
ПАРАМЕТРЫ ДОШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

Развитие мышления 

В исследовании, проведенном под научным руководством Д.Б. 

Эльконина в 80-х годах, ученые пришли к выводу, что для 

успешного обучения детей наибольшее значение имеет 

сформированность образного, а не логического мышления. Именно 

образное мышление позволяет ребенку наметить способ действия, 

исходя из особенностей конкретной ситуации или задачи. Если же 

эта функция передается логическому мышлению, то учет 

множества частных особенностей ситуации оказывается для 

ребенка затруднен. Предельная обобщенность логического 

мышления, по мнению ученых, оборачивается слабостью для 

шестилетнего ученика, порождая широкоизвестное явление — 

формализм мышления. 

Развитие произвольности 

Считается, что все процессы в дошкольном возрасте становятся 

более произвольными, но произвольность — это в принципе 

новообразование младшего школьного возраста.  

К концу дошкольного возраста происходит оформление основных 

элементов волевого действия: ребенок способен поставить цель, 

принять решение, наметить план действия, исполнить его, проявить 

определенное усилие при преодолении препятствий, оценить 

результат своего действия.  

Произвольная регуляция поведения состоит в подчинении 

поведения ребенка задаче, то есть в его способности 

сосредоточиться на том, что предложил взрослый, на попытках 

активного решения задачи, на преодолении всего, что не относится 

к основной деятельности.  

Мотивационная сфера 

Важнейший критерий дошкольной зрелости в этой сфере — 

необходимый уровень развития самостоятельности ребенка.  

Как показано в исследовании К.П. Кузовковой, критериями и 

признаками самостоятельности ребенка-дошкольника в совместной 

деятельности являются его умение организовать и завершать 

собственную деятельность; желание вступать в контакт со 

сверстниками; умение действовать и взаимодействовать при 



организации деятельности и ее выполнении; стремление к 

применению к себе тех же средств, что используют взрослые по 

отношению к нему.  

Самостоятельный ребенок организует взаимодействие с 

товарищами, соотносит свои умения и желания действовать с 

условиями окружающей обстановки. Самостоятельность в 

совместной деятельности со сверстниками проявляется в поисках 

общего дела, в приглашении товарища, в сообщении ему замысла, 

во внесении предложений, советов, оценочных суждений, в 

процессе реализации замысла. 

Развитие самосознания 

Чаще всего дошкольникам свойственна необъективно высокая 

самооценка, что является следствием кризиса семи лет. Однако у 

некоторых дошкольников наблюдается неустойчивая, а иногда 

даже заниженная самооценка. Это свидетельствует не об 

интенсивном развитии самосознания, а о том, что эти дети 

испытывают дефицит эмоциональной защищенности, поддержки, 

любви и внимания взрослых. Низкая самооценка, сформированная 

у ребенка в дошкольном возрасте, может стать причиной его 

неуспеваемости в школе. Она порождает страх неудачи, а в своем 

крайнем выражении — отказ вообще что-либо делать. 

Игровая деятельность 

Мы считаем, что если ребенок не прошел все стадии развития игры 

— от манипулятивной до игры по правилам, то с большой долей 

вероятности можно сказать, что к моменту поступления в школу в 

его психическом развитии не наблюдается кризис семи лет, 

знаменующий появление учебной мотивации.  

Учебная мотивация определяет новый для ребенка тип ведущей 

деятельности — учебу. Этот тип ведущей деятельности возникает, 

когда отживает предыдущий — игра, внутри которого 

преимущественно формировалась психика ребенка-дошкольника.  

К моменту кризиса семи лет игра исчерпывает свои возможности 

по образованию «зон ближайшего развития» при условии, что 

ребенок прошел все стадии развития детской игры.  

Если ребенок на протяжении дошкольного детства много играл, 

полноценно общался со сверстниками и взрослыми, если ему 

читали книги и поощряли занятия детским творчеством, то к началу 



младшего школьного возраста у него, скорее всего, появится 

учебная мотивация.  

Появление учебной мотивации свидетельствует о том, что игра 

выполнила свою роль в развитии ребенка и дальнейшее его 

развитие пойдет уже в рамках учебной деятельности.  

Таким образом,  

«Входная» школьная зрелость должна отражать, насколько 

полноценно прожит ребенком предыдущий этап развития. 
 


