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Дошкольный возраст занимает место между ранним и младшим школьным возрастом (от 

3 до 6-7 лет) и имеет исключительно важное значение для развития психики и личности 

ребенка. Его еще называют "возрастом игры", поскольку именно игра является ведущей 

деятельностью этого возраста.  

Внутри дошкольного возраста выделяют 3 периода: младший дошкольный возраст (3-4 

года), средний (4-5 лет) и старший (5-6/7 лет). 

В младшем дошкольном возрасте основным содержанием игры является 

воспроизведение предметных действий людей, которые не направлены на партнера или на 

развитие сюжета.  

В среднем - главным содержанием игры являются отношения между людьми, это возраст 

максимального расцвета ролевой игры. Здесь действия выполняются уже не ради действий, но 

как способы регулирования социально-ролевых отношений с другим или другими. Введение 

сюжета и игровой роли значительно повышает возможности ребенка во многих сферах 

психической жизни.  

В старшем дошкольном возрасте главным содержанием игры становится выполнение 

правил, вытекающих из взятой на себя роли. Игровые действия сокращаются, обобщаются и 

приобретают условный характер. Ролевая игра постепенно сменяется игрой с правилами.  

Помимо игровой, для дошкольного возраста характерны другие формы деятельности: 

конструирование, рисование, лепка, восприятие сказок и рассказов и пр. Можно наблюдать 

также элементы трудовой и учебной деятельности, хотя в развитой форме учения и труда у 

дошкольника еще нет. 

К концу дошкольного возраста управление своим поведением становится предметом 

сознания самих детей, что знаменует переход на новую ступень в развитии произвольности и 

самосознания.  

Обращенные к взрослым вопросы "Что это?", "Зачем?", "Почему?" - свидетельство 

углубляющегося интереса ребенка к окружающему миру. В дошкольные годы у детей все 

более и более развиваются умственные способности - внимание, память, воображение, 

логическое мышление, наблюдательность. В первые семь или восемь лет нашей жизни наша 

память усваивает столько, сколько не усваивает во всю остальную жизнь. В это время мы 

приобретаем именно большую часть той громадной массы сведений, которая обща всем 

людям. Непосредственно наблюдая за окружающим миром, ребенок не только 

"фотографирует" то, что видит, но и пытается проникнуть в суть явлений, устанавливать связи 

между отдельными фактами и событиями.  

К 5 годам дети становятся "почемучками". Наша задача - помочь им приводить в 

определенную систему получаемые сведения об окружающем, сделать восприятие того или 

иного предмета или явления более полным, осмысленным, предоставить возможность 

логически мыслить, обобщать. Вот почему не всегда полезен готовый исчерпывающий ответ: 

ваши объяснения должны заставлять детей вдумываться, напрягать мысль. Например, 

озадачить ребенка вопросом на вопрос: а как ты думаешь почему? Как ты узнал? Маленький 

"почемучка" должен сам добраться до истины. Однако, ставя ребенка перед необходимостью 

самостоятельно мыслить, важно учитывать имеющийся у ребенка опыт и знания. 



Любознательность, любопытство - это извечные и неискоренимые свойства человека. Где 

нет любознательности - нет школы. Мышление начинается там, где у ученика появляется 

потребность ответить на вопрос. Вызвать эту потребность - это и значит поставить цель 

умственного труда. 

Особое место в умственном воспитании занимает ознакомление детей с природой. В процессе 

систематических наблюдений у них развивается наблюдательность, формируются устойчивые 

познавательные интересы.  

В практике работы с детьми широко применяется эксперимент. Обычно он опирается на 

имеющиеся у детей знания и представления о предмете или явлении. Однако результат 

эксперимента, который провели дети самостоятельно, не совпал с их представлениями. Для 

того чтобы они пришли к правильному выводу, необходима была помощь взрослого, его 

наводящие вопросы направили мысль детей к искомому результату. 

Первостепенная задача в подготовке ребенка к школе - побуждать его к самостоятельной 

умственной активности, учить его логически мыслить. А для этого не обязательно решать 

какие-либо специальные задачи-головоломки. От нас требуется умение вводить ребенка в мир 

непонятного, опираясь на его интерес к окружающему, как это и делала мать в описанном 

примере. Наблюдения помогают ребенку делать "открытия", сравнивать, сделать выводы на 

основе увиденного. Длительные, многоразовые наблюдения особенно ценны, так как 

позволяют ребенку увидеть одно и то же явление как бы с разных сторон и путем 

сопоставлений самостоятельно прийти к объяснению заинтересовавшего его явления. 

У детей старшего дошкольного возраста необходимо развивать способности 

придумывать небольшие рассказы по сюжетным картинкам, с целью совершенствования форм 

монологической речи. Детей нужно учить отвечать на вопросы, точно и полно выражая свои 

мысли, пользуясь разными типами предложений (краткими, распространенными, 

сложноподчиненными). Часто благодаря правильно сформулированным вопросам взрослый 

помогает ребенку всматриваться в изображение, видеть картину в деталях и в целом, логически 

мыслить. Ценно то, что взрослый наводящими вопросами тактично направляет детскую мысль, 

побуждая ребенка к правильным суждениям. 

Можно давать детям (с 5-6 лет) задание   придумывать конец рассказа – это опирается на 

детский интерес и потому является особенно эффективным средством заставить ребенка 

думать, фантазировать, логически мыслить. Такое задание побуждает дошкольника к 

активности. Даже молчуны стараются высказаться. Подобная форма занятий доступна детям 

6 - 7 лет. Успех задания во многом зависит от того, насколько взрослый сможет заинтересовать 

слушателя рассказом; здесь должно быть доступное содержание с острой ситуацией, умение 

вовремя оборвать рассказ на интересном месте и т. п. 

Ребенку дошкольного возраста присущи конкретность, наглядность, образность, 

действенность мышления. Он более осмысленно воспринимает задачу, если конкретно 

представляет или видит то, о чем говорится в ней, если собственными действиями подкрепляет 

ход ее решения. Важно учитывать, что у ребенка дошкольного возраста способность к 

абстрагированию еще недостаточно сформирована, поэтому совершать умственные действия 

с отвлеченными числами ему сложно. (Именно поэтому лучше предложить ребенку не пример 

– «2+2», а задачу – у тебя было 2 яблока, а потом пришел твой друг Петя и дал тебе еще 2 

груши – сколько фруктов у тебя стало?). 

Если ребенок постоянно слышит похвалу, то постепенно привыкает к тому, что все дается 

ему легко и просто, усилия и старания не нужны. И тогда может произойти, что у ребенка не 

сформировано серьезное отношение к занятиям, что у него образовался неправильный навык 

держать ручку, что у него нет усидчивости, терпения, настойчивости. О таком ребенке иногда 



говорят: "неспособный". А оказывается, дело в другом: вовремя не выработаны у будущего 

первоклассника навыки учебной деятельности. 

Важно следить, чтобы ребенок всегда доводил любую работу до конца. И здесь 

немаловажную роль играет ваше отношение, ваша требовательность к делам ребенка. Если он 

видит, что вы серьезно относитесь к его делам, то у него повышается ответственность к их 

выполнению. Вы конечно же любите ребенка таким, каков он есть – безусловно, но именно 

объективная оценка результатов деятельности ребенка помогает ему проявлять усилия, 

вырабатывает правильное отношение к занятию как к серьезному делу. Поэтому хвалить 

желательно именно за старания, за приложенные усилия, за преодоление трудностей. 

Навыки учебной деятельности формируются задолго до школы. Ребенок, стоящий у 

порога школы, непременно должен обладать хотя бы элементарными навыками 

самоорганизации. Эти навыки в дальнейшем станут его "помощниками" в учебной 

деятельности, разумном расходовании времени, умении чередовать труд, учебу, игру, отдых. 

Еще в дошкольные годы (на это желательно  обращать внимание уже лет с 5-6) ребенок 

должен усвоить: любая деятельность - игра, труд, занятие - требует определенной 

подготовки. Поэтому важно предусмотреть, что, например, потребуется для рисования или 

лепки, для игры или труда, где и как лучше сесть, есть ли под рукой все необходимое, как 

лучше расположить материалы и пособия, нужные для занятия. Всему этому нужно учить 

ребенка, напоминать, чтобы он не начинал заниматься до тех пор, пока не убедится, что у него 

все необходимое приготовлено. И конечно, проследить, как он сам выглядит, в порядке ли у 

него костюм, вымыты ли руки. Подготовка к предстоящей деятельности одновременно 

настраивает ребенка на серьезный трудовой лад, создает в нем желание выполнить работу; уже 

сама подготовка как бы программирует его деятельность. 

Не правы те родители, которые боятся перегрузки детского ума. Не правы и те, которые 

загромождают детское сознание большим количеством разрозненных и не по возрасту 

"умных" сведений. Родители считают, что их ребенок развит "не по годам". На поверку же 

получается, что его знания лежат на поверхности, разрозненны, что считает он механически, 

а о героях книг высказывается услышанными от взрослых формулировками. Даже в 

жизненных ситуациях выглядя всезнайкой, он лишь повторяет готовые словесные "штампы" 

взрослых, не осознавая истинного их смысла. 

Разумно поступают те родители, которые готовят школьное "завтра" с первых 

проявлений любознательности ребенка и на доступных ему сведениях. Начав воспитание 

своего ребенка, они по существу начинают готовить в нем и будущего школьника: весь его 

предшествующий опыт определяет успех учения. 

Готовить ребенка к школе - это значит не только обеспечить количество определенных 

представлений, но и формировать качественные мыслительные способности. И главное, 

сформировать в нем психологическую готовность к обучению - интерес и потребность к 

познанию нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, логическое мышление, 

способность к волевым усилиям. А это достигается не только путем специальных занятий, но 

и в результате знакомства с окружающей жизнью - в играх, труде, общении со взрослыми и 

сверстниками. 
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