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Субьектность дошкольника в мультипликационной деятельности - способность
ребенка преобразовывать свою деятельность в процессе создания детских мультфильмов
своими руками, произвольно управлять своими действиями в процессе продуктивной, ре-
чевой и изобразительной деятельности, произвольно оценивать свои творческие решения,
реализовывать в мультипликационной деятельности поставленные задачи и цели, как по
замыслу, так и в ходе творческой импровизации с точки зрения режиссерской позиции.
Надситуативно - преобразовательный характер творческих решений в мультипликацион-
ной деятельности выражается в способности при построении сюжета, сюжетных действий
и организации движения внутри кадра и между несколькими кадрами не просто выби-
рать из предложенных творческих решений, но и самостоятельно проектировать другие
альтернативные варианты развития динамики событийного, временного и сюжетного об-
разов. Экспериментирование в мультипликационной деятельности - это способность со-
знательно и целенаправленно создавать сюжетные условия сочиняемого мультфильма, в
которых живые и неживые обьекты обретают новые событийные, сюжетные и временные
характеристики в зависимости от изменения хода действий внутри сюжета. Субьектное
экспериментирование в мультипликационной деятельности - это способность осознанно
проследить и проанализировать изменения в ходе сюжета свойств предметов ( обьектов
живой и неживой природы) в зависимости от меняющейся динамики планов ( крупного,
средний, общий, деталь), ракурса фотосьемки (взгляда, точки восприятия) на движения
предметов внутри кадра и между кадрами. Способность осознанно и произвольно вносить
корректировки, развивать ход событий и сцен внутри сюжета, последовательность планов
с точки зрения режиссерской позиции.

Мультипликационная деятельность создает условия для развития образного диалога меж-
ду участниками творческого процесса. В ходе создания эпизодов детского мультфильма
происходит активация коллективной и групповой фантазии, дети начинают импровизиро-
вать и в ходе этой деятельности делают свои художественные открытия. Педагогическая
и психотерапевтическая ценность мультипликационной деятельности заключается в це-
лительной творческой атмосфере, взаимной активации свободных творческих порывов и
идей; творческом экспериментировании с материалами, деталями, сюжетными изменени-
ями, элементами движений и перемещений в создаваемом творческом пространстве. При
взаимодействии с одними материалами происходит седативный эффект: краски, песок,
глина, пластилин (пластилинография), фантазийные материалы (крошить пенопласт или
блестки в виде снега, разбрызгивать разноцветные капли; штампы и оттиски), бумага
(мять, рвать и крошить бумагу) и другие. При взаимодействии с другими матери-
алами происходит активация воображения и творческой деятельности: изотворчество и
смешанные изобразительные техники. С третьими - поле для экспериментов и сочини-
тельства: штампы и оттиски, работа с природными материалами, вырезками из реклам-
ной полиграфической продукции, глянцевых журналов. Особую ценность для психолого-
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педагогического сопровождения в сфере образования представляют такие методы муль-
типликационной педагогики, как: метод сюжетного моделирования, метод погружения в
творческое состояние фантазии, групповая фантазия и другие.
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