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ной работы обучаемых. В-третьих, система  
контроля, обеспечивая  объективность и ин-
формативность, показывает преподавателю  
реальную картину качества усвоения знаний 
каждым из многочисленных обучаемых.

Примером реализации данной модели 
может служить электронный учебный курс 
«Грамматика английского языка», разрабо-

танный в Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского совместно кафед-
рами «Иностранных языков» и «Военной 
психологии и педагогики», опубликованный 
в электронной библиотеке системы федераль-
ных образовательных порталов, ознакомиться 
с ним можно по адресу: http://window.edu.
ru/window/library.
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Актуальной проблемой современного об-
разования является поиск эффективных путей 
воспитания и развития личности, способной 
к самоопределению и самореализации в мире 
культуры [1; 6]. Первоосновы такой личности 
закладываются в старшем дошкольном возрас-
те. Именно в этот период создаются важные 
предпосылки для развития у детей интереса 
к объектам, обладающим подлинной худо-
жественной и исторической ценностью [8; 10; 
13; 15]. Среди многообразия таких объектов 
особое значение имеет архитектура города, 
в котором живет ребенок. Как пластический 
вид искусства архитектура наглядно вопло-
щает гуманистические идеалы и доступна 
для непосредственного восприятия старших 
дошкольников [2; 7; 8; 12]. 

Особенностью архитектуры Санкт-Петер-
бурга является ансамблевость, которая создает 
основу для концентрированного выражения 
историко-культурных функций города и син-
теза искусств [4; 5; 12]. Целенаправленное 
развитие интереса старших дошкольников 
к архитектуре Санкт-Петербурга открывает 
уникальные возможности для первоначальной 
ориентировки в мире культурных ценностей, 
формирования обобщенного представления о 
своеобразии облика родного города, станов-
ления познавательно-эстетической направ-
ленности детской личности, что определяет 
актуальность исследования данной проблемы 
для теории и практики современного дошколь-
ного образования. 

На основе научных данных [8; 9; 10; 14; 
15] интерес к архитектуре Санкт-Петербурга 
был определен нами как активное, эмоцио-
нально-положительное отношение старших 
дошкольников к городу и его архитектурным 
ансамблям, проявляющееся в стремлении к их 

познанию и творческому отражению в разно-
образных видах художественно-практической 
и игровой деятельности. 

С целью изучения особенностей развития 
интереса детей старшего дошкольного воз-
раста к архитектуре Санкт-Петербурга нами 
был проведен многосерийный констатиру-
ющий эксперимент, в котором участвовало 
70 детей шестого года жизни.

В результате было выявлено, что у старших 
дошкольников наблюдается определенный 
интерес к Санкт-Петербургу и его архитек-
туре, Это выразилось в готовности детей 
рассказывать о городе, задавать вопросы об 
отдельных его архитектурных объектах, в 
попытках рисовать и сочинять о них загадки, 
песенки, сказки. В основе интереса лежит 
положительное  эмоциональное отношение к 
городу, о чем ярко свидетельствовало частое 
использование детьми образных эпитетов, 
сравнений, уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов в высказываниях о привлекательных 
городских объектах (например, храм Спаса на 
Крови – разноцветный, цветной и нарядный, 
как будто из разных вкусностей, а купола у 
него как золотое платье). Эксперимент вы-
явил тесную связь интереса с личным опытом 
ребенка, теми впечатлениями, которые он 
получает от общения с городом (прогулки, 
посещение музеев и достопримечательностей 
города). 

Результаты констатирующего эксперимента 
показали наличие разных уровней развития 
интереса к архитектуре Санкт-Петербурга у 
старших дошкольников. Большинство детей 
(64%) было отнесено к среднему уровню. 
Для него было характерно общее эмоцио-
нально-положительное отношение к городу, 
проявление широкого, но поверхностного 

Развитие интереса детей старшего дошкольного возраста к архитектуре Санкт-Петербурга...
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интереса к его архитектуре с выраженной 
визуальной направленностью. Представления 
об объектах исторического центра Санкт-Пе-
тербурга недостаточно полные, достоверные 
и дифференцированные, в них присутствовало 
множество искажений, связанных с незнанием 
детьми их названий и назначения, с неумени-
ем выделять их существенные особенности. 
Задавая вопросы о Санкт-Петербурге и его 
архитектуре, старшие дошкольники интересо-
вались названием, назначением, местонахож-
дением многих городских объектов, а также их 
наглядно-воспринимаемыми особенностями 
(цветом, материалом, функционально-деко-
ративными элементами). Проявив интерес к 
рисованию архитектуры Санкт-Петербурга, 
дети не смогли реализовать в полной мере 
свои творческие замыслы. Они изображали 
типичные для любого города объекты (дороги, 
дома, людей, транспорт). 

Низкий уровень интереса был выявлен 
у 21% старших дошкольников. Он характе-
ризовался преимущественно эмоциональ-
но-нейтральным отношением к Санкт-Пе-
тербургу и его архитектуре, переходом от 
отсутствия интереса к заинтересованности и 
любопытству. Дети часто подменяли название 
города названием станции метро или улицы, 
на которой они живут. Многие объекты ис-
торического центра Санкт-Петербурга им 
показались незнакомыми. В высказываниях 
о них дети часто прибегали к указательным 
местоимениям и предметным ассоциациям 
(например, домики, штуки, палочки, башенки и 
др.). Охотно рассматривая картинки с видами 
Санкт-Петербурга, старшие дошкольники не 
могли конкретизировать объекты своего инте-
реса, затруднились сформулировать вопросы 
о городе и его архитектуре, на которые они 
хотели бы получить ответ. В рисунках дети 
изображали предметы, не связанные архи-
тектурой Санкт-Петербурга – семью, героев 
любимых мультфильмов или отказывались 
от творческой деятельности, мотивируя это 
сложностью поставленной перед ними задачи 
(Я не умею рисовать город, это трудно). 

У 15% старших дошкольников был отме-
чен уровень развития интереса к архитектуре 
Санкт-Петербурга выше среднего. Данные 

дети имели конкретные представления о горо-
де, проявляли эмоционально-познавательное 
отношение к отдельным его достопримеча-
тельностям. В высказываниях о Санкт-Петер-
бурге дети оперировали точными названиями 
некоторых архитектурных ансамблей, отме-
чали отдельные факты, связанные с историей 
их возникновения и происхождения названий. 
Устанавливали элементарные связи между 
функционально-декоративными элементами 
и назначением архитектурных сооружений, 
сравнивали украшающие их символы. Они 
конкретно формулировали вопросы о городе, 
на которые хотели бы получить ответы, ак-
тивно интересовались событийной стороной 
некоторых архитектурных сооружений (проис-
хождением их названий, процессом создания, 
знаменитыми личностями). Все это свиде-
тельствовало о развивающемся интересе к 
архитектуре Санкт-Петербурга – углублении 
и расширении его содержания, нарастании 
устойчивости и действенности. Творческие 
замыслы детей, связанные с предпочитае-
мыми городскими объектами, отличались 
разнообразием. Охотно откликнувшись на 
предложение нарисовать, сочинить о них 
загадку, песенку, сказку, старшие дошкольни-
ки не смогли достичь качественных резуль-
татов в силу отсутствия опыта творческой 
деятельности. Рисунки с архитектурными 
достопримечательностями были недостаточ-
но реалистичными, загадки и песенки о них 
оставались незаконченными. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
потенциальных возможностях развития у стар-
ших дошкольников более глубокого и активно-
го интереса к архитектуре Санкт-Петербурга с 
различной, в зависимости от индивидуальных 
склонностей детей, направленностью – по-
знавательной, эстетической и творческой. Для 
этого необходимо всестороннее обогащение 
личностного опыта детей: поддержание и сти-
мулирование эмоционально-познавательного 
отношения к городу, формирование отчетли-
вых и дифференцированных представлений о 
наиболее важных архитектурных ансамблях, 
развитие умений всматриваться и вдумываться 
в их художественные особенности и отражать 
впечатления в творческой деятельности. 
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Опираясь на научные данные [3; 4; 5; 11; 
12; 14; 15] и результаты констатирующего 
эксперимента, нами были сформулированы 
принципы, определившие содержательные и 
методические основы процесса развития ин-
тереса детей старшего дошкольного возраста 
к архитектуре Санкт-Петербурга в условиях 
детского сада. Разработанная нами програм-
ма краеведческого образования старших 
дошкольников основывалась на следующих 
взаимосвязанных принципах. 

Принцип культуросообразности был 
направлен на формирование у дошкольников 
обобщенного представления о своеобразии 
архитектурного облика Санкт-Петербурга. 
Содержательной основой этого выступали 
архитектурные ансамбли, воплощающие 
историко-культурные функции города, и свя-
занные с ними разнообразные виды искусства 
(литература, скульптура, музыка), культурные 
и официальные символы города. Логика изуче-
ния старшими дошкольниками архитектурных 
ансамблей определялась исторически – зако-
номерной сменой защитно-оборонительной, 
портово-торговой функций Санкт-Петербурга 
и постепенным утверждением за ним статуса 
культурной столицы России.

Методической основой реализации при-
нципа культуросообразности выступала ху-
дожественно-познавательная деятельность 
детей, организуемая в единстве эмоциональ-
но-образного восприятия, дифференцирован-
ного познания архитектурных ансамблей и 
отражения освоенных представлений в раз-
нообразных видах творческой деятельности (в 
зависимости от индивидуальных склонностей 
и способностей). 

Принцип природосообразности обусловил 
включение в содержание программы неболь-
шого количества архитектурных ансамблей 
(3–4), которые формируют современный 
облик Санкт-Петербурга и наиболее ярко ха-
рактеризуют его прошлое. В методическом 
плане этот принцип определял необходи-
мость неоднократного возвращения детей 
к изучаемым объектам, организацию реаль-
ных и воображаемых городских экскурсий, 
ситуаций панорамного взгляда на город, а 
также широкое использование наглядности 

(иллюстративной, предметной, видео- и 
аудио средств).

Принцип комплексности предполагал 
включение в содержание программы разно-
образных сведений, раскрывающих культур-
но-историческое своеобразие архитектуры 
Санкт-Петербурга. Это сведения о природных 
особенностях, в которых создавался город, о 
некоторых выдающихся личностях, внесших 
особый вклад в его развитие, об исторических 
событиях и традициях, культурных и офици-
альных символах, связанных с архитектурны-
ми ансамблями. 

В методическом плане принцип комплек-
сности обусловил активизацию всех органов 
чувств и накопление у детей на этой основе 
звуковых, литературных, зрительных и музы-
кальных ассоциаций, связанных с городом и 
его архитектурой, а также включение старших 
дошкольников в разнообразные виды деятель-
ности (коммуникативно-познавательную, 
художественно-творческую, игровую), отра-
жающие их интерес к архитектурному облику 
Санкт-Петербурга.

Принцип увлекательного исследования 
историко-культурных функций Санкт-Пе-
тербурга предполагал «всматривание» детей в 
художественные особенности архитектурных 
ансамблей (цвет, форму, функционально-
декоративные элементы), осмысление про-
исхождения их названий (через буквальное 
и символическое толкование), установление 
взаимосвязей между обликом, местонахожде-
нием и назначением архитектурных объектов 
в прошлом и настоящем. Этап «исследования» 
детьми архитектурного ансамбля предварялся 
его эмоционально-образным восприятием 
и завершался организацией творческой дея-
тельности.

Методически процесс ознакомления с ар-
хитектурой Санкт-Петербурга целесообразно 
облекался в увлекательную сюжетно-игровую 
оболочку – познавательного путешествия по 
городу, в котором детей сопровождал игровой 
персонаж петербургской тематики (Городо-
вичок). 

Принцип активности и самостоятель-
ности был основан на создании проблем-
но-игровых ситуаций в процессе развития 

Развитие интереса детей старшего дошкольного возраста к архитектуре Санкт-Петербурга...
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интереса старших дошкольников к архитек-
туре Санкт-Петербурга. Решение проблемных 
ситуаций разворачивалось как постепенно 
усложняющаяся интрига совершения детьми 
маленьких познавательных открытий. Это 
предполагало побуждение детей к высказы-
ванию предположений (например, какое архи-
тектурное сооружение называют «помощни-
цей» Петропавловской крепости) и обращение 
к разнообразным источникам информации с 
целью проверки детских гипотез (репродук-
циям картин и фотографиям, видеофильмам, 
опыту взрослых, книгам, условной карте горо-
да, ленте времени). Кроме того, эффективными 
способами создания проблемных ситуаций 
явилось побуждение старших дошкольников 
к выражению оценочных суждений, к уста-
новлению сходств и различий, причинно-след-
ственных связей при восприятии и изучении 
архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга. 
В результате дети учились самостоятельно 
приобретать знания и применять их в новых 
условиях деятельности.

Принцип творчества и продуктивности 
предполагал создание условий для самовы-
ражения старших дошкольников на основе 
представлений о культурно-историческом 
своеобразии архитектуры Санкт-Петербур-
га. Важным средством, стимулирующим 
творческие проявления детей, выступал ли-
тературный, наглядный и игровой материал, 
характеризующийся определенной мерой 
неполноты (например, легенда без окончания, 
видеофильм без речевого сопровождения и 
пр.). Работа с данным материалом осуществля-
лась в зависимости от индивидуальных инте-
ресов и склонностей старших дошкольников в 
своеобразных «творческих мастерских» (сло-
весной, художественной, театральной и др.) и 
была направлена на создание коллективного 

продукта, наглядно представляющего позна-
вательные и творческие достижения каждого 
ребенка (например, книги о Санкт-Петербурге, 
с загадками, рисунками, легендами о городе, 
созданные детьми). 

Разработанная на данных принципах педа-
гогическая технология обеспечила развитие 
активного интереса старших дошкольников к 
архитектуре Санкт-Петербурга, становление 
эмоционально-познавательной направленнос-
ти детской личности и субъектной позиции в 
творческом воплощении впечатлений о городе 
в разнообразной деятельности.

Контрольный эксперимент выявил выра-
женную положительную динамику развития 
интереса у старших дошкольников к архитек-
туре Санкт-Петербурга и показал рост высо-
кого (до 46%) уровня. Дети стали проявлять 
достаточно устойчивый и глубокий интерес к 
познанию родного города, к разнообразным 
видам творческой деятельности на основе 
индивидуально значимых представлений о 
культурно-историческом своеобразии архитек-
туры Санкт-Петербурга. В целом, исследова-
ние показало, что интерес к архитектуре – это 
развивающееся личностное образование. Его 
динамика связана с переходом от поверхност-
ного восприятия непосредственно наблюдае-
мой стороны архитектуры к более осмыслен-
ному и глубокому познанию ее событийной 
стороны; со становлением у детей довольно 
широкого круга предпочитаемых архитектур-
ных объектов, которые становятся предметом 
расспросов, самостоятельных рассуждений 
и разнообразной творческой деятельности. 
Полученные данные подтвердили эффек-
тивность разработанного и реализованного 
на практике процесса развития у старших 
дошкольников интереса к архитектуре Санкт-
Петербурга. 
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