

и ночи 

  

Понимает и замечает воздействие и последствия для среды своих 

действий и действий других людей 

  

Описывает возможные опасности дома, у водоема, в дорожном 

движении и т.п. 

  

Знает, как безопасно двигаться в качестве пешехода и ездить на 

велосипеде во дворе детского сада 

  

 

̒͘·͟ ͙ ͔ͪ;Έ 

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

Справляется с общением как со сверстниками, так и со взрослыми; 

считается с другим участником общения и местом общения 

  

Понимает содержание услышанного и умеет реагировать на него 

подходящим образом 

  

Умеет передать свои мысли  и чувства в устной речи   

Использует в речи активные сложные предложения   

Знает на память стихотворения и песни на родном языке   

Рассказывает на основании картинки, услышанного текста или 

собственного опыта, передает содержание и существенные детали 

  

Использует в речи формы всех падежей и лиц в единственном и 

множественном числе 

  

Владеет достаточным для общения словарным запасом и при 

необходимости умеет сам образовывать слова 

  

В своей речи и при повторе сказанных ему слов правильно 

произносит все звуки родного языка 

  

Знает буквы и складывает слова из 1 — 2 слогов, узнает некоторые 

написанные слова 

  

Пишет печатными буквами слова из 1 — 2 слогов расположенными в 

правильной последовательности однократными буквами 

  

 

˸͔͙͊ͭͣ͊ͭ͊͟  

 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

Определяет общие признаки множества предметов и делит предметы 

по двум различным признакам 

  

Сравнивает множества, используя понятия ʙʦʣʴʰʝ, ʤʝʥʴʰʝ, ʨʘʚʥʦ   

В пределах 12 устанавливает количество предметов путем пересчета    
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Знает последовательность чисел от 1 до 12 и знает цифры и умеет их 

писать 

  

Складывает и вычитает в пределах 5 и знает знаки «+», «-», «=»   

Составляет по двум множествам предметов небольшие математичес- 

кие рассказы 

  

Расставляет по порядку до пяти предметов по размеру (длина, шрина 

высота и т.п.) 

  

Разбивает на группы предметы по положению, а явления и действия 

по временному признаку 

  

Описывает свое положение в отношение окружающих предметов, 

ориентируется в пространстве, на улице и на бумаге 

  

Умеет назвать часть суток в полных часах   

Называет дни недели, месяцы, времена года, знает день и месяц 

своего рождения 

  

Измеряет длину предметов в согласованных единицах измерения 

(шаг, палочка, веревка и т.п.) 

  

Отличает наиболее используемые денежные единицы и размеры 

(евро, сент, метр, литр, килограмм ) и знает, как и где используются 

эти единицы 

  

Находит среди различных фигур круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, шар и куб, описывает их формы 

  

 

ˮ͍ͫͯͫͫͭͦ͟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˶͙͔ͭͪ͊ͭͯͪ͊Υ 

͔̏ͤ ˴ͯ͡Έ͔͒ͪͤͯͨ͟ ˹͍͔͙͊ͨͪ͊ͤ͡Ύ ͯ;͔͋ͤͦ ς ͍ ͙͔ͦͫͨͭ͊ͭ͡Έ͚ͤͦ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭ ͙́͊ͤͤ͡͡ нллф 

 м ͨͦ͡ н ͨͦ͡ 

При наблюдении за окружающим находит различные детали , объекты 

и связи между ними и изображает окружающее свободно выбранным 

способом 

  

При рисовании, вырезании и изготовлении поделок выражает 

настроение и фантазию 

  

Использует для создания художественной работы различные средства   

Изображает людей через характерные для них признаки   

Сосредотачивается на начатом деле и создает свою художественную 

работу 

  

Создает предметы, используя различные техники и материалы, и 

говорит об их назначении 

  

Составляет сам или выбирает исходя из работы подходящие мотивы 

или средства для украшения предмета 

  

Описывает произведения искусства, их цвета и настроения   



52 
 

 

 

˽͔͎͎͙͒͊ͦ ͎ͪͯͨͨ·Υ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 

˾͙͔ͦ͒ͭ͡ΈΥ 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2 

Коммуникативн

ость 

Игровая 

деятельность 

  Учебная 

деятельность 

  Режимная 

система 

  Музыка и 

рисование - 

свободная 

деятельность 
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0 - не делает   

1 -  редко    

2 -  иногда   

3 -  часто    

4 -  все время 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 3 

 


