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Общая характеристика дошкольного возраста
• Возраст от 4 до 7 лет;
• Выделяют младший, средний и старший дошкольный возраст;
• Возрастает познавательная активность: восприятие, мышление, память, логика;
• Новые виды деятельности: игра, изобразительная, конструктивная, трудовая, продуктивная;
• Основа познания для ребёнка – восприятие и наглядное мышление;
• Растущие потребности общения приводят к тому, что у дошкольников развиваются все 

формы и функции речи;
• Язык и речь традиционно рассматриваются в психологии и педагогике как узел, в котором 

сплетаются различные линии психического развития — мышление, воображение, память, 
эмоции;

• Под влиянием взрослых ребенок усваивает моральные нормы, учится подчинять свои поступки 
этическим эталонам;

• Чем старше становится ребенок, тем активнее включается он в жизнь общества, поэтому ему 
необходимо общение с окружающими и их морально-нравственная оценка;

• Старшие дошкольники способны произвольно управлять собственной деятельностью;
• Личностная готовность к обучению в школе выражается в желании ребенка стать школьником, 

выполнять учебную деятельность, а также в отношении ребенка к школе, учебной 
деятельности, учителям, самому себе. Важно, чтобы школа привлекала ребенка своей 
главной деятельностью — учением.





Игра как ведущий вид деятельности
◦ Ведущая деятельность в этот период - игра. Характер игры меняется вместе с развитием 

ребенка, она тоже проходит этапы. Главное, что ребенок получает в игре, - возможность взять на 
себя роль. В ходе проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его отношение к 
действительности;

◦ В игре интенсивно развиваются все психические процессы, формируются первые нравственные 
чувства (что плохо, а что хорошо);

◦ До трех лет игра представляет собой манипулирование предметами;
◦ Предметом игровой деятельности становится взрослый человек как носитель определенных 

общественных функций, вступающий в определенные отношения с другими людьми, 
использующий в своей деятельности определенные правила;

◦ Сначала ребенок ограничен рамками семьи и поэтому игры его связаны главным образом с 
семейными, бытовыми проблемами. Затем, по мере освоения новых областей жизни, он 
начинает использовать более сложные сюжеты;

◦ Со временем игра на один и тот же сюжет становится более устойчивой, длительной;
◦ В развитии игры выделяются 2 основные фазы или стадии. Для первой стадии (3-5 лет) характерно 

воспроизведение логики реальных действий людей; содержанием игры являются предметные 
действия. На второй стадии (5-7 лет) моделируются реальные отношения между людьми, и 
содержанием игры становятся социальные отношения, общественный смысл деятельности 
взрослого человека.



◦ Игровое действие рождается не с воображаемой ситуации, а наоборот, операция с действием 
вызывает игровую ситуацию. Таким образом, условие игрового действия способствуют 
воображению, делают его необходимым;

◦ В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками;
◦ В игре ребенок учиться подчинять свои импульсивные желания правилам игры. Появляется 

соподчинение мотивов - "хочу" начинает подчиняться "нельзя" или "надо»;
◦ В игре формируются новые мотивы и потребности (соревновательные, игровые мотивы, 

потребность в самостоятельности);
◦ Во всех чувственных явлениях ребенок стремится в меру своих сил найти соответствующий 

смысл, и его не заканчивающийся «как? почему? зачем?» направлены на открытие тайн своего 
существование;

◦ Игра для ребенка - очень серьезное занятие. Взрослые должны видеть в игре малыша элементы 
подготовки к будущим трудовым процессам и соответственно направлять их, принимая в этом 
участие;

◦ Самые интересные игрушки у детей - самоделки. Особенно ценны они тогда, когда ребята 
сами вместе с взрослым, под его командой включаются в процесс изготовления самодельных 
игрушек. Это развивает их самостоятельность, воспитывает желание трудиться;

◦ Игра - прекрасное средство воспитания. Игра концентрирует в себе все тенденции развития, и 
ребенок играя, как бы возносится над обычным уровнем своего мышления, своего поведения.



◦Готовность ребенка к школьному 
обучению - это один из важнейших 
итогов психического развития в период 
дошкольного детства. Игра, как вид 
деятельности, направлена на 
познание ребенком окружающего 
мира, путем активного соучастия в 
труде и повседневной 
жизнедеятельности людей;

◦Нужно приобщать детей к игре и от 
того, какое содержание будет 
вкладываться взрослым в 
предлагаемые детям игры, зависит 
успех передачи обществом своей 
культуры подрастающему поколению.



Развитие и восприятие
◦ Восприятие — форма целостного отражения предметов и явлений при их непосредственном 

воздействии на органы чувств. Именно восприятие больше всего связано с преобразованием 
информации, поступающей из внешней среды. В результате этого формируются психические 
образы, которыми в дальнейшем оперируют внимание, память, представление, воображение, 
мышление, эмоции;

◦ У младших школьников восприятие уже хорошо развито. Они не только различают цвет, форму, 
величину предметов и их положение в пространстве, но и могут правильно назвать 
предлагаемые формы и цвета, правильно соотнести предметы по их величине. Они могут 
изобразить простейшие формы и раскрасить их в заданный цвет;

◦ Для младшего школьника воспринять предмет — значит что-то сделать с ним, как-то изменить, 
взять, потрогать;

◦ Совершенствование детского восприятия происходит по пути развития перцептивной активности 
ребенка. Перцептивная активность предполагает целенаправленное, систематическое 
исследование воспринимаемого предмета с целью выделения и анализа наиболее 
существенных его признаков и построения на этой основе целостного образа;

◦ Дошкольник не умеют направлять свое внима ние на то, что является главным, существенным в 
рассказе, картине или предложении;

◦ Дошкольники часто рассеяны.



◦ Рассеянность часто является результатом переутомления ребенка;
◦ Наиболее частой причиной неустойчивости внимания детей является их недостаточная 

умственная активность;
◦ Рассеянность может возникнуть и как результат неправильного воспитания детей;
◦ Рассеянное внимание — это и негибкое внимание, отсутствие переключаемости, т. е. 

намеренного переноса внимания с одного предмета на другой, когда это оказывается 
необходимым;

◦ В ходе овладения предметными действиями ребенок овладевает и теми психическими 
действиями и качествами, которые для этого необходимы. Усваивая употребление 
простейших орудий, ребенок вместе с тем постепенно начинает усваивать и общий 
принцип, состоящий в том, что воздействовать на вещи можно не только руками, ногами, 
зубами, но и вещами, специально для этого созданными;

◦ Первая самостоятельная деятельность дошкольника - предметная. Она вводит его в мир 
вещей, созданных руками человека, и помогает понять, для чего они нам нужны;

◦ Уровень развития предметной деятельности влияет на развитие восприятия, мышления, 
памяти;

◦ Если в дошкольном возрасте не создать благоприятных условий для развития восприятия, то 
связанные с ним психические процессы будут формироваться в замедленном темпе, что 
затруднит освоение учебной деятельности в младшем школьном возрасте.



◦ Более полному представлению о предметах, объектах и 
явлениях окружающего мира способствуют знания так 
называемых «особых свойств» предметов; сюда 
относятся понятия веса, вкуса, запаха. Без развития 
тактильных ощущений многие качества и свойства 
предмета (например, фактура материала) просто не 
могут быть познаны, а отсутствие умения 
ориентироваться на листе бумаги (и другой 
ограниченной поверхности) может вызвать 
определенные школьные трудности;

◦ Главной задачей воспитания детей 3-4 лет является 
создание условий для разнообразных действий с 
предметами. Общение взрослого с ребенком носит 
характер сотрудничества. При этом взрослый выступает 
как образец новых действий и как главный ценитель 
успехов малыша;

◦ Оценивая ребенка не пользуйтесь безличными 
оценками типа «хорошо», «плохо». Оценка должна быть 
развернутой, задавать ребенку критерии успеха или 
неуспеха в каждом конкретном деле. Это способствует 
становлению его самостоятельности и независимости, 
контроля за собственными действиями.



Память и мышление дошкольников
◦ Высшие формы памяти являются сложной формой психической деятельности, социальной по 

своему происхождению;
◦ Выделены этапы фило- и онтогенетического развития памяти, включая произвольную и 

непроизвольную, а также непосредственную и опосредованную память;
◦ Память влия ет на мышление и определяет его ход, поэтому для дошкольника думать и 

припоминать - сходные процессы;
◦ В дошкольном возрасте главным видом памяти является образная;
◦ В начале дошкольного возраста память носит непроизвольный характер. Это значит, что ребенок 

не ставит еще перед собой сознательных целей что-либо запомнить или припомнить и не 
использует для этого специальных средств;

◦ В старшем дошкольном возрасте игровые мотивы повышают эффективность непроизвольного 
запоминания;

◦ Переход от непроизвольной к произвольной памяти включает в себя два этапа. На первом этапе 
формируется необходимая мотивация, т.е. желание что-либо запомнить или вспомнить. На 
втором этапе возникают и совершенствуются необходимые для этого мнемические действия и 
операции;

◦ Произвольные формы запоминания и воспроизведения начинают складываться в возрасте 
четырех-пяти лет.



◦ Наиболее благоприятные условия для овладения произвольным запоминанием и 
воспроизведением создаются в игре, когда запоминание является условием успешного 
выполнения ребенком взятой на себя роли;

◦ Младшие дошкольники дают чрезвычайно низкие показатели запоминания и не могут 
использовать специально предложенные картинки для того, чтобы организовать процесс лучшего 
запоминания в целях последующего воспроизведения. Вместе с тем введение картинок для 
облегчения запоминания существенно поднимает его эффективность у детей старшего 
дошкольного возраста;

◦ Эффективность запоминания растет пропорционально осмысленности предлагавшегося 
материала: чем он осмысленнее, тем выше эффект запоминания;

◦ Мышление опирается на представления;
◦ Оперирование образами и представлениями делает мышление дошкольника внеситуативным, 

выходящим за пределы воспринимаемой ситуации, и значительно расширяет границы познания;
◦ За кажущейся невинностью детских вопросов стоит стремление постичь сложные проблемы 

бытия, проникнуть в сущность явления или процесса;
◦ Вопросы рождаются и при нарушении сложившихся представлений, когда возникает 

противоречие между тем, что малыш видит или узнает, и его прошлым опытом, имеющимися 
знаниями;

◦ Понимание причинности, доступное ребенку, неуклонно нарастает на протяжении дошкольного 
возраста. Причем существенный перелом наступает примерно в пять лет.



◦ Дошкольник переходит к решению интеллектуальных задач качественно иного уровня, чем в раннем 
детстве. Он строит свои собственные теории. Возрастает тенденция к самостоятельности, 
независимости и оригинальности мышления. Малыш объединяет объекты, признаки и свойства, 
несоединимые на взгляд взрослого;

◦ Ребенок рассуждает вслух, сопоставляя и обобщая, перебирая возможные варианты, аргументируя, 
обосновывая выводы;

◦ В объяснении процессов и явлений дошкольник применяет одушевление, перенося на природные 
явления действия и взаимоотношения, существующие среди людей;

◦ Своеобразие рассуждений и объяснений связано с тремя основными причинами. Первая - отсутствие 
или нехватка знаний или их ограниченность, нечеткость, недостаток опыта, тоогда многое недоступно 
пониманию ребенка. Вторая - несформированность способов умственной деятельности. Третья - 
недостаточная критичность мышления;

◦ Именно благодаря своеобразию мышления у дошкольника происходит дифференциация явлений: 
«живое» и «неживое»;

◦ В развивающихся представлениях об окружающем у ребенка на первый план выходит тенденция не к 
выделению единичных фактов, броских признаков, а к установлению связей между явлениями. Дети 
могут устанавливать внутренние существенные связи и отношения действительности;

◦ В конце дошкольного возраста у ребенка складываются первичная картина мира и зачатки 
мировоззрения. В то же время познание действительности у дошкольника происходит не в понятийной, 
а в наглядно-образной форме. Именно усвоение форм образного познания подводит ребенка к 
пониманию объективных законов логики, способствует развитию понятийного мышления.



◦ Накопленный опыт в процессе множества попыток 
решить задачу позволяет дошкольнику заранее 
составить план решения в уме, за которым следует 
выполнение задачи в наглядно-действенном плане;

◦ Перестройка между умственным и практическим 
действиями обеспечивается включением речи в 
процесс решения задач и связана с тем, что 
меняется роль речи в этом процессе. Речь 
начинает предварять действие;

◦ У дошкольника изменяется характер обобщений. 
Дети постепенно переходят от оперирования 
внешними признаками к раскрытию объективно 
более существенных для предмета признаков;

◦ Развитие мыслительных операций приводит к 
формированию дедуктивного мышления у 
ребенка, под которым понимается умение 
согласовывать свои суждения друг с другом и не 
впадать в противоречия.



Особенности речевого развития
◦ В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более самостоятельными, 

дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают общаться с более широким кругом 
людей, особенно со сверстниками;

◦ Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, 
основным из которых является речь;

◦ Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое 
употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой 
перестройки психических процессов, орудием мышления;

◦ Своевременное развитие словаря - один из важных факторов подготовки к школьному 
обучению;

◦ В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: количественный рост 
словарного запаса и его качественное развитие, т. е. овладение значениями слов;

◦ К 4 годам количество слов доходит до 1900, в 5 лет - до 2000-2500, а в 6-7 лет - до 3500-4000 слов;
◦ Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала происходит усвоение 

основного значения;
◦ Освоение грамматического строя представляет большую сложность для детей, поскольку 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью.



◦ Овладение способами словообразования - одна из 
сторон речевого развития детей;

◦ В дошкольном возрасте имеются все предпосылки для 
успешного овладения звуковой стороной русского 
языка. К ним можно отнести соответствующее развитие 
коры головного мозга в целом, фонематического 
восприятия речи и речедвигательного аппарата;

◦ Дошкольный возраст является наиболее благоприятным 
для окончательного становления всех звуков родного 
языка;

◦ Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо 
выступает тесная связь речевого и умственного 
воспитания детей. Ребенок учится мыслить, учась 
говорить, но он также и совершенствует речь, учась 
мыслить;

◦ У ребёнка 4-5 лет начинает в полной мере 
функционировать механизм формирования 
целостного образа смыслового содержания 
воспринятого текста.


