
Развитие логического мышления детей дошкольного возраста 
 

     Необходимым условием качественного обновления общества является умножение 

его интеллектуального потенциала. Решение этой задачи во многом зависит от 

построения образовательного процесса. Большинство существующих 

образовательных программ ориентированно на передачу обучаемым общественно 

необходимой суммы знаний, на их количественный прирост, на отработку того, что 

ребёнок уже умеет делать. Однако умение использовать информацию определяется 

развитостью приёмов мышления и, в ещё большей мере, степенью их оформленности  

в систему. Потребность в целенаправленном формировании приёмов мышления в 

процессе изучения конкретных образовательных дисциплин уже осознаётся 

психологами и педагогами. Сегодня остается открытым вопрос о приемлемых и 

действенных формах обучения дошкольников, позволяющих решать проблему 

развития мышления. В связи с этим, возникает противоречие между необходимостью 

структурного развития мышления и отсутствием эффективного средства, 

позволяющего осуществить это на практике. Как показывают современные 

исследования, на протяжении дошкольного детства у ребенка интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности -- 

игра, общение со сверстниками и взрослыми, простейшие трудовые действия, и 

происходит закладка общего фундамента познавательных способностей. 

     В России игра была важной частью социокультурной практики и народной 

педагогики, ведущей моделью досуга, ведущим видом деятельности ребенка-

дошкольника.  Именно в ней возможно найти резервы, позволяющие ненасильственно 

осуществить адекватное развитие мышления ребенка. 

     Очень велико значение дидактической игры для умственного воспитания детей. В 

играх   с   игрушками,  разными   предметами, с   картинками  у  ребенка  происходит  

накопление чувственного опыта. Разбирая и складывая матрешку, подбирая парные 

картинки, он учится различать и называть размер, форму, цвет и другие признаки 

предметов. 

    Сенсорное развитие ребенка в дидактической игре происходит в неразрывной связи 

с развитием у него логического мышления и умения выражать свои мысли в слове. 

Чтобы решить игровую задачу, требуется сравнивать признаки предметов, 

устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы. Таким образом, 

развивается способность к суждениям, умозаключению, умение применять свои 

знания в разных условиях. Это может быть лишь в том случае, если у детей есть 

конкретные знания о предметах и явлениях, которые составляют содержание игры. 

Увлекательные дидактические игры создают у дошкольников интерес к решению 

умственных задач: успешный результат умственного усилия, преодоление трудностей 

приносит им удовлетворение. Все это делает игру важным средством развития 

мышления дошкольников 

    Мышление охватывает сферу умственного оперирования образами, идеями, 

словами, суждениями, воспоминаниями, убеждениями, намерениями и т.п. Оно 

присутствует везде, где требуются принятие решений, творческие преобразования, 

теоретические разработки, прогнозирование не доопределенных в информационном 

плане событий и др. Мышление - социально обусловленный, неразрывно связанный с 

речью психический процесс самостоятельного искания и открытия человеком 

существенно нового, т.е. процесс опосредованного и обобщенного отражения 

действительности в ходе ее анализа и синтеза, возникающий на основе практической 

деятельности из чувственного познания и далеко выходящий за его пределы (по С. 

Рубинштейну). 



   Мышление -- это высший психический познавательный процесс, позволяющий 

отразить в сознании человека нечто недоступное непосредственному ощущению и 

восприятию. С этих позиций мышление по сути своей всегда поиск и открытие чего-

то нового. По мнению С. Рубинштейна, мышление начинается там, где возникает 

проблемная ситуация. Под проблемной ситуацией понимается противоречие, 

возникающее между условиями и требованием задачи, когда появляется новая цель, а 

старые средства и способы ее достижения неэффективны. 

     Подтверждения этой позиции можно найти и в работах других психологов, 

разрабатывающих проблемы мыслительной деятельности. В частности, в содержании 

фаз мыслительной деятельности в качестве обязательных выделяют явления 

возникновения противоречий, процессы выдвижения гипотез, доказательства или 

опровержения и рефлексию как процесс познания субъектом самого себя. 

     Мышление формирует новое знание через отражение и преобразование реальной 

действительности; это форма психического отражения в сознании человека связей и 

отношений между познаваемыми объектами, процессами и явлениями. 

Мышление - специфический вид деятельности с элементами исследовательского, 

преобразовательного и познавательного характера. В этом плане оно рассматривается 

как процесс решения актуальных для человека задач. 

     Самым тесным образом мышление «сотрудничает» с другими познавательными 

процессами (восприятием, воображением, памятью, вниманием, речью). Эти 

чувственные процессы «добывают» исходную информацию для мыслительной 

деятельности. Используя эту информацию, мышление преобразует ее к такому виду, 

который невозможно получить с помощью чувственного опыта. 

      Вместе с тем мышление имеет свои собственные «обязанности, статус и характер», 

выделяющие его из других познавательных процессов. Так, образы восприятия 

возникают в результате непосредственного воздействия внешних сигналов на органы 

чувств. Мышление же формирует то, что в данный момент не оказывает такого 

воздействия. От воображения оно отличается своей близостью к реальности. Более 

того, воображение порождает образ, а мышление – мысль.     Можно выделить 

основные виды мышления: 

-Наглядно-действенное мышление -- вид мышления, опирающийся на 

непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование в процессе 

действий с предметами. 

  -Наглядно-образное мышление -- вид мышления, характеризующийся опорой на 

представления и образы; функции образного мышления связаны с представлением 

ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей 

деятельности, преобразующей ситуацию. Очень важная особенность образного 

мышления -- становление непривычных, невероятных сочетаний предметов и их 

свойств. 

   - Словесно-логическое мышление -- вид мышления, осуществляемый при помощи 

логических операций с понятиями. 

      Различают теоретическое и практическое, интуитивное и аналитическое, 

реалистическое и аутистическое, продуктивное и репродуктивное мышление. 

Теоретическое и практическое мышление различают по типу решаемых задач и 

вытекающих отсюда структурных и динамических особенностей. Теоретическое 

мышление -- это познание законов, правил. Основная задача практического мышления 

-- подготовка физического преобразования действительности: постановка цели, 

создание плана, проекта, схемы. Теоретическое мышление иногда сравнивают с 

мышлением эмпирическим. Здесь используется следующий критерий: характер 



обобщений, с которыми имеет дело мышление; в одном случае это научные понятия, 

а в другом -- житейские, ситуационные обобщения. 

     Проводится также различие между интуитивным и аналитическим (логическим) 

мышлением. Обычно используются три признака: временной (время протекания 

процесса), структурный (членение на этапы), уровень протекания (осознанность или 

неосознанность). Аналитическое мышление развернутого времени имеет четко 

выраженные этапы, в значительной степени представлено в сознании самого 

мыслящего человека. Интуитивное мышление характеризуется быстротой 

протекания, отсутствием четко выраженных этапов, является минимально 

осознанным. 

       Реалистическое мышление направлено в основном на внешний мир, регулируется 

логическими законами, а аутистическое мышление связано с реализацией желаний 

человека (кто из нас не выдавал желаемое за действительно существующее). Иногда 

используется термин «эгоцентрическое мышление», оно характеризуется прежде 

всего невозможностью принять точку зрения другого человека. 

      Развитие мышления в детском возрасте проходит ряд последовательных стадий, 

которые тесно связаны между собой и потому не могут быть строго разграничены.  

      В дошкольном возрасте дети способны осваивать знания об окружающем их мире. 

Чем больше они знают синонимов и характеристик объектов, тем более развитыми 

они являются. Для детей дошкольного этапа развития является нормой способность 

обобщать, устанавливать связи между предметами. В 5–7 лет они являются более 

любознательными, что приводит к многочисленным вопросам, а также 

самостоятельным действиям для открытия новых знаний. Виды мышления, 

характерные для детей до школы: наглядно-действенное – преобладает в возрасте до 

3–4 лет; образное – становится активным у детей старше 4 лет; логическое – 

осваивается детьми в возрасте 5–6 лет. Наглядно-действенное мышление 

предполагает, что ребенок наблюдает зрительно за разными ситуациями. На 

основании этого опыта выбирает нужное действие. В 2 года у малыша действие 

происходит почти сразу же, он идет методом проб и ошибок. В 4 года он сначала 

думает, а потом действует. В качестве примера может быть использована ситуация с 

открыванием дверей. Двухгодовалый малыш будет стучать по двери, и пытаться 

найти механизм ее открытия. Обычно у него, получается осуществить действие 

случайно. В 4 года кроха внимательно осмотрит дверь, вспомнит, какими они бывают, 

попытается найти ручку и откроет ее. Это разные уровни освоения наглядно-

действенного мышления. Важно в дошкольном возрасте особенно активно развивать 

мышление, основанное на образах. В этом случае у детей появляется умение 

выполнять поставленные перед ними задачи без наличия перед глазами предмета. Они 

сопоставляют ситуацию с теми моделями и схемами, которые встречали ранее. При 

этом дети: выделяют основные черты и особенности, характеризующие предмет; 

запоминают соотнесение предмета с другими; способны нарисовать схематично 

предмет или описать его словами. В дальнейшем развивается способность выделять у 

предмета только те особенности, которые нужны в конкретной ситуации. Убедиться 

в этом можно, предложив крохе задачи типа «убери лишнее». Перед школой ребенок 

может, оперируя лишь понятиями, рассуждать, делать выводы, давать характеристику 

предметам и объектам. Для этого возрастного периода характерно: начало 

экспериментов; желание перенести освоенный опыт на другие объекты; поиск 

взаимосвязей между явлениями; активное обобщение собственного опыта. 

     С началом школьного обучения у детей начинает быстрее, чем до школы, 

развиваться понятийное мышление, в процессе которого ребенок оперирует 

понятиями. Вначале оно тесно связано с конкретными предметами и явлениями 



(преобладает конкретно-понятийное мышление), но постепенно у младших 

школьников формируется умение абстрагироваться (отвлекаться) от конкретного, 

давать обобщения и более или менее отвлеченные выводы (абстрактно-понятийное 

мышление). 

     Мышление является одним из основных психологических процессов. И 

формирование его хорошо изучено. Доказано, что оно тесным образом связано с 

речью. И для него характерны следующие особенности: поиск и открытие нового 

знания; обобщенное отражение полученной информации и окружающей 

действительности; анализ событий или объектов; восприятие предметов.  

      По мере взросления и социализации ребенка происходит совершенствование 

нервной системы и мышления. Для их развития понадобится помощь взрослых, 

которые окружают малыша. Поэтому уже с года можно начинать занятия, 

направленные на формирование познавательной деятельности детей.  

      С учетом индивидуальных особенностей детей подбираются учебные материалы 

и задания. Особенности мышления этой возрастной группы определяются 

следующим: обобщение – ребенок способен сравнивать и делать выводы о схожих 

объектах; наглядность – ребенку необходимо видеть факты, наблюдать различные 

ситуации, чтобы сформировать собственное представление; абстракция – умение 

отделять признаки и свойства от объектов, которым они принадлежат; понятие – 

представление или знание о предмете, относящееся к конкретному термину или слову. 

Систематическое освоение понятий происходит уже в школе. Но группы понятий 

закладываются ранее. Вместе с развитием абстракции у детей происходит постепенно 

освоение внутренней речи.  

        Мышление детей старшего дошкольного возраста значительно отличается от 

мышления младших дошкольников: так если для мышления младшего дошкольника 

характерно такое качество, как непроизвольность, малая управляемость и в 

постановке мыслительной задачи, и в ее решении, они чаще и легче задумывается и 

над тем, что им интересней, что их увлекает, то старшие дошкольники в результате 

учебной деятельности, когда необходимо регулярно выполнять задания в 

обязательном порядке, научиться управлять своим мышлением, думать тогда, когда 

надо. Поэтому в процессе учебной деятельности в дошкольном возрасте начинает 

интенсивно развиваться и третий вид мышления: словесно – логический, отвлеченное 

мышление, в отличие от наглядно - действенного и наглядно – образного мышления 

детей младшего дошкольного возраста. 

       Мышление – это процесс познания человеком действительности с помощью 

мыслительных процессов – анализа, синтеза, рассуждений. В дошкольном возрасте 

тесно взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. Данные формы мышления тесно связаны 

между собой и образуют единый процесс познания реального мира. 

       Различные игры и упражнения, конструирование, лепка, рисование, чтение 

развивают у ребенка такие мыслительные операции как обобщение, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, способность рассуждать. Данные 

многих исследований говорят о том, что дети старшего дошкольного возраста имеют 

высокую степень обучаемости, но, к сожалению, очень часто потенциальные 

способности детей остаются неразвитыми. 

        Многое могут сделать для ребенка в этом отношении родители. Обучение лучше 

осуществляется в самом привлекательном для дошкольников виде деятельности – 

игре. Важное достоинство игровой деятельности – это внутренний характер ее 

мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. Развивающие 

игры делают учение интересным занятием, порождают интерес к окружающему миру. 



      Конечно, игры на развитие мышления должны проводиться систематически и 

проводить такие игры можно не только дома. Это можно делать на прогулке, по 

дороге домой и даже во время занятий домашними делами.  

     В дошкольный период игровой вид деятельности достигает своего наиболее 

полного, развернутого и совершенного развития. В связи с этим важнейшее значение 

в данном периоде приобретает целенаправленное использование педагогом игровой 

деятельности для реализации соответствующих данному возрасту воспитательных 

целей. 

Игры на развитие мышления для детей дошкольного возраста: 

      «Найди лишнее слово». Прочитайте ребенку серию слов. Каждая серия состоит 

из четырех слов. Три слова объединены по общему для них признаку, а одно слово 

отличается от них и должно быть исключено. Предложите определить слово, 

которое является «лишним» и объяснить, почему он так решил. 

1. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

2. Яблоко, слива, огурец, груша. 

3. Платье, свитер, рубашка, шапка. 

4. Береза, дуб, земляника, сосна. 

5. Мыло, зубная паста, метла, шампунь. 

6. Хлеб, молоко, творог, сметана. 

7. Час, минута, лето, секунда. 

8. Ласточка, ворона, курица, сорока. 

        «Назови одним словом». Называем несколько предметов одним словом. 

например, при названных словах тарелка, чашка, ложка - нужно озвучить слово 

“посуда”.  

      «Бывает - не бывает». Вариант игры “съедобное -не съедобное”. Бросаем мяч и 

говорим правду либо небылицы. При правильной фразе ребенок мяч ловит, при 

обнаружении ошибки - нужно мяч отбросить. Примерные небылицы: самолет плывет 

по морю, квадратный мячик, соленый сахар.  

       «Отвечаем быстро». Игра с мячом. Взрослый бросает мяч ребенку с названием 

предметов (существительным), а ребенок должен быстро назвать прилагательное. 

Можно договорится что малыш будет называть только цвета предметов. Например: 

огурец - зеленый, солнце - желтое, потолок - белый… Как вариант, можно игру 

усложнить: взрослый будет говорить то существительные, то прилагательные по 

очереди. Если игрок сказал ответ невпопад, и он не соответствует действительности - 

родитель и ребенок меняются местами 

        «Опиши словами». Открывая карточку с картинкой, и не показывая ее другим 

игрокам нужно постараться описать словами, что изображено у тебя на картинке, при 

этом само название предмета называть нельзя. 

       «Нравится - не нравится». Можно играть с карточками, а можно словесно. 

Выбираем предмет, или явление и рассказываем, что именно нравится, а что нет, то 

есть оцениваем предмет. Например, картинка кошки: нравится - мягкая, приятная на 

ощупь, игручая, ловит мышей; не нравится - царапается, убегает и т.д. 

       «Слово заблудилось!». Среди слов есть одно слово, о котором не шла речь в 

данной сказке. Задача детей: узнать это слово, объяснить свой выбор, а также назвать 

сказку. 

1. Медведь, пенек, пирожок, яйцо, девочка, короб. («Маша и медведь».) 

2. Яблоки, пирожки, река, сестра, брат, волк, избушка на курьих ножках, Баба 

Яга. («Гуси – лебеди».) 

3. Снег, дед, баба, девочка, Кощей Бессмертный, костер, облако. («Снегурочка».) 



4. Девочка, мама, бабушка, заяц, волк, лес, корзинка, пирожки, 

дровосек. («Красная шапочка», Ш. Перро.) 

5. Иванушка, Аленушка, след от копытца, сокол, козленок, ведьма, 

купец. («Сестрица Аленушка и братец Иванушка».) 

«Логическая цепочка». Детям предлагается первое и последнее слово смысловой 

цепочки. Они должны вставить ряд слов, логически связывающих предыдущее и 

последующее между собой, так, чтобы первое и последнее тоже оказались 

связанными по смыслу. 

Например: река – обезьяна:   река – море – остров – пальма – обезьяна. 

Пары слов могут быть следующими: 

Трава – сметана. 

Девочка – приключения. 

Елка – Новый год. 

     Психологические исследования свидетельствуют о том, что в период дошкольного 

детства у ребенка наиболее плодотворным образом идет формирование 

познавательных процессов и к моменту поступления ребенка в школу все основные 

виды познавательных процессов уже должны быть сформированы, хотя бы в 

начальном виде.  

     Однако, практический опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста 

свидетельствует о том, что далеко не все дети всесторонне развиты для успешного 

вхождения в учебную деятельность в школе. Понимая важность подготовки к школе, 

даже за несколько месяцев до начала занятий, можно организовать целенаправленные 

развивающие занятия с детьми, которые помогут им на этом новом этапе жизни. 

Увлеченная и заинтересованная игра родителей со своим ребенком помогает 

развитию таких составляющих личности малыша, как его внимание, воображение, 

память, речь, и конечно, мышление. 

      Развитие мышления ребенка-дошкольника обеспечивается обогащением и 

усложнением его практики и освоением способов самой мыслительной деятельности. 

Огромную роль в развитии мышления ребенка играет речь. Накопление словаря, 

освоение простых, а затем и достаточно сложных грамматических структур, умение 

слушать других, понять и самому построить нужное предложение — необходимые 

условия развития логических форм мышления у дошкольника. 

      Обучение может быть самым различным. Одни ученые считают наиболее 

эффективной организацию ориентировочной деятельности детей и активизацию их 

речи (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин); другие подчеркивают значение обучения 

ребенка системе последовательно совершаемых умственных действий, т. е. работе над 

алгоритмами. В исследованиях некоторых ученых особое внимание обращено на 

построение всей аналитико-синтетической деятельности и методы освоения знаний. 

       На каждом пути можно добиться значительных сдвигов в развитии форм 

мышления у дошкольников. И, несомненно, чем последовательнее ведется такая 

работа, тем выше развитие общей способности ребенка удивляться, ставить вопрос, 

воспринимать новое, усваивать его, применяя различные формы, операции и способы 

мышления, обогащая свой кругозор и повышая способность к дальнейшему 

умственному труду. 

 

Список использованной литературы: 

1. Козлова С. А., Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений, М., 2009. 

2. Столяренко A.M., Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов, М., 2001. 



3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Письма и приказы Минобрнауки, М., 2014. 

4. Возрастная и педагогическая психология. Под ред. В. Давыдова – М., 1979. 

5. Выготский Л.С. Мышление и речь: собрание сочинений. В 6 т. Т.2. – М., 1982. 
 


