
Консультация 

 «Логическое мышление детей дошкольного возраста» 
 

Словесно-логическое мышление самое сложное, оно оперирует 

не конкретными образами, а сложными отвлеченными понятиями, 

выраженными словами. В дошкольном возрасте можно говорить лишь 

о предпосылках развития этого вида мышления. Уже к трем годам 

ребенок начинает понимать, что предмет можно обозначать при 

помощи другого предмета (кубик - как будто стаканчик, из которого 

можно пить), рисунка, слова. Выполняя разные действия, ребенок часто 

сопровождает их словами, и может показаться, что он мыслит вслух. 

Речь играет вспомогательную роль. Так, дошкольники четырех-пяти 

лет, когда им давали специально испорченные игрушки, во многих 

случаях правильно определяли причину поломки и устраняли ее. Но 

рассказать, почему они так делали, не смогли, указывая на какие-то 

второстепенные признаки игрушки (по В. С. Мухиной). Слово 

начинает использоваться как самостоятельное средство мышления по 

мере усвоения ребенком выработанных человечеством понятий - 

знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности, закрепленных в словах. Взрослые часто ошибаются, 

считая, что слова имеют для них и дошкольников один и тот же смысл. 

Для ребенка используемые слова - это слова-представления. Скажем, 

слово «цветок» может в сознании ребенка быть крепко связанным с 

образом конкретного цветка (например, розы), и предъявленный кактус 

в качестве цветка не рассматривается. На протяжении дошкольного 

возраста ребенок постепенно переходит от единичных понятий к 

общим. 

Хотя логическое мышление дает возможность решать более 

широкий круг задач, осваивать научные знания, не стоит торопиться 

сформировать у дошкольника этот вид мышления как можно раньше. 

Сначала важно создать прочный фундамент в виде развитых образных 

форм. Именно образное мышление позволяет ребенку находить 

решения, исходя из конкретной ситуации. Предельная обобщенность, 

схематичность логического мышления часто оборачивается слабостью, 

порождая явление, которое носит название «формализм мышления». 

Сознание ребенка оперирует сухими схемами, не улавливая богатства, 

полноты жизненных явлений, и потому оказывается неспособным к 

адекватному решению задач развития. Развитию образного мышления 

способствуют игры, конструирование, аппликации, рисование, 

слушание сказок, драматизация и другие детские продуктивные виды 

деятельности. На протяжении дошкольного возраста получают 

развитие и такие формы мыслительной деятельности, как суждение и 

умозаключение. В детской психологии долгое время шли дискуссии 

относительно способности детей к этим формам мышления. Нет 

оснований приравнивать детские суждения и умозаключения к 



взрослым. Но и говорить об отсутствии у детей логики нельзя. Ребенок 

пытается объяснить наблюдаемое, но не может сделать верный вывод 

из-за ограниченности опыта. 

Дошкольный возраст - это пора бесконечных детских вопросов. 

Как отмечают Я. Л. Коломинский и Е. А. Панько, у детей младшего 

дошкольного возраста преобладают вопросы, вызванные 

любопытством («Где он?», «Чье это?», «Что это?», «Кто это?»). В 

четыре-пять лет ребенок начинает проявлять интерес к более "далекой" 

действительности (вопросы о школе, профессиях), возникают вопросы 

по поводу своего появления на свет. В пять-шесть лет все чаще звучат 

вопросы, вызванные любознательностью, выражающие причинное 

отношение в форме «Почему?»  («Почему гусь не тонет в воде?», 

«Почему  курица не плавает?» и т. п.). Вопросы шести - семилетнего 

ребенка вызываются уже не столько любопытством, сколько 

потребностью убедиться в истине («А как кровь течет?», «Если 

поселить у нас дома обезьянку, она превратится в человека?»). С точки 

зрения Д. Б. Эльконина, изучение детских вопросов показывает, что 

детская мысль направлена на дифференциацию и обобщение предметов 

и явлений окружающего мира. Различение живого и неживого, добра и 

зла, прошлого и настоящего и т. п. является основой для 

проникновения ребенка в сущность разных сфер жизни. На основе 

этого возникают первые обобщения представлений о мире, контур 

будущего мировоззрения. 

Первым исследовал содержание представлений о мире и о 

физической причинности знаменитый швейцарский психолог Ж. 

Пиаже. Он выделил три больших периода становления причинности. 

От рождения до четырех лет ребенок чаще всего использует 

магические объяснения причин происходящего вокруг него - объясняет 

происходящее волшебством. С пяти до девяти лет на первый план 

выходят анимистические объяснения. Ребенок одушевляет 

окружающий мир. Он вполне может представить себе шагающий шкаф, 

поющий будильник, разговаривающую собаку и т. п. На анимизме 

детского мышления строятся сказки и анимационные фильмы. И лишь 

с десяти лет постепенно исчезают эти детские формы объяснения 

причинности, и им на смену приходят рационалистические 

обоснования внешнего мира. Ж. Пиаже считал центральной 

характеристикой детского мышления его эгоцентризм. При решении 

любых задач точкой отсчета для ребенка является он сам. Дошкольник 

не в состоянии четко отделить свое существование и свои возможности 

от внешнего мира.  

Шестилетней девочке задают вопрос: 

- Ты ведь видела, как движутся облака? Что заставляет их двигаться? 

Она отвечает: 

- Когда мы двигаемся, они тоже движутся. 

- А ты, например, можешь заставить их двигаться? 



- Любой может, если будет ходить. 

- А если я хожу, а ты нет, то облака движутся? 

-Да. 

- А ночью, когда все спят, они движутся? 

-Да. 

- Но ты же говоришь, что они движутся, когда кто-нибудь ходит. 

- Они движутся всегда. Кошки, когда они ходят, и потом собаки - они 

заставляют тучи двигаться. 

(По материалам Ж. Пиаже) 

Как развивать мышление в дошкольном возрасте? Мышление 

ребенка связано с его знаниями. Н. Н. Поддьяковым обнаружены такие 

тенденции в развитии знаний у детей. Первая заключается в том, что в 

процессе мыслительной деятельности происходит расширение объема 

и углубление четких, ясных знаний об окружающем мире. Эти 

стабильные знания составляют ядро познавательной сферы ребенка. 

Вторая тенденция предполагает, что в это же время возникает и растет 

круг неопределенных, не совсем ясных знаний, выступающих в форме 

догадок, предположений, вопросов. Для развития детского мышления 

очень важно, чтобы наряду с формированием ядра  

           стабильных знаний шел непрерывный рост и неопределенных, 

неясных знаний,                 

           которые являются мощным стимулом умственной активности 

детей. В ходе занятий, специального обучения важно формировать у 

дошкольников такие мыслительные операции, как сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификацию. 

Для овладения операцией сравнения ребенок должен научиться 

видеть сходное в разном и разное в сходном. Для этого, как указывает 

А. А. Люблинская, требуется проведение четко направленного анализа 

сравниваемых объектов, постоянного сопоставления выделяемых 

признаков с целью нахождения однородных и разных. Надо сравнивать 

форму с формой, назначение предмета с таким же качеством другого 

предмета, внешние признаки, цвет, величину предмета с аналогичными 

сторонами другого предмета. 

Доктор психологии И. В. Вачков предлагает дошкольникам такие 

упражнения: 

1. Для развития анализа, синтеза и классификации. 

«Пусть мама или папа положат перед тобой 3-4 картинки с 

изображением различных предметов (можно использовать картинки 

детского лото). Ты должен определить, какая из картинок лишняя. 

Например, если на картинках изображены девочка, медвежонок и мяч, 

то лишним является мяч, так как девочка и медвежонок живые, а мяч – 

нет». 

2. Для развития анализа и синтеза. 



«По очереди с мамой или папой берите картинки из детского лото и 

описывайте предмет, нарисованный на картинке, не называя его. 

Партнер по игре должен угадать по описанию, что это за предмет». 

3. Для развития анализа и сравнения. 

Скажи, что тебе нравится в этом предмете или явлении, а что - нет. 

Например: почему тебе нравится зима, а почему - нет? Нравится, 

потому что зимой можно кататься на санках, играть в снежки, 

встречать Новый год. Не нравится зима, потому что холодно, надо 

тепло одеваться, дни короткие, а ночи длинные. 

Дай оценку таким понятиям, как дождь, укол, авторучка, будильник, 

бант. 

4. Для развития анализа и обобщения. 

Назови одним обобщающим словом или словосочетанием следующие 

предметы: 

- чашка, ложка, тарелка, вилка; 

- яблоко, груша, лимон, банан; 

- голубь, павлин, утка, цапля; 

- собака, корова, свинья, баран; 

- ромашка, кукуруза, крапива, ландыш; 

- зима, весна, лето, осень". 

Развитие мышления в детском возрасте представляет особую 

форму труда, которую осваивает ребенок. Это умственный труд. Труд 

сложный и интересный. Кого-то он может напрягать и пугать, а у кого-

то умственный труд связан с приятной эмоцией удивления. Удивления, 

открывающего дверь в мир, который можно познать 

 

 

 
 


