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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного раз-
витию надситуативной активности детей 5–11 лет в мультипликационной деятельности как нового 
вида творческой деятельности по созданию детских мультфильмов своими руками. Сформулирова-
ны определения мультипликационной деятельности и мультипликационного экспериментирова-
ния как нового вида детского экспериментирования детей 5–11 лет. Объект исследования: надситу-
ативная активность детей в мультипликационной деятельности. В диагностике использованы мето-
дики: В. Т. Кудрявцева «Как спасти зайку» для детей 5–7 лет, «День рождения гномика» (В. Т. Куд-
рявцев, Г. К. Уразалиевой) для детей 7–11 лет. Общая выборка – 344 детей. Исследование проводи-
лось на базе мультстудии «39 Земель» в два этапа: диагностика надситуативной активности и внут-
реннего плана действий детей 5–11 лет. В статье представлены результаты первого этапа. Обнару-
жена тенденция повышения надситуативной активности детей 5–11 лет в мультипликационной де-
ятельности. В ходе мультипликационной деятельности возникают ситуации развития, которые сти-
мулируют ребенка решать новую творческую задачу (активируют поисковое поведение), проявлять 
инициативность, выражать надситуативную позицию в деятельности. Внутренняя позиция помогает 
ребенку надситуативно оценивать ситуации, произвольно на них влиять в процессе мультдеятельно-
сти и развития сюжета внутри декораций. В процессе экспериментальных занятий была выявлена 
связь внутренней задачи и поискового поведения, сделан вывод о важности поддержки поискового 
поведения детей в решении мультипликационных задач.  
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ABSTRACT. The article presents the results of an empirical study on the development of supra-situational 
activity of children aged 5–11 years in cartooning as a new type of creative activity in creating children’s 
cartoons with their own hands. Definitions of cartoon activity and cartoon experimentation are formulated 
as a new type of children’s experimentation for children aged 5–11 years. Object of study: supra-situational 
activity of children in cartoon activities. The following methods were used in the diagnosis: V. T. Kudrya-
vtsev’s “How to Save a Bunny” for children 5–7 years old, “Dwarf’s Birthday” (V. T. Kudryavtsev, 
G. K. Urazalieva) for children 7–11 years old. The total sample is 344 children. The study was carried out 
on the basis of the cartoon studio “39 Lands” in two stages: diagnostics of supra-situational activity and in-
ternal action plan of children aged 5–11 years. The article presents the results of the first stage. A tendency 
to increase the supra-situational activity of children aged 5–11 years in cartoon activities was discovered. 
During cartoon activities, developmental situations arise that stimulate the child to solve a new creative prob-
lem (activate search behavior), show initiative, and express a supra-situational position in the activity. The in-
ternal position helps the child to evaluate situations supra-situationally and arbitrarily influence them in the 
process of multi-activity and plot development within the scenery. During the experimental lessons, a con-
nection between the internal task and search behavior was identified, and a conclusion was made about the 
importance of supporting children’s search behavior in solving cartoon problems. 
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оложения:  
1. Мультипликационная деятель-

ность как новый вид творческой деятельно-
сти стимулирует поисковое поведение детей 
5–11 лет при решении творческих задач, 
способствует развитию надситуативной ак-
тивности и формированию внутренней по-
зиции, запускающей процесс осмысления 
творческой деятельности.  

2. Мультипликационное эксперименти-
рование как новый вид детского экспери-
ментирования обеспечивает развитие и вза-
имодействие трех видов мышления (нагляд-
но-действенного, наглядно-образного, логи-
ческого) в процессе творческой деятельности 
по созданию мультфильмов своими руками 
детьми 5–11 лет. 

3. В процессе мультипликационной де-
ятельности возникают ситуации развития, 
мотивирующие ребенка к проблематизации 
творческой задачи, что помогает ребенку 
настроить «надситуативный взгляд» на ее 
решение и во внутреннем плане действий с 
помощью диалектического мышления и 
мысленно-практического экспериментиро-
вания выстраивать алгоритмы решения 
творческих задач.  

Введение. Е. Е. Кравцова писала о 
важности формирования у дошкольников 
особой внутренней позиции, которая дает 
возможность управлять воображением и 
понимать контекст ситуации без наглядной 
опоры (предметного мира и прошлого опы-
та), т. е. надситуативно взглянуть на реше-
ние творческой задачи, а также о важности 
психологического смысла внутренней по-
зиции: «она делает ребенка независимым 
от конкретной ситуации, он становится вне-
ситуативным и надситуативным, что позво-
ляет ему отвлечься от конкретных значений 
предметов и ситуаций и перейти к их кон-
тексту и смыслу» [12]. Эта внутренняя по-
зиция дошкольников становится фунда-
ментом для формирования внутреннего 
плана действий (ВПД) у детей 5–11 лет и 
развития творческих способностей как 
«способности действовать в уме» (СДУ) со-
гласно теории Я. А. Пономарева. В исследо-
ваниях Я. А. Пономарева и Д. Б. Богоявлен-
ской проблема творчества изучена с пози-
ций системного подхода. Я. А. Пономарев 
творческие способности называл «способ-
ностью идентифицировать и ассимилиро-
вать в деятельности побочные психические 
образования, которые рождаются в процес-
се деятельности и не имеют отношения к 
цели данной деятельности». Эту «способ-
ность действовать в уме» Я. А. Пономарев 
называл системообразующим фактором 
творческих способностей, обязательным 

для творческой деятельности [22]. Творче-
ские способности как «способности дей-
ствовать в уме» соответствуют высокому 
уровню сформированности внутреннего 
плана действий. Внутренний план действий 
как способность к планированию и выпол-
нению действий про себя («действий в уме» 
во внутреннем плане) обеспечивает способ-
ность ориентироваться в условии любой за-
дачи, выделять в ней существенное, оцени-
вать варианты и планировать ход решения, 
предугадывать результат решения задачи. 
Р. С. Немов писал о том, что задача решает-
ся ребенком в образном плане через мани-
пулирование представлениями об объектах, 
при этом «параллельно осознаются и сло-
весно обозначаются способы выполнения 
действий, направленных на преобразование 
ситуации с целью найти решение постав-
ленной задачи» [19, с. 41]. 

Согласно теории Р. С. Немова при ре-
шении творческой задачи во внутреннем 
плане происходит осмысление цели дей-
ствий, ожидаемых результатов, предполага-
емых действий и условий их выполнения, 
необходимых для успешного решения зада-
чи. В процессе решения мультзадачи пред-
метная деятельность (игра с героями внутри 
декораций) помогает сделать переход от 
внешнего плана к внутреннему, а именно: 
осмыслению цели творческих действий (ка-
ким будет мультфильм в смонтированном 
виде), предполагаемых действий (какие 
смастерить декорации и каких героев, в ка-
кой очередности размещать декорации, 
чтобы передать движение и перемещения, 
смену погоды, времени года и др.), условия 
выполнения действий (как конкретно до-
стичь художественного воплощения образа 
героя или декорации). 

Д. Б. Богоявленская писала о том, что 
«любое содержание становится предметом 
деятельности лишь тогда, когда оно прини-
мает вид определенной задачи, направля-
ющей эту деятельность» [2]. В мультипли-
кационной деятельности это постановка 
творческой задачи (мультзадачи), которая 
придает целенаправленность творческому 
мышлению и помогает направить творче-
скую деятельность по плану реализации 
этой деятельности: придумать сценарий, 
главных и второстепенных героев, создать 
декорации и героев из художественных ма-
териалов своими руками, сформировать 
очередность событий внутри эпизода и ло-
гическую сюжетную цепочку, отснять фото- 
и видеокадры мультистории, сделать пере-
нос отснятого в монтажную программу, 
озвучить и смонтировать в виде клипа, ро-
лика, мультфильма полученный материал. 

П 
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Выполнению задачи предшествует осмысле-
ние цели действий, ожидаемых и предпола-
гаемых результатов, действий и условий их 
выполнения во внутреннем плане. Осмысле-
ние дает возможность сформулировать 
«творческую проблему», решением которой 
предстоит заняться ребенку в продуктивной 
деятельности по созданию мультфильма 
своими руками. Проблематизацию как один 
из компонентов механизма творческого 
преобразования ситуации выделила 
А. К. Белолецкая. Еще два компонента этого 
механизма – надситуативный взгляд на за-
дачу и диалектическое мышление помогают 
разрешению проблемной ситуации и поис-
ку этапов решения творческой задачи от 
начала до конца. Стремление решить в 
мультипликационной деятельности творче-
скую задачу мотивирует ребенка сформули-
ровать проблему и взяться за ее решение: 
например, как построить лифт, чтобы звери 
смогли подняться наверх. То есть проблема-
тизация задачи помогает ребенку настроить 
надситуативный взгляд ребенку на ситуа-
цию. Пропуская через внутреннюю пози-
цию – решая как проблему творческую за-
дачу, ребенок учится находить новые реше-
ния в разных ситуациях. Во внутреннем 
плане действия это выражается в виде диа-
лектического мышления (А. К. Белолецкая) 
и мысленно-практического эксперименти-
рования (В. Т. Кудрявцев), которые помо-
гают анализировать и оценивать проблему, 
сравнивать варианты решения проблемы 
(творческой задачи). Т. Г. Казакова называ-
ет творчеством деятельность, в ходе которой 
ребенок создает нечто новое и оригиналь-
ное, задействуя собственное воображение, и 
воплощает самостоятельно замысел и идеи, 
подбирая средства их реализации опытно-
поисковым путем [5; 7]. 

Мультипликационная деятель-
ность (мультдеятельность) – это новый вид 
творческой деятельности, в процессе кото-
рой ребенок одновременно играет, констру-
ирует, рисует, лепит, вырезает, моделирует, 
экспериментирует, решает творческие за-
дачи, делает фото- и видеосъемку, монтиру-
ет фото- и видеофрагменты в монтажной 
программе. Мультдеятельность позволяет 
объединить несколько видов детской дея-
тельности в один процесс, в результате ко-
торого получается новый творческий про-
дукт – повышенной художественной слож-
ности с элементами новизны и оригиналь-
ности, оказывающий художественное воз-
действие на зрителя (новые впечатления). 
Мультипликационная деятельность – это 
творческая самодеятельность ребенка как 
субъекта деятельности, его уникальное 
творческое экспериментирование в процес-
се создания мультфильма своими руками из 

продуктов художественного труда. В про-
цессе мультипликационной деятельности 
складываются условия для самоуправления 
творческой деятельностью, когда творче-
ские желания и импульсы складываются в 
вектор целенаправленности творческого 
мышления, и ребенок сам решает, сам 
управляет своей творческой деятельностью, 
как он хочет и предполагает: так формиру-
ется авторская позиция ребенка. То есть да-
ет возможность ребенку самому опытно-
поисковым путем находить творческие ре-
шения, решать творческие задачи, вопло-
щать свой замысел в той очередности дей-
ствий, как этого хочется ребенку.   

Единицей изучения творчества Д. Б. Бо-
гоявленская называет интеллектуальную 
активность, а качественной характеристи-
кой интеллектуальной активности – интел-
лектуальную инициативу, понимаемую как 
продолжение мыслительной деятельности 
за пределами ситуативной заданности, т. е. 
с точки зрения надситуативной позиции. 
Д. Б. Богоявленская называет творчеством 
ситуативно нестимулированную активность 
как «стремление выйти за пределы задан-
ной проблемы» [2, с. 191]. То есть само 
творчество Д. Б. Богоявленская называет 
«надситуативным стремлением преодолеть 
границы проблемы», выйти за ее пределы, 
т. е. решить проблему «сверху, надситуа-
тивно», найти решение извне, в «открытом 
космосе» творческих решений. Е. С. Ерма-
кова надситуативностью называет «способ-
ность субъекта выходить за пределы “внеш-
ней целесообразности”, задаваемые кон-
кретными требованиями поставленной пе-
ред ним задачи» [8, с. 74].  

В мультдеятельности дети 5–11 лет ис-
пользуют два способа решения творческих 
задач: опытно-поисковым путем и при по-
мощи надситуативной активности. Чем 
больше опыт мультдеятельности у ребенка, 
тем чаще он задействует мысленно-
практическое экспериментирование и диа-
лектическое мышление при решении муль-
типликационных задач. Проявления надси-
туативности в творческом процессе и логи-
ку выбора творческих действий рассматри-
вал В. Т. Кудрявцев в своих исследованиях 
(1997). Е. Г. Алексеенкова изучала феномен 
надситуативности в процессе решения 
старшими дошкольниками творческих за-
дач, рассматривая преодоление ситуатив-
ных ограничений как психологический фе-
номен [1]. При решении творческих задач 
мышление пытается преодолеть идею вы-
бора идеей надситуативности, когда среди 
предложенных вариантов нет подходящего. 
Таким образом, ограничение стимулирует 
выход в надситуативность, чтобы найти но-
вое решение извне, в поле бесконечности 
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решений. И получается, что источник твор-
чества – его детерминанты в надситуатив-
ной активности. 

Цель исследования – изучить условия 
развития надситуативной активности у детей 
5–11 лет в процессе занятий детской мульти-
пликацией (мультипликационной деятель-
ности как нового вида творческой деятель-
ности); проверить основную гипотезу иссле-
дования о том, что в процессе мультиплика-
ционной деятельности у детей 5–11 лет раз-
вивается надситуативная активность; про-
верить частную гипотезу о том, что мульти-
пликационная деятельность развивает спо-
собности детей 5–11 лет решать творческие 
задачи разной сложности, поэтому повы-
шается количество и качество надситуатив-
но-преобразовательных решений творче-
ских задач, решения становятся изобрета-
тельными, с интеграцией в них нестандарт-
ных идей.  

Формирование внутренней позиции 
начинается через осмысление ситуации. В хо-
де мультипликационной деятельности возни-
кают ситуации развития, которые стимули-
руют ребенка осмысленно решать новую 
творческую задачу, активируют его поиско-
вое поведение. В этих ситуациях ребенок 
учится проявлять инициативность (инициа-
тивную активность), надситуативную ак-
тивность в продуктивной деятельности, за-
действуя творческое воображение. Взаимо-
связь осмысления и воображения посред-
ством внутренней позиции выявила 
Е. Е. Кравцова: «внутренняя позиция дает 
возможность ребенку не только фантазиро-
вать и воображать», но и руководить вооб-
ражением, сознательно направляя фанта-
зию в нужное русло, т. е. осмысленно руко-
водить своим воображением [12].  

А. Н. Леонтьев доказал, что развитие 
определяется практической деятельностью 
ребенка и в процессе этой деятельности про-
исходит формирование жизненной позиции 
ребенка, а роль жизненной позиции ребенка 
в развитии ребенка – ведущая [17, с. 8]. 
Внутренняя позиция ребенка формируется 
из жизненной позиции и из тех внутренних 
психических процессов, в которых форми-
руется личность человека. Развитие лично-
сти ребенка опосредовано результатами его 
деятельности.  

Л. И. Божович писала о внутреннем 
мире и реальности его существования – 
«реальность, присущая субъекту», именно 
через него начинает формироваться внут-
ренняя позиция – основа надситуативности 
и затем субъектности. Этот внутренний мир 
наполнен образами и впечатлениями от 
взаимодействия с окружающим миром. И в 
процессе образно-ролевой игры, о ведущей 
роли которой в развитии детей 4–5 лет пи-

сала Е. Е. Кравцова, ребенок учится направ-
лять эти образы в сюжетное русло игры, т. е. 
управлять этими образами в процессе ре-
жиссерской или сюжетно-ролевой игры 
[12, с. 67]. Умение управлять образами и вы-
страивать логическую цепочку событийного 
ряда игрового сюжета превращает ребенка 
в режиссера своего сюжета. Так, играя в 
мультигру, ребенок превращается в ма-
ленького режиссера, автора задумок, реали-
зующего свой замысел в мультисториях или 
коротких анимациях. 

Е. Е. Кравцова писала о том, что 
направленное развитие воображения стар-
ших дошкольников напрямую связано с 
формированием внутренней позиции ре-
бенка. Именно эта позиция выступает «пус-
ковым механизмом и ведущим компонен-
том» развития воображения и «помогает 
ребенку подняться над конкретной ситуа-
цией, посмотреть на нее со стороны, оце-
нить с разных точек зрения». С помощью 
внутренней позиции воображение ребенка 
становится произвольным, он учится 
управлять своим воображением [12, с. 67]. 
Е. Е. Кравцова писала о том, что внутренняя 
позиция дает возможность управлять вооб-
ражением, понимать контекст ситуации без 
наглядной опоры (предметного мира и про-
шлого опыта), т. е. «делает ребенка надситу-
ативным» [12, с. 81]. Е. Е. Кравцова писала о 
том, что дети, имеющие внутреннюю пози-
цию, способны действовать по собственному 
замыслу: изображать сюжетные картинки, 
придумывать авторские игры, рассказы, 
сказки, находить решение проблемных задач 
и ситуаций, способны к поисковому поведе-
нию. То есть внутренняя позиция отражает 
надситуативность мышления, а умение сле-
довать своему замыслу – показатель сфор-
мированной внутренней позиции. 

Уровни развития творческого 
мышления детей в мультдеятельно-
сти. Е. Е. Кравцова выделила три состав-
ляющие воображения: предметную среду, 
прошлый опыт и особую внутреннюю пози-
цию [12, с. 19]. Поэтапное развитие вообра-
жения в онтогенезе соответствует развитию 
трех видов мышления, выделенных 
В. Т. Кудрявцевым: наглядно-действенного, 
наглядно-образного и логического. Три 
уровня творческого мышления в мультдея-
тельности: 

1) наглядно-действенный: основан на 
функциональности компонента воображе-
ния «предметная среда». Воображение по-
могает по внешнему виду предметов и их 
свойствам классифицировать объекты 
окружающей среды (мультдекораций) и со-
чинять сюжет мультистории с опорой на 
имеющиеся декорации и героев; 

2) наглядно-образный: опирается на 
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весь приобретенный опыт ребенка, при 
этом смысловое поле предмета (явления) 
как смысловой контекст выступает в роли 
«целого», помогая увидеть части этого 
предмета (явления). Смысловой контекст 
как механизм воображения описан в кон-
цепциях О. М. Дьяченко, Е. Е. Кравцовой, 
В. Т. Кудрявцева. В мультипликационной 
деятельности смысловой контекст помогает 
создать взаимосвязанные цепочки образов 
и сложить из них последовательность эпи-
зодов: в мультигре и мультэксперименти-
ровании ребенок учится сочинять новые 
образы с опорой на предметный мир деко-
раций. Наглядно-образное мышление с по-
мощью воображения помогает соединить 
собранную «базу данных впечатлений и 
предметов» в систему образов, которыми 
можно управлять; 

3) логический: связан с формированием 
внутренней позиции как фундаментальной 
основы надситуативной активности, меха-
низм мышления – мысленно-практическое 
экспериментирование. Благодаря внутрен-
ней позиции ребенок способен оживлять 
предметы композиции (декорации и героев 
в мультигре, детской мультипликации), 
цельно и осмысленно, во взаимосвязи 
(прошлого, настоящего, будущего) приду-
мывать сюжет и предысторию. Сюжетосло-
жение в мультдеятельности становится бо-
лее логичным: ребенок продумывает оче-
редность эпизодов, поэтапность их созда-
ния, конструирование декораций становит-
ся не импульсивным, а по смыслу последо-
вательным. На этом уровне дети способны к 
проблематизации творческих задач и поис-
ковому поведению. 

Е. Е. Кравцова раскрыла механизм дет-
ского творчества в непосредственной связи 
воображения с осмыслением, когда на пер-
вом уровне предметный мир позволяет 
представить образ ребенку, на втором – 
прошлый опыт, на третьем – особая внут-
ренняя позиция. То есть появление смысла 
в творческой деятельности подталкивает 
детей к новому поисковому поведению, са-
модетерминируя творческий процесс: ребе-
нок сочиняет сюжет, придумывает его про-
должение, и таким образом творчество по-
рождает новое творчество. 

Любой творческий процесс, по мнению 
В. Т. Кудрявцева, «запускается» комплексом 
способностей: реализмом воображения, уме-
нием видеть целое раньше частей, надситуа-
тивно-преобразовательным характером твор-
ческих решений и мысленно-практическим 
экспериментированием. В. Т. Кудрявцев 
называет мысленно-практическое экспери-
ментирование механизмом включения пред-
мета в новые ситуационные контексты, где 
раскрываются его «целостнообразующие» 

связи [14, с. 73]. В мультдеятельности мыс-
ленно-практическое экспериментирование 
помогает включить героев и предметы де-
кораций в новые событийные контексты и 
взаимодействие внутри сюжетных ситуаций 
в зависимости от содержания эпизода.  

Мультипликационное экспери-
ментирование. Н. Н. Поддъяков первым 
из ученых назвал детское экспериментиро-
вание особым типом мышления ребенка, 
направленным на выявление скрытых от 
наблюдения свойств предметов и связей 
между ними. Этот тип мышления выражает 
взаимосвязь двух мышлений: наглядно-
действенного и наглядно-образного. Детское 
экспериментирование – это самостоятельная 
деятельность ребенка, которой он сам управ-
ляет и ответственен за решения [20].  

Творческое познание в мультдеятель-
ности имеет самодетерминируемый, разви-
вающий характер и находит выражение в 
мультипликационном экспериментирова-
нии. Мульт-экспериментирование как но-
вый вид детского экспериментирования в 
творческой деятельности по созданию 
детьми мультфильмов своими руками из 
продуктов художественного труда позволя-
ет задействовать три вида мышления 
(наглядно-действенное, наглядно-образное, 
логическое) в процессе создания сценария, 
поэтапной сьемки эпизодов, планирования 
событийного ряда детской анимации, так 
как это требует логической связи творческих 
элементов. В процессе мультдеятельности 
ребенок сталкивается с необходимостью вы-
полнять обязательные творческие задачи, и 
именно логическое мышление помогает ему 
выявить причинно-следственные связи 
творческого процесса: сначала создаются ге-
рой и декорации, затем формируется собы-
тийный ряд (жизнь героев) внутри декора-
ций. Логическое мышление помогает напра-
вить поисковое поведение по решению твор-
ческой задачи в логическое русло: добиться 
соответствия результата заранее поставлен-
ным целям.  

Методы. Е. Е. Кравцова писала о важ-
ности психологического смысла внутренней 
позиции: «она делает ребенка независимым 
от конкретной ситуации, он становится вне-
ситуативным и надситуативным, что позво-
ляет ему отвлечься от конкретных значений 
предметов и ситуаций и перейти к их кон-
тексту и смыслу» [12], а дальше к преобра-
зованию этого смысла в динамике ситуаций 
в соответствии со своими намерениями и 
желаниями: в игре, продуктивной деятель-
ности, общении. 

Е. Е. Кравцова писала о важности фор-
мирования воображения у детей в условиях 
свободного использования нормативов и 
образцов деятельности: «Жестко заданные 
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и некритично усвоенные ребенком системы 
образцов препятствуют творческому реше-
нию задач, ведут к однообразным, стерео-
типным действиям, препятствуют проявле-
нию индивидуальности» [12]. Поэтому для 
диагностического исследования были вы-
браны диагностические методики В. Т. Куд-
рявцева, в которых детям предоставляется 
5–6 предметов для творческого преобразо-
вания или символического использования в 
процессе придумывания творческого реше-
ния: ведро, деревянная палка, блюдце, не-
надутый воздушный шарик, бумажный лист 
А4, веревочка, игрушечный самолет, плато-
чек, пластилин, трубочка, мыльница с мы-
лом. Его методики позволяют изучать логи-
ку выбора творческих действий и надситуа-
тивность в процессе творческой деятельно-
сти, стимулируют поисковое поведение в 
решении творческих задач [14].  

Для диагностики надситуативности 
(надситуативного подхода в решении творче-
ских задач) в мультипликационной деятельно-
сти у детей 5–11 лет в ходе констатирующего и 
контрольного экспериментов использовались 
методики «Как спасти зайку» (5–7 лет), «День 
рождения гномика» (7–11 лет) В. Т. Кудрявце-
ва и Г. К. Уразалиевой. Алгоритм методик 
аналогичный: они диагностируют надситуа-
тивно-преобразовательный характер творче-
ских решений, наглядно демонстрируют спо-
собности детей придумывать новые творче-
ские решения на ходу, что подходит для 
мультипликационной деятельности и сю-

жетосложения. Цель методик – оценить 
способности детей превращать задачу на вы-
бор в задачу на преобразование в условиях 
переноса свойств знакомого предмета в но-
вую ситуацию, то есть методика представля-
ет собой наблюдение за поисковым поведе-
нием детей в ситуации, требующей творче-
ского преобразования (трансформации). 

Результаты и обсуждение резуль-
татов. Надситуативно-преобразовательный 
характер творческих решений (НПР) оцени-
вался по 3-м уровням. Первый уровень 
надситуативно-преобразовательных реше-
ний (надситуативности) оценивался в 1 балл: 
ребенок использует предметы в готовом ви-
де, делая буквальный перенос их свойств в 
новую ситуацию; творческое решение оста-
ется в пределах предложенного выбора 
средств, преобразования и превращения с 
предметами не производятся. Второй уро-
вень (2 балла): решение остается в пределах 
ситуации выбора, использование предметов 
без их изменения, возможны решения с эле-
ментами простейшего символизма. Третий 
уровень (3 балла): решение выходит за пре-
делы ситуации выбора, ребенок проявляет 
активность в преобразовании предметного 
материала и его исходных свойств. Исходная 
задача на выбор из 5–6 предметов самостоя-
тельно превращается ребенком в задачу на 
преобразование: ребенок демонстрирует 
надситуативный подход к решению творче-
ской задачи.  

Таблица 1 
Результаты диагностики надситуативности  

дошкольников 5–7 лет в контрольном эксперименте 

ЭГ, КГ 1 уровень НПР, в % 2 уровень НПР, в % 3 уровень НПР, в % 
ЭГ, 5–6 лет 14 36 50 

ЭГ, 6–7 лет 7 39 54 

КГ, 5–6 лет 43 43 14 

КГ, 6–7 лет 32 50 18 
 

В ЭГ у 50% детей 5–6 лет и 54% детей  
6–7 лет выявлен 3-й уровень НПР, в КГ у 

14% детей 5–6 лет и у 18% детей 6–7 лет 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты диагностики надситуативности  
дошкольников 5–7 лет в контрольном эксперименте 
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В ЭГ у 54% детей 7–8 лет, 57% детей  
8–9 лет, 60% детей 9–10 лет, у 75% детей  

10–11 лет выявлен 3-й уровень НПР (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты диагностики надситуативности  
детей 7–11 лет ЭГ в контрольном эксперименте 

В КГ меньше детей с 3 уровнем НПР: 
7% (7–8 лет), 14% (8–9 лет), 32% (9–10 лет), 

37% (10–11 лет) (рис. 3).  

 

Рис. 3. Результаты диагностики надситуативности  
детей 7–11 лет КГ в контрольном эксперименте 

Это подтверждает гипотезу о том, что в 
ходе занятий мультипликационной дея-
тельностью развивается надситуативная ак-
тивность, повышается количество надситуа-
тивно-преобразовательных решений твор-
ческих задач; дети более смело интегриру-
ют новые идеи, усовершенствуют предыду-

щие творческие решения: «если к 1 шарику 
добавить много шариков, то можно под-
няться вверх и перелететь через море, а ес-
ли зайчик тяжелый, то можно дать ему си-
роп для уменьшения роста, тогда он станет 
крошечным и на 1 шарике сможет переле-
теть, потому что он станет легким». 

Таблица 2 
Результаты диагностики надситуативности  

школьников 7–11 лет в контрольном эксперименте 

Группа 1 уровень НПР, % 2 уровень НПР, % 3 уровень НПР, % 

ЭГ, 7–8 лет 14 32 54 

ЭГ, 8–9 лет 3 40 57 

ЭГ, 9–10 лет 0 40 60 

ЭГ, 10–11 лет 0 25 75 

КГ, 7–8 лет 32 61 7 

КГ, 8–9 лет 18 58 14 

КГ, 9–10 лет 18 50 32 

КГ, 10–11 лет 3 60 37 
 

Выявленная динамика усложнения и 
увеличения числа надситуативно-преобра-
зовательных решений в ЭГ в сравнении с КГ 
свидетельствует о том, что мультдеятель-
ность способствует развитию логического 
мышления во взаимосвязи с наглядно-

действенным и наглядно-образным мышле-
ниями, формированию надситуативной по-
зиции в решении творческих задач. В ре-
зультате эмпирического исследования была 
подтверждена частная гипотеза о том, что 
внутренняя позиция помогает ребенку 
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надситуативно оценивать ситуации, актив-
но и произвольно на них влиять в процессе 
мультдеятельности и развития сюжета свое-
го мультфильма внутри декораций. В про-
цессе экспериментальных занятий была 
выявлена связь внутренней задачи и поис-
кового поведения. Поисковое поведение 
связано с инициативностью (инициативной 
активностью) ребенка. Внутренняя позиция 
помогает ребенку сформировать внутрен-
нюю задачу. В процессе поисковой деятель-
ности по решению творческой задачи ребе-
нок проявляет инициативную активность. 
Внутренняя задача стимулирует ребенка 
выражать инициативную активность для 
решения творческой задачи в мультдея-
тельности, и это выражается в поисковом 
поведении, направленном на решение 
творческой задачи. 

В ходе экспериментальных занятий бы-
ли сделаны наблюдения: 1) продуктивность 
творческого экспериментирования в процес-
се мультдеятельности способствует увеличе-
нию надситуативно-преобразовательных 
решений творческих задач детей 5–11 лет; 
2) в процессе мультдеятельности возникают 
ситуации развития, требующие нестандарт-
ных решений и придумывания собственных 
авторских уникальных творческих реше-
ний, т. е. стимулируют ребенка комбиниро-
вать и преобразовывать объекты декораций 
и мультипликационное пространство; 
3) надситуативно-преобразовательный ха-
рактер творческих решений детей 5–11 лет 
выражается в организации сюжетных дей-
ствий героев внутри декораций, перемеще-
ний объектов внутри кадра (средний, об-
щий, крупный план, деталь), фото- и видео-
съемке эпизодов. 

Выводы:  
1. Доказаны гипотезы исследования: 

1) в процессе мультипликационной дея-
тельности у детей 5–11 лет развивается 
надситуативная активность; 2) мультипли-
кационная деятельность развивает способ-
ности детей 5–11 лет решать творческие за-
дачи разной сложности, поэтому повышает-
ся количество и качество надситуативно-
преобразовательных решений творческих 
задач, решения становятся более изобрета-
тельными, с интеграцией в них оригиналь-
ных идей. В ходе мультипликационной дея-
тельности возникают ситуации развития, 
которые стимулируют ребенка решать но-
вую творческую задачу, подыскивая реше-
ние (активируют поисковое поведение); 
проявлять инициативную активность, вы-
ражать надситуативную позицию в дея-
тельности. То есть внутренняя позиция по-
могает ребенку надситуативно оценивать 
ситуации, произвольно на них влиять в 
процессе режиссерской постановки своего 

детского мультфильма и развития сюжета 
внутри декораций. В процессе эмпириче-
ского исследования была обнаружена связь 
внутренней задачи и поискового поведения, 
сделан вывод о важности поддержки поис-
кового поведения детей в решении мульти-
пликационных задач. 

3. Мультигра способствует развитию 
надситуативной активности и поисковому 
поведению детей 5–11 лет в процессе муль-
типликационной деятельности. Надситуа-
тивная активность и поисковое поведение 
взаимосвязаны в процессе мультдеятельно-
сти: надситуативность помогает найти и по-
добрать оптимальные варианты решения 
творческой задачи с разных ракурсов. При 
этом поисковое поведение направлено на 
решение тех задач, которые соответствуют 
первоначальному замыслу сюжета. 

4. В процессе мультдеятельности возни-
кают ситуации развития, мотивирующие ре-
бенка к проблематизации творческой зада-
чи, что помогает ребенку настроить «надси-
туативный взгляд» на ее решение и во внут-
реннем плане действий с помощью диалек-
тического мышления и мысленно-практи-
ческого экспериментирования выстраивать 
алгоритмы решения творческих задач.  

5. Детское экспериментирование в 
мультипликационной деятельности как но-
вый вид мультипликационного экспери-
ментирования в творчестве детей 5–11 лет. 
Мультипликационное экспериментирование 
обеспечивает взаимодействие трех видов 
мышления (наглядно-действенного, нагляд-
но-образного, логического) в процессе твор-
ческой деятельности по созданию мульт-
фильма своими руками детьми 5–11 лет. 
В процессе мультдеятельности создается 
пространство для экспериментирования и 
трансформирования художественных мате-
риалов во время изготовления декораций и 
героев, творческой игры с ними, комбини-
рования их внутри кадрового пространства 
(перемещения, преобразования); фото- и 
видеосъемки с разных ракурсов. 

Заключение. Цель исследования до-
стигнута: доказано, что в процессе мульти-
пликационной деятельности возникают до-
статочные психолого-педагогические усло-
вия для развития надситуативной активно-
сти детей, а именно – ситуации развития в 
творческой деятельности, стимулирующие 
детей к изобретательности и надситуативно-
преобразовательным решениям. Уникаль-
ность мультипликационной деятельности в 
том, что в ней получают развитие все три 
формы мышления: наглядно-действенное, 
наглядно-образное и логическое в процессе 
продуктивной деятельности по созданию 
детского мультфильма своими руками. 
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