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Введение 
 

«Разве не тогда я приобретал все то,  

чем я теперь живу, и приобретал так много,  

так быстро, что во всю остальную жизнь 

 я не приобрел и одной сотой того.  

От пятилетнего  ребенка до меня  один только шаг.  

А от новорожденного до пятилетнего  

страшное расстояние.»  

Л.Н.Толстой  
 

Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания 

чрезвычайно важна. По прогнозам ученых, третье тысячелетие будет 

ознаменовано информационной революцией, когда знающие и образованные 

люди станут цениться как истинное национальное общество.   

На первый план выдвигается задача формирования способности к активной 

умственной деятельности.  

Во многих странах мира во всех звеньях системы просвещения – от дошкольных 

учреждений до университетов – отмечаются, с одной стороны, рост 

информированности, а с другой стороны – снижение в целом качества знаний, 

умственного развития обучающихся. 

Всестороннее развитие личности ребенка обеспечивается единством 

нравственного, умственного, эстетического и физического воспитания. 

Умственное воспитание выступает не только как овладение знаниями и 

способами мыслительной деятельности, но и как формирование определенных 

качеств личности ребенка.  

Дошкольное детство – оптимальный период для умственного развития и 

воспитания детей.  
Ребенок может не только познавать внешние, наглядные свойства предметов и 

явлений, как это предусмотрено в системах Фребеля и Монтессори, но и способен 

усваивать представления об общих связях, лежащих в основе многих явлений 

природы, социальной жизни, овладевать способами анализа и решения 

разнообразных задач. 

Умственное развитие - это совокупность качественных и количественных 

изменений, происходящих в мыслительных процессах в связи с возрастом и под 

влиянием среды, а также специально организованных воспитательных и 

обучающих воздействий и собственного опыта ребенка. На умственном развитии 

ребенка сказываются и биологические факторы: строение мозга, состояние 

анализаторов, изменения нервной деятельности, формирование условных связей, 

наследственный фонд задатков. 

Об умственном развитии ребенка судят по объему, характеру и содержанию 

знаний, по уровню сформированности познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение, внимание), по способности к 

самостоятельному творческому познанию. С раннего возраста у ребенка начинает 

формироваться совокупность индивидуальных способностей к накоплению 

знаний, совершенствованию мыслительных операций, другими словами, 



развивается его ум. В дошкольном возрасте в большей или меньшей степени 

проявляются такие свойства yмa, как быстрота, широта, критичность, гибкость 

мыслительных процессов, глубина, креативность, самостоятельность.  

Умственное развитие ребенка происходит как в процессе его повседневной 

жизни, общения со взрослым, игр со сверстниками, так и в процессе 

систематического обучения на занятиях в детском саду. Важнейшую роль при 

этом играет систематически осуществляемый на занятиях процесс умственного 

воспитания. 

Таким образом, умственное развитие детей дошкольного возраста зависит от 

комплекса социальных и биологических факторов, среди которых 

направляющую, обогащающую, систематизирующую роль выполняют 

умственное воспитание и обучение. 

Умственное воспитание - планомерное целенаправленное воздействие 

взрослых на умственное развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых 

для разностороннего развития, для адаптации к окружающей жизни, 

формирование на этой основе познавательных процессов, умения применять 

усвоенные знания в деятельности. 

Умственное воспитание и умственное развитие находятся в тесном 

взаимодействии. Умственное воспитание во многом определяет умственное 

развитие, способствует ему. Однако это происходит только в том случае, если 

учитываются закономерности и возможности умственного развития детей первых 

лет жизни. 

В качестве критериев умственного развития ребенка используют: 

1. Объем, характер и содержание знаний; 

2. Уровень сформированности познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение, внимание); 

3. Способность к самостоятельному творческому познанию.  

С раннего возраста у ребёнка начинает формироваться совокупность 

индивидуальных способностей к накоплению знаний, совершенствованию 

мыслительных операций, то есть развивается его ум.  
В дошкольном возрасте в большей или в меньшей степени, проявляются такие 

свойства ума, как его быстрота, широта, критичность, гибкость мыслительных 

процессов, глубина, креативность, самостоятельность. 

 

Характерные черты умственного развития детей в дошкольном детстве: 
-увеличение круга представлений; 

-расширение умственного кругозора; 

-перестройка умственной деятельности, обусловленная выделением причинных 

отношений, а затем и рассуждением об этих причинных отношениях без 

противоречий, то есть преодоление синкретизма детского мышления; 

-преобладание образных форм познания: восприятия, образного мышления, 

воображения (творческое воображение представляет собой  фундаментальное 

психологическое образование дошкольного детства, формирующееся в 

специфически «дошкольных» видах детства- играх, художественном творчестве, 

восприятии сказок и пр. воображение дошкольника служит базой не только для 



творческого развития личности, но и для развития теоретического мышления, как 

в начальной школе) 

-активное развитие мыслительных процессов ( или интеллектуальных операций): 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, абстрагирования. 

Функции умственного воспитания. 

Умственное воспитание осуществляется как процесс усвоения подрастающим 

поколением многовекового опыта человечества, запечатленного в материальной 

культуре, духовных ценностях, представленного в знаниях, умениях, навыках, 

способах познания и т.п.  

Основная функция умственного воспитания детей первых лет жизни – 

формирование познавательной деятельности, то есть такой деятельности, в ходе 

которой ребенок учится познавать окружающий мир. 

Маленький ребенок познает окружающий мир в игре, труде, на прогулках, 

занятиях, в общении со сверстниками и взрослыми. 

Познавательная деятельность осуществляется в формах восприятия и мышления. 

При помощи восприятия ребенок познает внешние свойства предметов в их 

совокупности (цвет, форму, величину и др.). Отражение этих свойств в мозге 

создает образ предмета. Благодаря мышлению ребенок постигает внутренние, 

срытые свойства, связи между предметами и явлениями (причинно-следственные, 

временные, количественные и другие связи). Результаты мышления отражаются с 

помощью слова. 

Задачи умственного воспитания дошкольников. 

Сенсорное воспитание – составная часть умственного и физического воспитания 

ребенка, направленная на развитие его ощущений и восприятий. Происходит в 

процессе познания ребенком предметов окружающего мира в основном за счет 

совершенствования функций центральных мозговых частей анализаторов. 

Развитие мыслительной деятельности рассматривается как овладение 

мыслительными операциями, познавательными процессами и способностями. 

Положительный результат мыслительной деятельности во многом зависит от 

того, насколько взрослые сумели пробудить у ребенка интерес к умственным 

занятиям, воспитать привычку к ним. 

В свое время, Ушинский писал, что, «умственный труд едва ли не самый тяжелый 

для человека»,  поэтому приучать ребенка к умственному труду следует 

«понемногу, осторожно».  

Развитие речи. Мыслительная деятельность невозможна без речи. Овладевая 

речью, ребенок овладевает и знаниями о предметах, признаках, действиях и 

отношениях, запечатленными в соответствующих словах. При этом он не только 

приобретает знания, но и учится мыслить, поскольку думать – это значит 

говорить про себя или вслух, а говорить – значит думать.  

Но следует помнить, если ребенок слышит в речи взрослых или сам использует 

слова, за которыми не стоят образы, мыслительной деятельности не происходит.  

Воспитание любознательности, познавательных интересов – одна из задач 

умственного воспитания дошкольников, направленного на формирование 

познавательных мотивов.  



Любознательность характеризуется как особая форма познавательной 

активности, не дифференцированная направленность ребенка на познание 

окружающих предметов, явлений, на овладение деятельностью.  

Познавательный интерес проявляется в стремлении ребенка познавать новое, 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений 

действительности, в желании вникнуть в их сущность, найти имеющиеся между 

ними связи и отношения. 

Формирование системы элементарных знаний. Знания сами по себе еще не 

обеспечивают полноты умственного развития, но без них последнее не возможно. 

Поэтому основу умственного воспитания дошкольников составляет ознакомление 

с окружающим, в процессе которого дети усваивают разнообразные знания. 

Определение объема и содержания знаний обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка дошкольного возраста - одна из традиционных проблем 

педагогики. 

Средства умственного воспитания. 

Умственное воспитание дошкольников осуществляется в игре, учении, труде, 

бытовой деятельности. Чем разнообразнее деятельность ребенка, тем 

многостороннее для него пути познания окружающего и развития 

познавательных способностей. Во всех видах деятельности он общается с 

окружающими людьми, приобретает от них знания и умения, усваивает 

определенные отношения, овладевает языком. Целенаправленное руководство 

усиливает эффективность педагогических воздействий, направленных на решение 

задач умственного воспитания. 

Важным средством умственного воспитания детей является окружающая 

действительность: люди, предметы, природа, общественные явления. Благодаря 

взаимодействию с окружающим миром расширяется кругозор ребенка, 

развиваются его познавательные процессы. Общение со взрослыми, радио- и 

телевизионные передачи увеличивают объем информации, которую получает 

ребенок из окружающей жизни. 

Много новых знаний ребенок получает в процессе наблюдений в природе. 

Наблюдения за растениями, насекомыми, птицами приносят детям немало 

открытий: «цветок распустился», «появились листочки», «снежинки похожи на 

звездочки», «котята вчера ничего не видели, а сегодня у них глазки открылись». 

Знания детей в процессе наблюдений уточняются: «Я думал, помидоры на дереве 

растут, как яблоки», «А жуки, оказывается, тоже летать умеют». Воспитатель 

направляет детские наблюдения, помогает увидеть и установить то, что не сразу 

заметит сам ребенок. Помогая детям открывать окружающий мир, он не только 

делает их жизнь богаче и интереснее, но и формирует основы 

материалистических представлений. 

Одним из средств умственного воспитания является игра - специфическая 

детская деятельность, в которой ребенок отражает окружающую 

действительность, выявляет свои знания, делится ими с товарищами. Отдельные 

виды игр по-разному воздействуют на умственное развитие детей: сюжетно-

ролевые расширяют представления об окружающем и способствуют развитию 

речевого общения; игры-драматизации помогают более глубокому пониманию 



произведений художественной литературы и активизируют речь; строительно-

конструктивные развивают конструктивные способности и расширяют знания о 

геометрических фигурах и пространственных отношениях. Игра будет активно 

воздействовать на умственное развитие ребенка, если воспитатель обогащает ее 

содержание, правильно организует. 

Особенно важное место в умственном воспитании занимают дидактические 

игры, обязательными элементами которых являются познавательное содержание 

и умственная задача. Многократно участвуя в игре, ребенок прочно усваивает 

знания, которыми он оперирует (например, названия и внешний вид растений, 

предметов, необходимых для труда, содержание литературных произведений и т. 

п.). Решая умственную задачу в игре, малыш упражняется в произвольном 

запоминании и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по 

общим признакам, в выделении свойств и качеств предметов, в определении их 

по отдельным признакам. Например, в играх «Что изменилось?», «Чего не 

стало?» ребенок должен запомнить ряд предметов или их расположение, а затем 

восстановить в памяти эту картину и определить, какие изменения произошли. В 

играх «Найди предмет такой же формы», «Подбери по цвету», «Кому что нужно 

для работы» необходимо сгруппировать предметы по общим признакам. В играх 

«Узнай по описанию», «Чудесный мешочек», «Угадай по голосу» дети 

определяют предмет по одному из признаков. 

Труд в природе дает возможность ребенку устанавливать причинно-

следственные связи, помогает понять взаимосвязи и взаимозависимости явлений; 

на основе собственных наблюдений он делает умозаключения, выводы: если 

растение не поливают, оно гибнет; на грядке, которая хорошо освещена солнцем, 

растения развиваются быстрее, в тени - медленнее; на растениях осенью 

созревают плоды и семена, весной из них можно вырастить новые растения. 

Хотя труд, игра и бытовая деятельность оказывают большое влияние на 

умственное развитие детей, ведущая роль в умственном воспитании принадлежит 

обучению. Преимущество обучения заключается в том, что оно целенаправленно. 

Обучение осуществляется систематически, планомерно, - этим обеспечивается 

определенная последовательность в накоплении знаний и умений, а также их 

прочность. 

Обучение в дошкольном возрасте - это систематический, планомерный, 

целенаправленный процесс развития познавательных способностей детей, 

вооружения их системой элементарных знаний, формирования умений и навыков 

в объеме, предусмотренном «Программой воспитания в детском саду». Обучению 

принадлежит ведущая роль в умственном воспитании дошкольников, так как в 

ходе его комплексно решаются все задачи умственного воспитания. Оно 

предусматривает последовательное сообщение детям знаний, уточнение и 

систематизацию их, развитие познавательных процессов, мыслительной 

активности. Обучение способствует развитию наблюдательности, 

любознательности и таких качеств ума, как пытливость, сообразительность, 

критичность. 

Обучение необходимо и для успешного осуществления физического, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. В детском саду детей 



обучают культурно-гигиеническим навыкам, основным движениям, они 

усваивают правила культурного поведения, у них формируются моральные 

качества, трудовые, изобразительные, конструктивные, музыкальные умения и 

навыки. 

Обучение в детском саду является важной предпосылкой для успешного 

учения в школе не только потому, что дети овладевают системой знаний, умений 

и навыков, но и потому, что у них формируются основы учебной деятельности. 

Семья как фактор воспитания личности ребёнка. 

Цель семейного воспитания — заложить основы всестороннего развития 

личности: умственного, нравственного, эстетического, физического; приучить 

детей к труду, развить у них интерес к самостоятельной творческой деятельности.  

 

 
 


