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«Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного
возраста в целях дальнейшей подготовки к школе» 

 
Интеллектуальное развитие школьников – серьезный вопрос, который

актуален  на  протяжении  многих  десятилетий.  Начинать  развивать
умственные способности нужно еще у младших дошкольников, чтобы потом
не возникало проблем в начальной школе. 

Научно  доказано,  что  активная  работа  по  развитию  интеллекта  у
дошколят ведет к высокой успеваемости в первых классах. 

Как лучше всего развивать умственные способности детей? Проводить
интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста лучше всего через
игру. Дети, включаемые в игровой процесс,  начинают активно работать,  у
них повышается концентрация внимания, к любой игре большинство детей
относится всерьез. 

Правильно подобранная игра – это развитие логики, внимания, памяти,
мелкой моторики и прочих важных функций. Групповые игры стимулируют
развитие  личностных  качеств,  формируются  задатки  лидеров,  становятся
заметны ведущие и ведомые, развивается целеустремленность.

В игре можно определить также,  есть ли у дошкольника какие-либо
проблемы  в  поведенческом  или  ином  плане,  легко  отслеживается
повышенная  тревожность  и  нервозность,  страхи  и  иные  проблемы.
Эмоциональное и психическое развитие малышей можно легко сравнить в
групповой игре, в ней становится заметны все показатели малышей.

Игра позволяет не просто обучить ребенка каким-либо навыкам, в игре
происходит погружение в социальную среду, дети учатся строить диалоги,
разговаривать,  решать спорные вопросы и регулировать взаимоотношения.
Правильно подобранные игры для дошкольников – это активное развитие и
успех ребенка в будущем.

Шестилетний ребёнок может многое. Но не следует, и переоценивать
его умственные возможности. Логическая форма мышления хотя и доступна,
но ещё не типична, не характерна для него. Тип его мышления специфичен.
Высшие  формы  наглядно-образного  мышления  являются  итогом
интеллектуального  развития  дошкольника.  Опираясь  на  них,  ребёнок
получает  возможность  вычленить  наиболее  существенные  свойства,
отношения  между  предметами  окружающей  действительности.  При  этом
дошкольники  без  особого  труда  не  только  понимают  схематические
изображения, но и успешно пользуются ими (например, планом комнаты для
нахождения  спрятанного  в  ней  предмета-«секрета»,  схемой  типа
географической карты для выбора верной дороги, графическими моделями
при конструктивной деятельности и т.п дошкольника ведущую роль в его



интеллектуальной  жизни  играет  роль  практического  взаимодействия  с
предметами важное новообразование в психике ребёнка. 

Произвольное внимание не появляется само собой из непроизвольного,
но лишь в ходе взаимодействия ребёнка со взрослым. Первый, кто обратил
внимание на это, был советский психолог Л.С. Выгодский. Каждый человек в
процессе своего развития с помощью общения с другими людьми овладевает
исторически  сложившимися  способами  организации  своего  собственного
внимания. Первые этапы такого овладения приходятся как раз на 6-7 лет. 

Основные  виды  внимания  –  непроизвольное  и  произвольное –  тесно
взаимосвязаны и порой переходят один в другой. 

Внимание ребёнка 6-7 лет характеризуется непроизвольностью; он ещё
не  может  управлять  своим  вниманием  и  часто  оказывается  во  власти
внешних  впечатлений.  Проявляется  это  в  быстрой  отвлекаемости,
невозможности  сосредоточиться  на  чём-то  одном,  в  частой  смене
деятельности. 

Важнейшими  характеристиками  внимания  являются  устойчивость
внимания, как способность к более длительному сохранению концентрации,
переключение  внимания,  как  способность  быстро  ориентироваться  в
ситуации и  переходить  от  одной  деятельности  к  другой,  и  распределение
внимания – возможность сосредоточения одновременно на двух и большем
числе  различных  объектов.  Отчётливо  сказывается  на  развитии  внимания
роль  эмоциональных  факторов  (интереса),  мыслительных  и  волевых
процессов.  Все  свойства  внимания  хорошо  развиваются  в  результате
упражнений -  игр:

«Собери слово».
Воспитатель произносит слова, но не слитно, а по отдельным звукам:

[м’], [а], [ч’]. Дети синтезируют звуки в слово. По мере освоения упражнения
слова  удлиняются,  темп  произношения  меняется.  Дети  сами  загадывают
слова из звуков.

«Путаница»
Игра  для  развития  звукового  различения  Нужно  обратить  внимание

ребенка на то, как важно не путать звуки между собой. Для подтверждения
этой мысли следует попросить его прочесть (или прочесть ему самому, если
он еще не умеет) следующие шуточные предложения. Воспитатель  называет
шуточные  оговорки  в  стихотворных  строчках,  а  дети  угадывают,  как  их
исправить.

Например: Русская красавица своей козою славится. Тащит мышонок в
норку огромную хлебную горку. Поэт закончил строчку, в конце поставил
дочку. Прошлой ночью дождик был, в почку он воды налил.

1. Учитель  предлагает  детям  хлопать  в  ладоши  (топать  ногой,
ударять  по  коленкам,  поднимать  руку  вверх...)  тогда,  когда  они  услышат
слова, с заданным звуком.

2. Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых
есть один и тот же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой
звук есть во всех этих словах.



3. Учитель  предлагает  детям  несколько  заданий  на
сообразительность: - Подбери слово, которое начинается на последний звук
слова стол. -  Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук
слова сыр. (Воробей, грач...) - Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а
последний - а.

ИГРЫ С МЯЧОМ

Игра «Если звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой»
Цель:  развитие  фонематического  восприятия,  быстроты  реакции,

выделение заданного звука из ряда других. У каждого ребенка в руках мяч.
Учитель  называет  ряд  звуков,  дети  подбрасывают  мяч,  если  услышат
заданный звук.

Игра с передачей мяча «Мяч передавай - слово называй»
Цель: развитие фонематических представлений, активизация словаря.

Свяжем мы из слов цепочку, Мяч не даст поставить точку. Учитель называет
первое слово и передает  мяч ребенку.  Далее  мяч передается  от  ребенка к
ребенку.  Конечный  звук  предыдущего  слова  –  это  начальный  звук
последующего (весна – автобус – слон – нос – сова…).

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают
у  ребёнка  такие  мыслительные  операции,  как  обобщение,  сравнение,
установление  причинно-следственных  связей.  Занятия  с  ребёнком  могут
улучшить показатели интеллектуальных способностей.

У  ребёнка  6-7  лет  память  является  непроизвольной,  основанной  на
эмоциях,  интересе.  То  есть  ребёнок  легко  запоминает  то,  что  его
заинтересовало.  Но  механизмы  памяти  шестилетки  не  исчерпываются
непроизвольным запоминанием. К этому этапу жизни в психике появляется
важное  новообразование  –  дети  овладевают  собственно  мнемической
деятельностью,  в  них  возникает  произвольная  память.  Шести-семилетний
возраст очень важен для развития многих двигательный способностей. 

Двигательная  память  детей  этого  возраста  позволяет  им  не  только
освоить достаточно сложные движения, но и выполнять их быстро и точно, с
меньшим  напряжением,  нежели  прежде,  гибко  изменять  освоенные
движения.  Высокой  степени  развития  достигает  у  шестилетнего  ребёнка
эмоциональная память. Но ребёнок запоминает не вообще чувство, а чувство
к  конкретному  человеку,  предмету,  т.е.  его  эмоциональная  память
неотделима  от  образной,  наглядной.  Этот  вид  памяти  очень  развит  у
шестилетних  детей  и  составляет  его  основу.  Её  развитие  проявляется  не
только в значительном расширении и углублении круга представлений, но и
в  переходе  от  единичных  и  конкретных  образов  к  обобщённым
представлениям.  Когда  речь  идёт  о  памяти  шестилетних  детей  и  её
формировании,  то  нельзя  упускать  из  виду  её  особенности,  связанные  с
полом ребёнка. 



Исследования последних лет свидетельствуют о том, что у мальчиков и
девочек  скорость  созревания  различных  образований  мозга  не  совпадает,
различен и темп развития левого и правого полушарий, которые существенно
отличаются по своим функциям.  Установлено,  в  частности,  что  у  девочек
значительно быстрее осуществляется развитие функций левого полушария,
чем у  мальчиков.  Зато  у  последних,  напротив,  именно правое  полушарие
головного  мозга  является  более  действенным  с  связи  с  более  ранним
созреванием его функций.  Какое  отношение это имеет к  памяти детей? В
настоящее  время  учёными  выявлено,  что  левое  полушарие  в  большей
степени, нежели правое, ответственно за осознаваемые произвольные акты,
словесно-логическую  память,  рациональное  мышление,  положительные
эмоции;  правому  же  полушарию  принадлежит  лидирующая  роль  в
реализации  непроизвольных,  интуитивных  реакций,  иррациональной
мыслительной  деятельности,  образной  памяти,  отрицательных  эмоций.  Не
следует  в  процессе  работы  с  шестилетками  игнорировать  сведений  о
«распределении» ролей между полушариями. 

Следует  развивать  все  виды  памяти,  стремиться  к  обучению
запоминания  с  опорой  на  мыслительную  деятельность,  на  понимание.
Образование понятий, по мнению учёных, играет ключевую роль в процессе
интеллектуального развития, а также подразумевает включение чувственно-
сенсорных  впечатлений,  образных  представлений,  словесно-речевых
(знаковых)  определений.  Наиболее  активное  формирование  понятий
происходит  в  подростковом  возрасте,  но  начало  этого  процесса  можно
увидеть уже в раннем детстве. Например, овладение речью, способностью к
общению. Кроме того, изображение предметов, явлений обыденной жизни,
также  свидетельствует  о  развитии  понятийного  мышления.  Знакомясь  с
миром, ребёнок активно усваивает признаки объектов, их свойства, связи с
другими объектами, обобщает полученные знания.

Воображение ребёнка,  возникнув на границе раннего и дошкольного
возраста, претерпевает серьёзные изменения в дошкольном возрасте. Наряду
с  дальнейшим  развитием  непроизвольного  воображения  появляется
качественно  новый  тип  воображения  –  произвольное  воображение.  Его
появление  и  дальнейшее  развитие  в  дошкольном  возрасте  психологи
связывают с возникновением новых, более сложных видов деятельности, с
изменением содержания и форм общения ребёнка с окружающими, в первую
очередь со взрослыми. Важную роль в развитии воображения ребёнка играет
внешняя  опора.  Если  на  первых  этапах,  в  период  своего  зарождения
воображение дошкольника практически неотделимо от реальных действий с
игровым материалом и определяется характером игрушек, атрибутами роли,
сходством предметов-заменителей с заменяемыми предметами, то у детей 6-7
лет  уже  нет  столь  тесной  зависимости  игры  от  игрового  материала  и
воображение  уже  может  находить  опору  в  таких  предметах,  которые  не
похожи  на  замещаемые.  Образам  воображения  в  этом  возрасте  присущи
особая  яркость,  наглядность,  подвижность  и  изменчивость.  Воображение
шестилетнего  ребёнка  часто  носит  воссоздающий  (репродуктивный)



характер. Оно помогает представить то, о чём говорит педагог, что написано
в  книге,  чего  ещё  не  было  в  непосредственном  опыте,  памяти  ребёнка
(события  истории  и  будущее,  дальние  страны,  удивительные,  редкие
животные, растения и т.п.). Но воображение ребёнка этим не ограничивается.
В  процессе  создания  образов  шестилетний  ребёнок  пользуется  как
комбинированием  ране  полученных  представлений,  так  и  их
преобразованием,  которое  осуществляется  путём  анализа  и  синтеза
имеющихся  представлений.  К  числу  наиболее  доступных  для  ребёнка
приёмов  преобразования  действительности  относится  изменение  величин
предметов,  доходящее  до  крайностей.  Вообще  преувеличение  (гипербола)
широко  используется  детьми  для  создания  резких  противоположностей,
легко  доступных  не  развитому  ещё  пониманию  (люди  –  либо  образцы
добродетели и красоты, либо чудовища и злодеи и т.п.). Ребёнок создаёт и
новые образы,  приписывая  предметам несвойственные  им качества  (часто
антропометрические),  наделяя  их  способностью  к  превращению  в  другой
предмет, в другое состояние и т.п.

Речь теснейшим образом связана с мышлением ребёнка.6 лет – период
чрезвычайно  интенсивного  её  развития.  Напомню,  что  в  дошкольном
возрасте  ведущей деятельностью является  игра.  В  процессе  разыгрывания
ситуаций и ролей владение функциями и формами речи становится для него
очень важным. При этом физическая сторона речевой деятельности отходит
на задний план, заслоняется задачей усвоения многообразных функций речи
и форм их выражения. Акцент перемещается на (смысловую) сторону речи.
Значительное расширение круга общения ребёнка к 6 годам ведёт к развитию
его  свободной  речи.  К  моменту  поступления  в  школу  он  практически
овладевает всеми сторонами родного языка:  словарём, звуковым составом,
грамматическим строем. Овладение понятиями и их значениями позволяет
шестилетнему  ребёнку  применять  обобщение  в  речи  и  развивает  его
мышление.
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