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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Нигматова М.М.1, Умарова Г.У.2

1 Нигматова Мавжуда Махмудовна -  старший преподаватель;
2Умарова Гулжахон Умидуллаевна -  старший преподаватель,- 

кафедра дошкольного образования,
Бухарский государственный университет, 

г. Бухара, Республика Узбекистан

А н н от ац и я : рассм от рена проблем а развит ия эм оционального интеллекта 
дош кольников при зависимост и от компью т ерных игр. О т раж ены дост оинст ва и 
недост ат ки ком пью т ерны х игр.
К л ю ч евы е слова: эмоции, эмоциональный интеллект, ком пью т ерны е игры, 
зависимост ь.

Ни для кого не секрет, что лучш ий друг современного дош кольника -  это 
телевизор или даже компьютер, а любимое занятие -  просмотр мультфильмов ли 
компьютерной игры. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг 
с другом. Современные дети стали менее отзывчивы к чувствам других людей. Без 
эмоций и чувств невозможно восприятие окружающего мира. Эмоции и чувства 
направляют наше внимание на важные события, они готовят нас к определенным 
действиям и влияю т на наш мыслительный процесс. Без эмоционального осознания, 
мы не в состоянии в полной мере понять нашу собственную мотивацию и 
потребности, а также эффективно общаться с другими людьми. То, как мы себя 
чувствуем, влияет на то, как мы думаем и о чем мы думаем.

Однако в современном мире, мире информационных технологий мы наблюдаем 
обратную картину - компетенции оказывают негативное влияние на его 
эмоциональное состояние. Ни для кого не секрет, что за последние десятилетия 
зафиксировано множество сообщений, которые свидетельствую т о наибольшем за 
всю историю человечества уровне эмоциональной несдержанности, пренебрежении 
какими-либо нормами в проявлении чувств на всех уровнях общ ения людей, начиная 
с семьи, и заканчивая коллективом, в котором они работают, а эмоциональная 
неосведомленность, которая выражается в резком увеличении случаев депрессии 
практически по всему миру, во вспышках жестокости, насилия, становится одной из 
характерных особенностей современной цивилизации.

Тут мы и говорим об эмоциональном интеллекте. Термин появился не так давно — 
изучать его начали чуть больше десятилетий назад, однако сегодня это уже 
полноценная область, интересующая многих исследователей по всему миру. Впервые 
термин употребили в 1990 году Дж. М ейер и П. Салоуэй, обозначив эмоциональный 
интеллект как «способность тщ ательного постижения, оценки и выражения эмоций; 
способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; а также способность 
управления эмоциями, которая содействует эмоциональному и интеллектуальному 
росту личности». Таким образом, огромное влияние на эмоциональный интеллект 
оказывают особенности развития эмоций и чувств в период раннего и дош кольного 
детства, когда у ребенка формируется отношение к окружающему миру, а 
особенности вхождения ребенка в социум во многом определяю т его отношения с 
окружающими лю дьми в будущем. В этот период большое значение для 
формирования эмоций ребенка имеет его ближайшее окружение -  семья, которая 
является источником его эмоционального развития, служит эталоном проявления 
чувств. Однако современная семья, подчас, становится не способна в полной мере 
обеспечить эмоциональное развитие ребенка, в лучш ем случае, в силу своей
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эмоциональной неразвитости, в худшем, из-за наличия психо-эмоциональных 
расстройств различного генеза. Большую угрозу для развития эмоционального 
интеллекта в этот период представляет зависимость родителей от компьютерных игр. 
Вследствие чего, ребенок тоже становится соучастником данного процесса.

Компьютерные обучающие и развивающие игры даю т некую познавательную или 
образовательную информацию в интересной и занимательной форме для детей. Все 
негативные отзывы о компьютерных играх относятся к развлекательным, которые 
нужно использовать в меру, как и любой другой вид развлечения.

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности 
детей, она активизирует психические процессы, вызывает у детей живой интерес к 
процессу познания, В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют 
свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный 
материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, создает радостное 
рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.

Игры в своем развитии эволюционируют от предметных к ролевым и от ролевых к 
дидактическим. Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового 
действия к умственной задаче.

В настоящее время в области компьютерного моделирования получил широкое 
распространение так называемый объектно-ориентированный подход. Для успешного 
обучения информатике в процессе игры необходимо применять не только модели 
изучаемого материала, но и предметы, окружающие школьника.

Психологи установили, что усвоение ребенком знаний начинается с материального 
действия с предметами или их моделями, рисунками, схемами, при этом образы 
предметов, их свойства, признаки и действия, которые дети осущ ествляю т с 
предметами или их моделями, переносятся в план представлений. Практические 
действия дети описываю т словесно. Это процесс отражает взаимодействие детей с 
познаваемым материалом.

Перед проведением дидактической игры надо доступно изложить сюжет, 
распределить роли, поставить перед детьми познавательную задачу, подготовить 
необходимое оборудование. Если дидактическая задача скрыта сюжетом, ролью, 
игровым действием, то в ходе беседы с детьми учитель должен обратить на нее 
внимание.

Предела развитию  интеллекта нет, и человек постоянно на протяжении всей своей 
истории, изобретает средства “быть умнее” и передает их новым поколениям. Таковы 
новые информационные технологии (НТИ). Ребенок может владеть ими уже в 
младшем школьном (и даже дошкольном) возрасте. Но для успеха этого приобщения 
нужно, чтобы компьютерные средства НТИ стали средствами его деятельности, т.е. 
средствами его повседневного общения, игры, посильного труда, художественной 
деятельности, конструирования и др. Для этого НТИ в школьной системе должны 
отвечать определенными условиями, быть составной частью школьной дидактики, 
составлять основу развития новых форм традиционных видов детской деятельности.

Цель внедрения НТИ в школьное образование - формирование мотивационной, 
интеллектуальной и операционной готовности к использованию НТИ в своей 
деятельности.

Главный ориентир - ребенок, его деятельность, перспективы развития его 
личности в информационном обществе. Этот ориентир обязывает к разработке на 
основе учета особенностей психологических закономерностей развития личности в 
детстве метода и условий использования компьютерных средств, адекватных этим 
закономерностям и обогащ ающ их систему дидактики. Происходит обогащение не 
только внешней деятельности, но и умственного мира ребенка. Известно, что 
особенное влияние на все содержание развития психологических процессов ребенка 
оказывает ведущая детская деятельность - игра.
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Дети уже к четвертому году жизни обнаруживаю т способность наделять предмет 
или действие игровым значением в смысловом поле игры, обозначая это значение 
словом. Именно эта способность является главнейшей психологической базой для 
введения в игру ребенка компьютера, как игрового средства.

Компьютер является одним из современных средств обучения, обладающим 
уникальными возможностями. Сочетая в себе возможности телевизора, 
видеомагнитофона, книги, калькулятора, являясь универсальной игрушкой, 
способной имитировать другие игрушки и самые различные игры. Использование 
компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы выглядит очень 
естественно с точки зрения ребёнка и является одним из эффективных способов 
повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития творческих 
способностей и создания благополучного эмоционального фона.
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