
      

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по формированию понятийного мышления у дошкольников 

 

 

                                          

                                       Разработчики:                                                                                     

И.И. Гайдадина, Т.Д. Нуждина 

Авторский коллектив 

   МАДОУ ДС «Загадка» и филиала МАДОУ «ДС Загадка» «Дети 

Арктики»: 

Боровая Н.Н.; Колеватова Е.Н.; Кармакова Т.Г.; Решетникова Е.С.; 

Аксенова А.В. 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Новый Уренгой, 2022 

                                                         



2 

 

 

 

Актуальность 

Сегодня главной целью дошкольного образования является не передача 

педагогом готовых знаний воспитанникам, а развитие личностного 

потенциала, интеллекта каждого ребенка в отдельности: с его активной 

жизненной позицией; с сформированными духовно-нравственными 

ценностями; представлениями об ощущениях и чувствах, их полярности и 

способах вербализации; умением управлять своими эмоциями; со 

способностью проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе 

друзей и рода занятий; с собственным взглядом; умением креативно мыслить 

и на основе этого принимать конкретные  решения и делать свои маленькие, 

но открытия, которые, кстати, невозможны без сформированного 

понятийного или другими словами говорят абстрактного мышления.  

Почему это так? Все дело в том, что наши знания о реальности никогда 

не являются абсолютно точными, абсолютно конкретными. Фактически, мы 

всегда что то знаем, лишь приблизительно, или, другими словами, 

абстрактно. Поэтому абстрактное мышление нужно для того, чтобы все – 

таки хоть как - то ориентироваться в нашем мире «неполного знания». Если 

мы не можем рассуждать о чем – то точно, надо рассуждать об этом 

приблизительно. Иначе рассуждать не получится вообще. Например: ребенок 

не может точно знать, кем он будет работать, когда вырастет. Но он четко 

понимает, что работать ему все равно придется. Это достаточно абстрактное 

рассуждение, но если так не рассуждать, то не будет смысла готовить себя к 

дальнейшей работе (сначала ходить в детский сад, затем получать знания в 

школе, институте, на курсах и так далее). Поэтому, когда приходит время 

работать, выросший ребенок будет приблизительно готов к этому. А в 

деталях он разберется уже потом, по ходу дела. 

Причем, что самое интересное – абстрактное мышление порождает 

конкретное. После того как мы на абстрактном уровне пришли к какому то 

выводу, нам будет намного проще его конкретизировать. Например, если мы 

абстрактно понимаем, что являемся «технарем» или «гуманитарием», нам 

будет проще выбрать конкретную профессию, а также конкретный институт, 

в котором нас этой профессии обучат. Собственно, именно поэтому во 

многих учебных заведениях, на определенных дисциплинах дают 

абстрактные знания, понятия, потому что сделать конкретные выводы 

человек потом сможет и сам, самостоятельно. 

Нам постоянно приходится рассуждать абстрактно, приблизительно. 

Мы слишком многого не знаем, да, в принципе, и не можем все знать. Если 

мы не знаем точного места, куда нам попасть, нам следует знать хотя бы 

направление. Если точная цель пока не определена, должна быть хотя бы 

смутная мечта, так как абстрактная мотивация к действию лучше, чем полное 

ее отсутствие. 

Абстрактное мышление еще хорошо тем, что позволяет думать в 

условиях, казалось бы, полного «интеллектуального тупика». Если мы 
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находимся в ситуации, в которой мало что понимаем – мы можем все - таки 

начать рассуждать о ней, просто абстрактно. Собственно, само утверждение 

«я ничего не понимаю» может стать хорошим началом подобного 

абстрактного рассуждения. Ну, а дальше, нам станет уже понятно, что можно 

подумать более конкретно. Поэтому, если мы чувствуем, что мы в тупике, и 

не знаем что делать или не знаем что думать – необходимо начать 

рассуждать абстрактно. А во всем остальном – разберемся по ходу дела. 

Все вышесказанное, является важным аргументом актуальности 

выбранной темы, и позволяет нам сделать вывод о том, что формирование 

понятийного (абстрактного) мышления с малых лет должно занимать главное 

место в детском развитии, поскольку подобный подход позволяет легче 

отыскивать неожиданные решения, отгадки и находить необычные выходы 

из возникших ситуаций, а также позволяет создать прочный фундамент 

дальнейшей социальной и личностной жизни ребенка.  

Однако, для более глубокого понимания абстрактных вещей и понятий, 

как отмечает Р.Арнхейн, важным является сформированность раннее таких 

видов мышления, как наглядно – действенное и наглядно-образное, которое 

поэтапно формируется в онтогенезе развития ребенка1. 

В свое время Л.С. Выготский установил, что образование понятий – 

результат длительной, сложной, активной умственной, коммуникативной и 

практической деятельности человека, процесса его мышления. Он 

представляет собой высший уровень сформированности речевого мышления, 

а также и высший уровень функционирования, как речи, так и мышления, 

если их рассматривать в отдельности.  

С рождения ребенку не даны понятия, и этот факт в современной 

психологии считается общепризнанными. Как же формируются и 

развиваются понятия? Данный процесс представляет собой усвоение 

человеком того содержания, которое заложено в понятии. Развитие понятия 

состоит в изменении его объема и содержания, в расширении и углублении 

сферы применения данного понятия2.  

Таким образом, основой для разработки данного учебно-

методического пособия явились: 

1) требования ФГОС ДО к развитию личности каждого ребенка (учет 

новой социальной ситуации развития современных детей); 

2) понимание важности формирования понятийного (абстрактного) 

мышления в дошкольном детстве, как залог успеха в дальнейшей личностной 

и социальной сферах человека (учет метапредметности); 

3) учет развития мышления ребенка на каждом его возрастном этапе; 

                                                             
1 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. С. 283. 
2 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. С. 301. 
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4) учет основных ступеней формирования понятий, которые выделил 

Л.С. Выготский3. 

5) учет гуманно – личностного подхода к деятельности (гуманная 

педагогика, автором которой является российский педагог и психолог, 

исследователь и новатор в области педагогической психологи Шалва 

Александрович Амонашвили). 

Выше перечисленные ключевые аспекты помогли нам выстроить 

планомерную и системную работу по формированию понятийного  

(абстрактного) мышления у дошкольников, применяя при этом различный 

спектр подходов, приемов и методов работы. 

Цель 

Показать эффективность подходов и приемов, направленных на 

формирование понятийного (абстрактного) мышления как основа развития 

личностного интеллекта дошкольников. 

Задачи 

1. Определить психолого-педагогические принципы организации 

деятельности. 

2. Выявить основную закономерность формирования понятийного 

мышления у дошкольников. 

3. Определить конструктивную модель организации деятельности. 

4. Выявить маркеры не директивного поведения педагога при 

организации деятельности. 

5. Создать педагогическую копилку приемов и подходов, применяемых 

в деятельности с дошкольниками по формированию понятийного мышления. 

Психолого-педагогические принципы организации деятельности: 

- принятие ребенка таким, какой он есть, соглашаться с его природой и 

провозглашать природосообразность в качестве высшего закона (А.С. 

Амонашвили, автор гуманной педагогики); 

- стремление к развитию, стремление к взрослению, стремление к 

свободе (А.С. Амонашвили); 

- акмеологический подход – установка и стремление к общему успеху 

(А. Асмолов); 

- оптимальность – это принцип учета реальных возможностей ребенка; 

- индивидуально-дифференцированный подход (законы психического 

развития проявляются у каждого ребенка своеобразно и неповторимо); 

- активность и самостоятельность позволяет удовлетворять 

потребности ребенка в активных действиях, в преобразовании, творческом 

выражении и самореализации; 

                                                             
3 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. С. 302 - 303. 
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- системность (затрагиваются все стороны психофизического развития 

ребенка). 

Основная идея и новизна педагогической находки заключается в 

отработанных подходах и приемах по формированию у дошкольников 

абстрактных понятий, то есть то, что трудно потрогать, но зато можно 

почувствовать, ощутить, услышать (счастье, радость, доброта, красота, 

любовь к книге, чувство юмора, уважение, сочувствие и многое другое), 

содержание и объем которых мы расширяем за счет постановки 

противоречивых, проблемных вопросов и ситуаций, позволяющих 

раскрывать такие способности у дошкольников как, умение рассуждать, 

подвергать сомнениям свои мысли и мысли других, уметь находить выходы 

из сложных ситуаций и открывать для себя, что то, новое. 

На дошкольном уровне мы формируем обобщенные понятия 

(транспорт, посуда, одежда, дикие и домашние животные и другие.), что 

предусмотрено основной образовательной программой дошкольного 

образования, а системы формирования абстрактных понятий (забота, обида, 

скука и другие) у детей дошкольного возраста отсутствует. 

Систему работу в этом направлении выстраиваем с учетом основных 

закономерностей формирования понятийного мышления у дошкольников и с 

опорой на конструктивную модель, состоящую из трех стадий «Вызов или 

пробуждение» – осмысление – размышление» (использованы элементы 

технологии критического мышления).  

Практическая значимость состоит в том, что: 

1) модель реализуется педагогами именно как часть непосредственно-

образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми 

в режиме дня, так и самостоятельной (инициативной) деятельности 

воспитанников. Применяется ко всем образовательным областям развития 

ребенка и используется на всех возрастных этапах дошкольного детства, 

учитывая ведущий вид мышления; 

2) методическое содержание представленного опыта направлено на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий ребенка 

(личностных – способность осознавать свои возможности и действия, 

контролировать свои эмоции и видеть эмоции других и др.; регулятивные – 

способность планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей, 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника и т.д.; познавательные – 

способности к установлению причинно – следственных связей, 

моделирование, использование знаково-символических средств, способность 

производить классификацию, синтез, анализ, обобщение и др.; 

коммуникативные – умение взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми и т.д.); 

3) практико – ориентированный характер выстроенной системы работы 

несет воспитательный и ценностный потенциал в развитии личностного 

интеллекта каждого ребенка в отдельности, так как приобретенные знания 

пригодятся ему в дальнейшей социальной жизни (учет метапредметности); 



6 

 

4) данное учебно-методическое пособие может быть полезным и 

являться практическим материалом для  воспитателей и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений в работе с воспитанниками. 

 

Формирование понятийного мышления у дошкольников 

выстраивается нами на основе следующей закономерности: 

 

1-е действие. Выделение в воспринимаемом образе (предмете, объекте, 

явлении) множества отличительных признаков. 

2-е действие. Сравнение ряда образов (предметов, объектов, явлений) 

и их признаков. 

3-е действие. Выделение существенных признаков на основе 

получения новой информации. 

4-е действие. Обобщение признаков и обозначение их одним 

понятием. 

Все перечисленные действия осуществляются с опорой на 

конструктивную модель, имеющую определенные стадии: «Вызов или 

пробуждение» – осмысление – размышление»: 

- первые два действия представленной закономерности реализуется на 

стадии «Вызов или пробуждение». 

Особенность работы педагога состоит в том, чтобы стимулировать 

детей к воспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, учитывая 

при этом важное правило: «Любое мнение ребенка ценно» или 

«Неправильных ответов не бывает». Педагогами на данном этапе 

используются вопросы проблемного и противоречивого характера для поиска 

отличительных признаков в воспринимаемом образе (предмете, объекте, 

явлении)  и сравнении его с другими образами на основе ассоциаций ребенка; 

- третье действие осуществляется на второй стадии «Осмысление».  

Особенность работы педагога заключается в том, что он является 

непосредственным источником новой информации. В этом случае его задача 

состоит в ясном и привлекательном изложении нового материала: это может 

быть проигрывание различных ситуаций; рассказ сказки, либо придуманной 

истории и т.д. Педагогу здесь необходимо обратить внимание ребенка на 

некие противоречия, что события, описанные, например, в проигрываемой 

ситуации или сказке, противоречат его исходным представлениям. 

- четвертое действие является неотъемлемой частью стадии 

«Размышление». 

Особенность работы педагога состоит в стимулировании детей к 

активизации на рефлексии, используя действенный механизм задавания 

вопросов, а также способ субъективного суждения и выражение собственных 

мнений или сомнений. 

Образец организации деятельности по формированию абстрактного 

понятия у детей 6-7 лет представлен в приложении 2. За основу взяли 

понятие «Хороший и плохой человек» с учетом выявленной закономерности. 
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Вся деятельность по формированию понятийного (абстрактного) 

мышления у дошкольников нацелена на создание ситуации успеха каждого 

ребенка. И здесь очень важно педагогу владеть не директивными способами 

поведения (приложение 3). 

Формирование понятийного (абстрактного) мышления у дошкольников 

основано на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому 

требует адекватного конструирования дидактического содержания 

материала: 

- на различных проблемных вопросах (классификация вопросов, типы 

вопросов, методы ключевых вопросов представлены в приложениях учебно-

методического пособия); 

- целого ряда проблемных ситуаций и т.д. (классификация проблемных 

ситуаций, методические приемы и правила создания проблемных ситуаций, 

выдвижения гипотез рассматриваются в приложении учебно-методического 

пособия); 

- широкого спектра игровых приемов и методов (имеются в 

приложениях учебно-методического пособия). 

Ожидаемые результаты (качественные показатели)  

Таким образом, в результате системной работы по формированию у 

дошкольников абстрактных понятий развиваются способности: 

1. Осуществлять элементарную поисковую деятельность, замечать и 

осмысливать противоречия в суждениях, использовать знакомые понятия для 

проверки предположений. 

2. Самостоятельно применять новые понятия в различных сферах 

детской деятельности: 

- при формулировке различных версий решения проблем; 

- при анализе ситуаций и нахождении конкретных решений; 

- при формулировке оригинального и креативного ответа; 

- в игровых ситуациях и т.д. 

3. Сформированы способности управлять своими эмоциями и понимать 

эмоции других. 

4. Развиты способности нравственного характера и ценностных 

установок и мн.др. 

5. Развита связная речь. 

 

*Примечание: для выявления сформированности понятийного 

(абстрактного) мышления у дошкольников нами применяется 

психологическая диагностика, а именно: 

- тест «Нелепицы», автор А.Д. Виноградова, направленный на развитие 

критичности познавательной деятельности; 

- тест «Последовательные картинки», автор А.Д. Виноградова, 

направленный на умение устанавливать причинно-следственные отношения; 

- тест «Визуальные аналогии» и тест «Четвертый лишний», 

направленный на сформированность основ понятийного мышления. 
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Приложение 1 

Глоссарий  

Отличие мышления от других психологических процессов состоит 

в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, 

задачи, которую нужно решить, и активным изменением условия, в котором 

эта задача задана. В мышлении на основе сенсорной информации делаются 

определенные теоретические и практические выводы. 

Мышление - это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его 

итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим 

результатом мышления может выступить понятие – обобщенное отражение 

класса предметов в их наиболее общих и существенных особенностях. 

Мышление проходит две стадии: 

1) допонятийное мышление (начальная стадия развития мышления у 

ребенка); 

2) понятийное мышление.  

Л.С. Выготский  выделяет 5 этапов формирования понятий: 

- 2 – 3 года. Ребенок складывает вместе похожие предметы 

(синкретизм); 

- 4 – 6 лет. Дети используют элементы объективного сходства; 

- 7 – 10 лет. Могут объединять группы предметов по сходству, но не 

могут осознать и назвать общие признаки; 

- 11 – 14 лет. Появляется понятийное мышление. Ребенок оперирует 

понятиями на основе житейского опыта, не подкрепленного научно; 

- юношеский возраст. Использование теоретических положений 

позволяет выйти за пределы собственного опыта. 

Понятийное мышление или часто говорят абстрактное мышление 

– ведущий вид мышления, характеризуется использованием понятий, 

логических конструкций, которые существуют на базе языка и языковых 

средств. Понятийное мышление это осознанное вербальное мышление. 

Предполагает использование: индукции, дедукции. Характеризуется: 

высокой критичностью; повышением понимания скрытого смысла и 

подтекста; различие иерархии признаков (центральные, существенные, 

случайные, периферические). 

Понятийное (абстрактное) мышление – это мышление, с помощью чего 

получается абстрагировать ситуацию от незначительных деталей и взглянуть 

на нее в целом. Абстрактное мышление позволяет сделать шаг вперед 

каждому человеку, совершать новые открытия. Оно не развивается само по 

себе, оно развивается на основе практического и наглядно-чувственного 

опыта человека. 

Абстракция – это выделение какой-либо стороны или аспекта явления, 

которые в действительности как самостоятельные не существуют. 

Абстрагирование выполняется для более тщательного их изучения, и, как 

правило, на основе предварительно произведенного анализа и синтеза. 

Результатом всех этих операций нередко выступает формирование понятий. 
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Абстрагированными могут стать не только свойства, но и действия, в 

частности, способы решения задач. Их использование и перенос в другие 

условия возможны лишь тогда, когда выделенный способ решения осознан и 

осмыслен безотносительно к конкретной задаче. 

Абстрактное суждение – во время суждения происходит утверждение 

или отрицание какой либо фразы, которая описывает окружающие предметы 

или пространство. Устанавливается закономерность и взаимосвязь. Но 

суждение разделяется на сложное и простое. Например, простое может 

озвучиваться так, «мальчик гуляет на улице». Сложное суждение выражается 

немного иначе: «Пошел дождь, стало холодно» и имеет форму 

повествовательного предложения. 

Абстрактное умозаключение – одно из форм мышления, во время 

которого из одного или нескольких связанных между собой суждений 

связывается воедино и делается один вывод. Этот вывод является новым 

суждением. Суждения, которые в дальнейшем приводят к формированию 

конечного варианта. Это основа логически - абстрактного мышления. 

Суждения, которые в дальнейшем приводят к формированию конечного 

варианта, иногда называют предпосылками, а конечное суждение называется 

«заключением». Абстрактное мышление подразумевает свободное 

мышление, оперирование суждениями, понятиями и умозаключениями, 

категориями без которых не было бы смысла, без соотношения с нашей 

повседневной жизнью. 

Проблемная задача – специальная дидактическая конструкция, 

состоящая из условия и вопроса (побуждение к действию, задание и т.п.) 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, 

отношениями и предъявленным требованием. Условием возникновения 

проблемной ситуации является необходимость в раскрытии нового 

отношения, свойства или способа действия. Она создаётся с помощью 

активизирующих действий, вопросов педагога, подчёркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объектов познания. 

Противоречие – взаимодействие противоположных, 

взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые 

вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, 

выступая источником  самодвижения и развития объективного мира и 

познания. 

Рефлексия - Роберт Бустром в книге «Развитие творческого и 

критического мышления» отмечает: «Рефлексия – особый вид мышления... 

Рефлексивное мышление значит фокусирование вашего внимания. Оно 

означает тщательное взвешивание, оценку и выбор». В процессе рефлексии 

та информация, которая была новой, становится присвоенной, превращается 

в собственное знание. 
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Приложение 2 

         

   Модель организации образовательной деятельности  

           по формированию абстрактных понятий: 

 

Стадия «Вызова» или пробуждения» 

Задачи данной стадии: 

1) Актуализация и обобщение имеющихся у детей знаний и 

представлений по данной теме. 

2) Пробуждение познавательного интереса к изучаемой теме. 

3) Побуждение детей к активной деятельности. 

Основная функция:  

1) Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний и 

представлений по теме). 

2) Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Система приемов организации деятельности на стадии «Вызова» 

включает в себя как способы организации индивидуальной работы, так и ее 

сочетание с парной и групповой работы. На данной стадии воспитатель 

может использовать следующие приемы, например: «Мозговой штурм»; 

«Верите ли вы, что..?»; «Корзина идей»; «Кластер»; проигрывание различных  

ситуаций и др.  

Закономерность. Реализация 1-го действия по формированию 

понятийного мышления у дошкольников: выделение в воспринимаемом 

образе (предмете, объекте, явлении) множества отличительных признаков (в 

таблице 1 представлен образец  организации деятельности по формированию 

понятия «Хороший и плохой человек»): 

 

Таблица 1 

 
Этапы 

деятельности 

(постановка 

проблемы) 

Деятельность педагога Деятельность детей Примерные 

методы и 

приемы, 

используемые 

педагогом 

Цель: обратить внимание ребенка на проблему поиска критериев (признаков), с помощью которых 

хорошего человека можно отличить от плохого (идет актуализация проблемы хорошего и плохого в 

сознании ребенка).  

Предъявление 

первого факта на 

основе проблемных 

вопросов 

(актуализируются 

представления, 

знания детей и идет 

систематизация 

информации 

(высказанных 

Вопросы педагога к детям: 

1. С какими людьми вы 

любите играть – хорошими или 

плохими? 

2. Можно ли доверять свои 

секреты плохим людям? 

Почему? 

3. Почему необходимо 

подбирать друзей среди 

хороших людей? 

Вступают в диалог и 

отвечают на вопросы 

(ответы детей на 

подобные вопросы не 

трудно предугадать. 

Конечно, большинство 

детей скажут, что они 

предпочитают дружить с 

хорошими людьми.  

У детей здесь 

Мозговой штурм 
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мнений детей)  4. Были ли у вас случаи, 

когда вы думали о своем друге 

плохо, а он оказался хорошим 

человеком? Почему ты сначала 

ошибся? 

5. Были ли у вас случаи, 

когда вы думали о друге 

хорошо, а он оказался плохим 

человеком? Этот человек 

обидел или подвел тебя? Что ты 

при этом почувствовал? 

формируется 

способность 

аргументировать это 

мнение, по возможности 

иллюстрировать 

примерами из 

собственной жизни). 

 

Закономерность. Осуществление 2-го действия по формированию 

понятийного мышления: сравнение ряда образов (предметов, объектов, 

явлений) и их признаков (продолжение образца по организации деятельности 

по теме «Хороший и плохой человек» представлен в таблице 2): 

 

Таблица 2 

 
Этапы 

деятельности 

(постановка 

проблемы) 

Деятельность педагога Деятельность детей Примерные 

методы и приемы, 

используемые 

педагогом 

Цель – дети формируют собственные познавательные позиции (точки зрении) относительно 

поставленной проблемы, раскрывают содержание уже имеющихся у них представлений о хорошем и 

плохом человеке, перечисляют признаки, характеризующие, по их мнению, хороших и плохих людей, 

создают образ хорошего человека в форме рисунка или вербальной картинки – словесного описания 

этого образа. 

Предъявление 

второй группы 

фактов  

Обращение педагога к детям: 

«Если я правильно поняла, вам 

нравится общаться с хорошими 

людьми. Но как тогда отличить 

хороших людей от плохих? Как 

избежать ошибки?» 

 

 

Примерно ответы 

детей можно разделить 

на три группы: 

Первая группа  детей 

может считать, что 

хороший человек 

непременно должен 

хорошо выглядеть, а 

плохой плохо. Понятие 

«хороший человек» 

сводится  к набору 

наглядных, внешних 

характеристик. 

Хороший человек – в 

«красивой одежде», 

«хорошо одет», «в 

новых брюках» и т.д. 

Дети этой группы 

отождествляют форму 

(внешний вид) и 

содержание (то есть 

сущность человека они 

встречают по «одежке» 

- Корзина идей…; 

- Интеллект – карта 

(графический 

способ  

систематизации 

хранения 

информации); 

- Кластер; 
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и предлагают по 

«одежке» провожать). 

Вторая группа детей – 

может состоять из 

детей, считающих, что 

отличить хорошего 

человека от плохого 

можно по поступкам. 

Хороший человек 

«переводит бабушку 

через дорогу», «дарит 

подарки», «не дерется», 

- словом совершает 

хорошие поступки. 

Плохой всегда 

проступает плохо. 

Третья группа детей 

(таких детей, как 

правило 

незначительное 

количество) 

ориентируется на 

внутренние признаки, 

раскрывают понятие 

«хороший человек» 

через другие понятия. 

Хороший по их 

мнению, «добрый», 

«честный», 

«правильный». Плохой 

– «злой», 

«завистливый», 

«жадный». 

Создание ситуации 

успеха 

Педагог предлагает детям 

нарисовать хорошего и плохого 

человека, прокомментировать 

рисунки. 

Создают образ 

хорошего человека в 

форме рисунка. 

Словесно описывают 

его. 

«Прием шанс» 

 

Вывод: Так или иначе, ребенок на стадии вызова решит поставленную 

проблему на актуальном (имеющемся у него) уровне развития. Проблема для 

него перестанет существовать. Ребенок удовлетворен, так как нашел 

решение, кажущееся ему универсальным. Но, если бы было так просто… 

 

Стадия «Осмысления» 

Задачи данной стадии: 

1) Обнаружение и осознание недостаточности наличных знаний и 

представлений. 

2) Формирование у детей собственной позиции, своих взглядов, умение 

формулировать вопросы и т.д. 
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Основная функция:  

1) Информационная (воспитанники получают новую информацию, 

работают с ней, осмысливая и анализируя, оценивая и сравнивая с тем 

багажом знаний и представлений, который уже имеется). 

2) Систематизирующая (все приемы стадии осмысления направлены на 

то, чтобы воспитанники не только освоили новую информацию, но и смогли 

систематизировать его, так сказать, «разложить по полочкам» в своей 

памяти). 

Система приемов организации деятельности на стадии «Осмысления» 

включает в себя: метод «Шести шляп» и др. 

Закономерность. Реализуется 3-е действие по формированию 

предпосылок понятийного мышления у дошкольников: выделение 

существенных признаков на основе получения новой информации (образец 

организации деятельности по теме «Хороший и плохой человек» представлен 

в таблице 3): 

Таблица 3 

 
Этапы 

деятельности 

(постановка 

проблемы) 

Деятельность педагога Деятельность детей Примерные 

методы и 

приемы, 

используемые 

педагогом 

Цель – развитие у детей представлений о хорошем и плохом человеке в процессе беседы, например, 

после проигрывания ситуации или по мотивам сказки; формирование способностей выделять 

существенные признаки в хорошем и плохом человеке.  

Методические рекомендации организации деятельности 

Сначала необходимо вновь создать проблему. Для этого ребенок  должен осознать ограниченность и 

неполноту того ответа на вопрос, который он дал на стадии вызова. События, описанные в 

проигрываемой ситуации или сказке, противоречат его исходным представлениям. Педагогу 

необходимо обратить внимание ребенка на эти противоречия. Тогда ребенок получит стимул к 

изменению, усложнению, осмыслению своих (имеющихся до беседы) представлений. 

Создание 

проблемы на 

получение новой 

информации и 

на ее 

осмысление 

Рассказывание истории 

или сказки о хорошем и 

плохом человеке. 

Либо можно предложить 

проиграть ситуацию и 

т.д. (это выбор 

педагога). 

После этого следуют 

вопросы педагога:  

Что удивило? 

Что интересного 

заметили? 

Какой возникает у вас 

вопрос (вопрос 

направлен на осознание 

противоречия у детей)? 

 

Дети слушают историю либо 

проигрывают ситуацию и 

далее  

вступают в диалог. 

Отвечая на вопросы, 

воспитанники с помощью 

педагога должны открыть для 

себя удивительную истину, 

например: 

 можно хорошо 

выглядеть, но 

совершать плохие 

поступки, быть 

плохим; 

 можно выглядеть 

неважно, но при этом 

быть хорошим; 

  можно быть, а можно 

Метод шести шляп 
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казаться. Это не одно и 

тоже. Форма не всегда 

совпадает с 

содержанием. 

 

Стадия «Размышления» 

Задачи данной стадии: 

1) Овладение различными способами интегрирования информации. 

2) Умение соотнести первичные представления с новой 

информацией. 

3) Формирование у детей способностей делать выводы и конкретные 

решения, строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать 

свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим 

Основная функция:  

1) Аналитическая (дети соотносят новую информацию и имеющиеся 

знания и представления, выработка собственной позиции). 

2) Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 

3) Информационная (приобретение нового знания). 

4) Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению 

информационного поля). 

Система приемов организации деятельности на стадии «Размышление» 

включает в себя: прием «Интеллект – карты» или «Кластер» и др.;  

Закономерность. Осуществление 4-го действия по формированию 

предпосылок понятийного мышления у дошкольников: Обобщение 

признаков и обозначение их одним понятием (продолжение организации 

деятельности по теме «Хороший и плохой человек» представлен в таблице 

4): 

 

Таблица 4 
Этапы 

деятельности 

(анализ) 

Деятельность педагога Деятельность детей Примерные 

методы и 

приемы, 

используемые 

педагогом 

Цель: формировать способности детей к обобщению признаков хорошего и плохого человека 

(понятие «Хороший и плохой человек»); умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления противоречий, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим; делать новые открытия  и умозаключения.  

Методические рекомендации организации деятельности: 

- рефлексия в обучении не может проводиться спонтанно, она требует систематичности на 

всех стадиях работы, а также регулярности и методической последовательности; 
- рефлексивный анализ должен быть направлен на прояснение смысла нового материала (это 

понятно, это непонятно, об этом необходимо узнать еще и так далее). Но этот анализ мало полезен, 

если он не обращен в словесную или письменную форму. Поэтому именно здесь целесообразно тоже 

использовать прием «Интеллект – карты» или «Кластер». Данный метод поможет наглядно 

структурировать на листе бумаги тот хаос мыслей, который был в сознании ребенка в процессе 

самостоятельного осмысления, превращаясь в новое знание. Происходит ее систематизация. 

Расширяется и углубляется объем содержания понятия. 
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Прояснение 

смысла нового 

материала, 

построение 

дальнейшего 

маршрута 

обучения 

Педагог побуждает детей 

к размышлению. 

 

Дети размышляют, например: 

 «Если человек 

хороший, то он совершает 

больше хороших поступков, 

чем плохих.  

 Если хороший человек 

совершает плохой поступок, то 

он раскаивается в этом. 

  Хороших людей 

больше чем плохих. 

  Хороший человек 

обладает хорошими 

качествами (называют их). 

Вспоминают, что качества 

проявляются в поведении и 

действии.  

- Продолжается 

работа с интеллект -

картой; 

 

Мета 

предметность 

Побуждение детей к 

выводу, что очень важно 

разбираться в человеке, 

так как это поможет ему 

в жизни в выборе друзей 

и т.д. 

Дети делают вывод, 

например: 

По поведению, делам с 

большей степенью 

вероятности судят о том, какой 

человек перед вами. 

 

Рефлексия Вопросы педагога: 

Что знали? 

Что узнали? 

Что хотите еще узнать? 

Вступают в диалог. «Интеллектуальная 

разминка» 

 

Мотивация к 

последующей 

деятельности по 

формированию  

понятия 

«Хороший и 

плохой 

человек» 

Педагог обращается к 

детям. 

Говорят, что узнать 

человека можно только 

«съев с ним пуд соли». 

Но ведь тогда очень 

захочется пить, да и соли 

на всех не хватит. Как вы 

понимаете слова?  

Дети принимают информацию. «Интеллектуальный 

тупик» 
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Приложение 3 

Маркеры не директивного поведения педагога 
Приемы Цель использования Особенности реализации Примеры 

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Поощрение, 

одобрение 

Педагог демонстрирует 

заинтересованность действием 

ребенка. Поддерживает у ребенка 

стремление к общению (диалогу) 

Используется благожелательный тон диалога, предполагает 

педагогом уклончивых слов.  

Например: Я понимаю… Это здорово! Ты сделал 

правильно, умница! Я горжусь тобой! 

Повторение Педагог демонстрирует ребенку, что 

ему интересно, что он внимательно 

слушает его 

Педагог повторяет основные идеи, предложения, мысли 

ребенка, эмоционально подчеркивает важные факты 

Если я правильно поняла, то ты решил (а)… 

У тебя замечательная идея… 

Ты считаешь, что лучше… 
Это интересно, прекрасная мысль 

Отражение Педагог демонстрирует свою 

заинтересованность, показывает, что 

принимает и понимает чувства и 

эмоции ребенка 

Эмоциональное отражение чувств, которые испытывает 

ребенок в момент общения со взрослым 

Ты радуешься, что… 

Я понимаю, что ты сейчас расстроен… 

Ничего страшного, я помогу, хочешь? 

Я вижу, что ты доволен… 

Обобщение Обобщить и систематизировать все 

важные мысли и идеи ребенка. 

Заложить основу для дальнейшего 

взаимодействия с ребенком 

Повторение и отражение основных мыслей ребенка Похоже, из того, что ты мне рассказал, самое 

важное – это… 

Если я правильно тебя поняла, ты хочешь… 

Твоя идея интересна, уникальна, мы попробуем ее 

осуществить… 

Поощрение 

активности ребенка в 

диалоге 

Дать возможность ребенку осознать 

свои мотивы, действия, желания, 

инициативности 

Стимулирование активного диалога со стороны ребенка, 

поощрение желания ребенка продолжить диалог 

Я уверена, что у тебя есть интересные 

предложения… 

А как ты бы поступил или сделал… 

Ты наверно знаешь, как это делать… 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Кинестические 
движения (зрительно 

воспринимаемые 

движения) 

Иллюстрировать готовность к 
сотрудничеству 

Применение только понятных и партнерских жестов и 
движений 

Помахать ребенку рукой в знак приветствия, 
привлечь внимание рукой, пригласив сесть рядом с 

собой…Воздушный поцелуй, нарисовать сердце, 

развести руки для объятий…. 

Акустические приемы Способность эмоциональной окраске 

диалога с ребенком 

Использование интонации, силы голоса, логические 

ударения и паузы 

Использование интонации радости при 

иллюстрации ребенком соответствующей эмоции 

Проксомические 

приемы 

Создавать благоприятные условия 

для общения и взаимодействия с 

ребенком 

Пространственное расположение взрослого и ребенка (учет 

личного пространства) 

Контакты лицом к лицу. Передвижение во время разговора. 

Выбор удобной позы для общения. 

Учет настроения ребенка, корректный выбор 

дистанции общения… 

Приемы 

положительного 

подкрепления 

Способность созданию спокойной, 

дружественной обстановки 

Психологическое поглаживание, положительная оценка, 

предоставление новых прав, обязанностей, изменение 

формы общения, признание симпатий, символические 

знаки внимания …Подкрепление может быть мимическим, 

пластическим, действенным, предметным, вербальным.  

Сегодня Петя будет моим заместителем и сам 

организует ребят на игру… 

Соня, ты меня приятно удивила, ты поступила 

правильно и по взрослому… 



 


