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В возрастной психологии одной из центральных проблем на современном этапе достаточно про-
должительное время продолжает оставаться проблема развития психических процессов, качеств, 
свойств, образований в дошкольном возрасте. В частности, важное место принадлежит теоретическим 
и прикладным психолого-педагогическим аспектам развития произвольности, т. к. произвольность вы-
ступает едва ли не ключевым показателем готовности ребенка к обучению в школе. Первая половина 
дошкольного детства чаще всего характеризуется тем, что зачатки произвольности только закладыва-
ются в нем в виде формирования внутреннего плана действий и является новообразованием для дан-
ного возрастного этапа. Так, специально организованные наблюдения и исследования Д.Б. Элькони-
на показали, что основы произвольного поведения формируются по мере усложнения и развития игры, 
поскольку в ролевой игре со сверстниками формируются правила, а коллектив корректирует возмож-
ные отклонения от правил, поскольку ребенку еще достаточно сложно организовывать и осуществлять 
контроль своего поведения [9, с. 356].

Развитие произвольности рассматривается чаще всего в русле стадиально-функциональной моде-
ли развития личности в онтогенезе, согласно которой дифференциация периодов развития происходит 
в соответствии с рядом критериев, определяющих систему взаимосвязанных элементов из ведущих  
и базовых психических функций. Опираясь на эту модель, период дошкольного возраста делится  
на две стадии по критерию опосредованности (непосредственности), и каждая из этих стадий может 
быть также разделена на фазы по критерию активности и когнитивности. Таким образом, в период до-
школьного детства в каждой из фаз психического развития на первый план последовательно выступа-
ют функции: осознания – отношения – понимания – рефлексии [8, с. 92–99].

В период 3–4 лет в качестве ведущей психической функции выступает осознание, что означа-
ет способность ребенка поставить себя в познавательную позицию другого субъекта или себя в той  
или иной ситуации. К 4–5 годам проявляется также критичное отношение к подобной подстановке,  
что свидетельствует об активизации следующей психической функции – отношения [4, с. 433].

В отрасли психологического научного знания существует множество подходов к определе-
нию произвольности. В частности, В.А. Иванников определяет произвольность через описание 
всех базовых характеристик данного феномена: произвольность есть «качественное содержание 
осознаваемого или осуществляемого процесса, наполняемого жизненным смыслом, направленно-
го на достижение результата, но процесс, начало, окончание, изменение или задержка не осозна-
ется ей» [3, с. 85].
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Биологические предпосылки к развитию произвольности поведения формируются у дошкольника 
к 4–5 годам, когда созревание особых отделов лобных долей способствует формированию осознанно-
го контроля и регуляции поведения. Таким образом, развитие произвольности в дошкольном детстве, 
с одной стороны, связано с последовательным развитием психических функций, с другой – с биологи-
ческими причинами и механизмами их обусловливающими.

Содержательными функциями развития произвольности являются целеполагание, контроль и плани-
рование. Ребенок к старшему дошкольному возрасту становится способен не только прикладывать воле-
вые усилия для осуществления каких-либо действий, но и все психические процессы, такие как мышление, 
память, восприятие, речь – приобретают черты произвольности. К 6 годам формируется произвольность  
в сфере общения со взрослым, как замечает Е.Е. Кравцова: «Показателями произвольности общения явля-
ются отношения к просьбам и указаниям взрослого, способность их принимать и исполнять по назначен-
ным правилам. Дети способны удерживать контекст общения и постигать двойственность позиции взрос-
лого как участника совместной деятельности и источника установления правил» [5, с. 74].

Согласно концептуальным положениям теории Л.С. Выготского, произвольное поведение всегда 
опосредовано каким-либо знаком или знаковыми средствами. Речь выступает одним из наиболее уни-
версальных из возможных знаковых систем, поэтому в развитии произвольности Л.С. Выготский ос-
новное внимание уделял именно речевому развитию: «С помощью речи ребенок впервые оказывается 
способным к овладению собственным поведением, относясь к себе как со стороны, рассматривая себя 
как некоторый объект. Речь помогает ему овладеть этим объектом» [1, с. 213]. Таким образом, с одной 
стороны, ребенок к периоду окончания возраста дошкольного детства ребенок, с одной стороны, овла-
девает речью как средством управления собственным поведением, т. е. научается формулировать цель, 
задачи и последовательность своих действий для достижения цели. С другой стороны – регулировать 
волевыми усилиями сам процесс общения как особого вида деятельности. Ребенок овладевает способ-
ностями анализировать, контролировать процесс речевого общения, планировать его ход и предвосхи-
щать результаты, сознательно регулировать и корректировать его в процессе.

Эмпирическое исследование особенностей произвольности речевого общения было организовано 
в контексте дисциплины «Детская практическая психология» и реализовано на базе МДОУ «Детский 
сад № 280 Ворошиловского района Волгограда». Для проведения исследований особенностей развития 
произвольности речевого общения был использован диагностический инструментарий методики диа-
гностики Л. Красильниковой «“Да” и “нет” не говорите» [7, с. 78]. Цель методики – определить уро-
вень развития произвольности речевого общения, т. е. способности регулировать его, подчиняя уста-
новленным правилам.

Сущность методики состоит в том, что экспериментатор индивидуально задает ребенку вопросы, 
формируя предварительно установку на то, что каков бы ни был вопрос, ребенок не имеет права про-
износить «да» или «нет». Например, если ведущий спрашивает: «У тебя есть домашнее животное?» –  
ты должен ответить, к примеру, так: «У меня есть домашнее животное», т. е. всячески избегать про-
изнесения слов «да» или «нет». Обработка методики производится путем подсчета правильных отве-
тов, т. е. ответов, которые не содержат слов «да» или «нет». Вопросы были составлены таким образом, 
чтобы, с одной стороны, стимулировать речевую активность детей старшего дошкольного возраста.  
С другой стороны – стимулировать, побудить к ответу на поставленный вопрос односложно, т. е. ис-
пользуя слова «да» или «нет».

В диагностике приняли участие 23 ребенка старшего дошкольного возраста. Результаты диагно- 
стики регуляции, произвольности речевого общения представлены на рис. (см на с. 104).

Таким образом, из всей выборки детей старшего дошкольного возраста в 44% были даны невер-
ные ответы, т. е. ответы, которые так или иначе содержали слова «да» или «нет». Это свидетельствует 
о недостаточности процессов волевой регуляции речевой деятельности. Соответственно, ребенок, зная 
правила, которым должно подчиняться общение, не в достаточной степени может волевыми усилиями 
подчиняться этим правилам без дополнительного контроля со стороны взрослого. Об этом также кос-
венно свидетельствует достаточно малый процент ответов с исправлениями (3,5%). Около 3,3% ответ-
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ных реакций из группы были молчанием, что также является низким показателем, но и свидетельству-
ет о затруднении в речемыслительной деятельности построения своего высказывания таким образом, 
чтобы соблюсти установленные правила и ограничения.

Рис. Распределение в выборке ответов детей старшего дошкольного возраста

Для проведения коррекционной и развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста 
была избрана тактика развития процессов волевой регуляции в целом: для этого целесообразно исполь-
зовать игры «Горячо – холодно», «Восьмерки вокруг стульев», «Рисование с закрытыми глазами» и пр. 
Особенности таких игр состоят в том, что в руководстве и организации их проведения используется 
ряд коротких и однозначных команд, которые достаточно просто понимаются и принимаются старши-
ми дошкольниками. К тому же, указанные игры воспринимаются, скорее, как забава, активность, неже-
ли специально организованное занятие, направленное на формирование и развитие того или иного на-
выка. Среди трудностей, возникающих в игровых ситуациях, были отмечены проблемы и затруднения 
использования речевой коммуникации для выражения своих эмоций. Соблюдая принцип конфиден-
циальности, в статье были изменены имена и инициалы фамилий детей. Например, Артём К. злился, 
когда не мог найти предмет, рычал, что говорит также о несформированности процессов эмоциональ-
но-волевой регуляции; у Данила Д. наблюдалась двигательная расторможенность, когда, не дожидаясь 
команд «горячо – холодно», мальчик продолжал поиски спрятанной игрушки. У многих детей отмеча-
лась пассивность речевой деятельности, когда они подчинялись регуляции игровых действий со сторо-
ны взрослых, а при смене ролей не могли быть ведущими и давать команды взрослому или другим де-
тям. Еще одной наблюдаемой проблемой являлась проблема стереотипизированного поведения, когда 
ребенок в игре прячет игрушку там же, где прятали до него другие или прячет в некоторой одной пло- 
скости, что указывает на существование внутренних ограничений в развитии саморегуляции и игро-
вой и деятельностной активности.

Таким образом, основными проблемами в развитии произвольности речевого общения детей стар-
шего дошкольного возраста является недостаточность развития внутренних процессов волевой регуля-
ции и произвольности поведения, а также сопутствующие возможные нарушения речемыслительной 
деятельности и общее недоразвитие речи. В качестве общих методических рекомендаций педагогам 
дошкольных образовательных учреждений следует вынести на основе вышесказанного, что необходи-
мо учитывать тесную связь развития механизмов регуляции и развития речи. В связи с этим, целесооб-
разно проводить подобные простые, но столь эффективные игры, включая их в содержание ежедневной 
работы. Смысл подобных игр должен заключаться в том, что ребенку присваивается роль ведущего,  
а другим – роль выполняющих команды и указания по некоторым заранее определенным правилам: 
это могут быть игра в кубики с сюжетными картинками, выкладываемыми по образцу, «Восьмерка 
вокруг стульев», «Холодно – тепло – жарко» [2, с. 24–25].

Взрослый в данном процессе играет роль только в двух случаях. Во-первых, на началь-
ном этапе объясняет правила игры, следит за правильным пониманием задания и сущно-
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сти игровой ситуации. Во-вторых, регулирует действия ребенка тогда, когда видит его затрудне-
ния и невозможность самостоятельно выполнить попытку. Соответственно, необходимо учитывать  
индивидуально-психологические возможности и уровень развития детей старшего дошкольного воз-
раста, обращать внимание на особенности процессов протекания развития волевой регуляции и обще-
го речевого развития, использовать игровые мотивы в развитии этих процессов, которые будут спо-
собствовать развитию произвольности речевого общения с наибольшей пользой и эффективностью.

Исследование проходило в совместной работе студентов и преподавателя. В начале каждого за-
нятия обсуждались цели и задачи работы, в завершении проходила рефлексия и планирование после-
дующих этапов взаимодействия.

Достижения студентов в исследовании характеризуется как опыт, полученный в:
− длительном взаимодействии (3 месяца) со всеми субъектами образовательного процесса;
− оформлении протоколов диагностической, коррекционной и развивающей работы;
− наблюдении проявлений детей в процессе коррекционной работы;
− понимании необходимости оказания психологической помощи детям, родителям, воспитателям.
Трудности студентов в исследовании: включение в режимные моменты и в распорядок дня 

подготовительной к школе группе детского сада, в выражении адекватного и профессионально- 
компетентного отклика на проявления детей и педагогов.

В следующем семестре студенты под руководством преподавателя (психолога) продолжили раз-
вивающую работу с детьми данной группы на практических и лабораторно-практических занятиях  
в курсе по выбору: «Психологическое сопровождение дошкольников».

Литература
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. Научное наследство // под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1984.
2. Геворкян С.Г., Горбачева Е.О., Спицына В.В. Развитие произвольности речевого общения у детей старшего дошколь-

ного возраста // Студен. электрон. журнал «СтРИЖ». 2017. № 5(16). С. 21–25. [Электронный ресурс]. URL: http://strizh-vspu.
ru/files/publics/1507036292.pdf (дата обращения: 10.05.20).

3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.: Изд-во МГУ, 1991.
4. Карандашев Ю.Н. Возрастная функционально-стадиальная периодизация психического развития детей: дис. …  

д-ра психол. наук. Л., 1991.
5. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М.: Педагогика, 1991.
6. Лавлинская О.И. Формирование готовности старших дошкольников к речевому общению: дис. … канд. пед. наук. Во-

ронеж, 2009.
7. Лидерс А.Г. Развитие и коррекция произвольности речевого общения у детей 6–8 лет // Психолог в начальной школе. 

Волгоград, 1995. С. 78–88.
8. Привалова С.Е. Роль речевого общения в личностном развитии дошкольника // Педагогическое образование  

в России. 2009. № 2. С. 92–99.
9. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Академия, 2008.
10. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Наука, 1977.

KSENIYA LABODINA, MARINA ORLOVA, VALERIYA SPITSYNA
Volgograd State Socio-Pedagogical University

EXPERIENCE OF CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK IN THE COURSE  
OF THE DISCIPLINE “CHILDREN PRACTICAL PSYCHOLOGY”

The article deals with the issue of gradual development of arbitrariness as the structure of the psychological regulation  
in preschool childhood, the arbitrariness of children’s verbal communication and the conditions of its development 

in preschool age. There is described the empirical experience and the issues of the organization  
of the correctional and developmental work with senior preschool children aimed  

at the development of will control and communication’s arbitrariness.
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