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Аннотация: Представлены результаты опытно-экспериментального исследования развития мышления детей старшего 
дошкольного возраста. Предмет исследования – вербальное и невербальное мышление старших дошкольников на предшколь-
ном этапе онтогенеза. Обосновываются возможности психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 
познавательное развитие, в том числе мыслительных операций, диагностируемых с помощью традиционного набора методик 
психологической диагностики мышления. Рассмотрены теоретические подходы к изучению проблемы развития мышления 
в психолого-педагогической литературе, а также особенности формирования мышления дошкольников. Выявлено, что 
мыслительные операции старших дошкольников характеризуются определенным уровнем развития. Данные исследования 
показывают, что в наглядно-образных формах уровни развития мыслительных операций имеют более высокую степень 
выраженности, чем в словесно-логических формах. Определены возможности целенаправленного развития вербального 
и невербального компонентов мышления старших дошкольников. Рассмотрены формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения развития мышления у детей старшего дошкольного возраста. Обоснована необходимость и востребованность 
трансформации традиционных образовательных практик в направлении развития познавательных способностей дошколь-
ника. Доказано, что создание развивающей образовательной среды, специально организованная продуктивная деятельность, 
развивающие занятия, организованные в игровой форме, способствуют развитию познавательных интересов, любопытства, 
любознательности, развитию мышления и выступают своеобразным двигателем развития деятельности по инициативе самого 
ребенка. Полученные экспериментальные данные позволяют обосновать эффективность специально созданных программ 
психолого-педагогического сопровождения познавательного развития детей, способствующих развитию вербального 
и невербального компонентов мышления старших дошкольников в условиях образовательной организации.
Ключевые слова: развтие личности, мыслительные операции, невербальное мышление, вербальное мышление, ког-
нитивное развитие, познавательные процессы
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Abstract: This experimental study featured the process of brain building in senior preschoolers, namely the characteristics 
of verbal and nonverbal thinking at this stage of ontogenesis. The authors substantiated the possibilities of psychological 
and pedagogical support for cognitive development. Mental operations were tested using standard psychological diagnostics. 
The article covers some psychological and pedagogical theories of brain development in preschoolers. In visual-figurative 
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forms, the development level of mental operations proved to be more expressive than in verbal and logical forms. The research 
revealed various possibilities of targeted development of verbal and nonverbal brain building components in senior preschoolers, 
as well as the forms and methods of psychological and pedagogical support it requires. The author believes that traditional 
educational practices should be reformed. Organized educational environment, productive activities, and games develop 
cognitive interests and curiosity and catalyze the development of activities initiated by the child. Experimental data proved 
the effectiveness of specially created programs of psychological and pedagogical support for the verbal and non-verbal cognitive 
development of preschoolers.
Keywords: brain building, mental operations, nonverbal thinking, verbal thinking, cognitive development, cognitive processes
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Введение
Проблема развития мышления подрастающего поколения 
актуальна для исследователей когнитивной сферы человека 
на протяжении длительного времени. А. Р. Лурия аргумен-
тированно определяет роль мышления в жизнедеятельности 
человека, подчеркивая, что с помощью мышления мы упо-
рядочиваем информацию, подвергаем ее анализу и синтезу, 
относим воспринимаемые факты к известным категориям, 
рассматриваем возможность выхода за пределы границ 
информации, опираясь на воспринимаемые факты, делаем 
выводы и заключения [1].

Мыслительная деятельность людей совершается при 
помощи мыслительных операций. Определяя место мысли-
тельных операций в структуре ментального опыта человека, 
Э. С. Берберян рассматривает мыслительные операции 
в качестве обобщенных способов решения задач, указывая 
при этом на неоднозначность применения данного термина 
в психологической науке [2, c. 21]. Понятие мыслительные 
операции интерпретируется как интеллектуальные умения 
и навыки [3], процессы, функционирующие на основе 
рефлексоидных связей [4], операции, учитывающие усло-
вия ситуации, в которой они совершаются [5], операции, 
обусловленные психическими процессами [6].

В российской психологии исследования психологических меха-
низмов мышления связаны с именами С. Л. Рубин штейна, 
А. Н. Леонтьева, Д. Б. Богоявленской, Л. А. Анцыферовой, 
А. В. Брушлинского, А. М. Матюшкина, И. В. Кудрявцева, 
Я. А. Пономарева, О. К. Тихомирова, Ю. Н. Кулюткина, 
В. Н. Пушкина, И. С. Якиманской и др. В контексте этих 
исследований проблемная ситуация рассматривается 
как исходный момент мыслительной деятельности, источ-
ник и стимул познавательной активности человека.

Анализируя теории мышления (К. Дункер, С. Л. Рубин-
штейн и др.), Д. Б. Богоявленская отмечает, что началь-
ный этап процесса решения задачи принято рассма-
тривать как вычленение условий задачи и последующее 
выдвижение гипотезы, принятие того или иного принципа 
решения [7, с. 61]. На основании экспериментальных иссле-
дований ученым предложена гипотеза о К-модели, позволя-
ющей построить схему начального этапа процесса решения 
задачи, согласно которой выделены компоненты процесса 

решения мыслительной задачи, дающей представление 
о сложном процессе порождения мысли. Предложенная 
модель включает взаимодействующие компоненты, звенья, 
процессы решения задачи, где показано «центральное зве-
но построение модели проблемной ситуации» [7, с. 61]. 
Человек «сначала видит (если, конечно, зрительный ана-
лизатор является ведущим), но мысль осознается, а зна-
чит и материализуется уже в слове. Если же в это мгно-
вение вклинивается отвлекающий раздражитель – мысль 
исчезает и требует своего повторного возрождения» 
[7, с. 62], характеризуя то, как строится индивидуальная 
«ментальная картина». Как подчеркивает в своих работах 
Д. Б. Богоявленская, мышление начинается с возникнове-
ния трудности. Исходная точка мышления – соотнесение 
с условиями и требованиями задачи.

Вполне обоснованной видится позиция Ж. М. Глозман, 
согласно которой, развитие мышления ребенка значительно 
влияет на дальнейшее становление его личности. По мнению 
автора, уже в дошкольном возрасте у ребенка должны быть 
сформированы на достаточном уровне операции мышле-
ния [6, c. 63]. Относительная легкость овладения учебным 
материалом, умение логически мыслить и анализировать 
способствуют возникновению уверенности в своих силах, 
выступают основанием успешности в различных видах жизне-
деятельности и соответственных достижений на различных 
этапах онтогенеза. Как отмечает М. Монтессори: «В жиз-
ни человека есть только один период, предназначенный 
для строительства разума: возраст от 0 до 6 лет» [8, с. 32].

По мнению Е. В. Фалуниной и Е. М. Блинской, дошколь-
ники с высоким уровнем развития мыслительных операций 
обладают высокими коммуникативными способностями, 
не испытывают выраженной дезадаптации, имеют выра-
женную самооценку и высокий творческий потенциал 
[9, c. 182]. Н. А. Шинкарёва и Т. В. Дробязгина справедливо 
указывают на то, что развитие мышления ребенка заключа-
ется в том, чтобы постепенно его конкретность сменялась 
логичностью и абстрактностью [10, с. 92]. По мнению 
И. С. Морозовой и Е. О. Бугаковой, наличие у ребенка 
мыслительных операций обобщения выступает условием 
успешности его обучения в школе [11, с. 86].
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В зависимости от того, в какой степени в процессе мыш-
ления задействовано восприятие, представление или поня-
тие, различают три основных вида мышления: наглядно- 
действенное, наглядно-образное и словесно- логическое. 
Рассматривая мышление как процесс, охватывающий весь 
жизненный путь человека, мы считаем важным учитывать 
особенности его протекания на различных этапах онтогенеза.

С. В. Казначеев и М. Н. Ципцина, характеризуя мыш-
ление ребенка раннего детства, отмечают, что предметно- 
действенное мышление реализуется в практической преоб-
разовательной деятельности, производимой с реальными 
предметами. Ребенок действует в реальности, эксперимен-
тирует с различными предметами [12, с. 69].

Е. В. Коконцева аргументированно доказывает, что нагляд-
но-образное мышление является основным видом для детей 
дошкольного возраста. Наглядно-образное мышление необ-
ходимо рассматривать, подчеркивает автор, в качестве важ-
ного этапа становления последующих форм мышления, 
в частности понятийного, столь необходимого в реализации 
учебной деятельности в младшем школьном возрасте [13].

По мнению А. В. Белошистой, наличие у ребенка опре-
деленного уровня развития словесно-логического мыш-
ления является результатом целенаправленного процесса 
образования [14, с. 22]. Данное утверждение опирается 
на выявленные Л. С. Выготским закономерности умствен-
ного развития ребенка [15, с. 225].

Мы рассмотрим особенности оптимизации процес-
са развития мыслительных операций ребенка на этапе 
дошкольного детства.

Общая характеристика возможностей  
целенаправленного развития мышления  
старших дошкольников средствами  
психолого- педагогического сопровождения
Понятие психолого-педагогическое сопровождение имеет 
большое количество интерпретаций. Основным прин-
ципом психологического сопровождения является упор 
на внутренний потенциал ребенка. М. Р. Битянова и др. [16] 
считают, что сопровождение представляет собой движе-
ние вместе с ребенком, возможно, рядом или, возможно, 
немного впереди, с учетом потребности ребенка в помощи 
и поддержке увидеть возможные пути решения задачи. 
Педагог должен учитывать желания и потребности ребенка, 
замечать достижения и возникающие трудности, помогать 
ориентироваться в окружающем мире, научить ребенка 
прислушиваться к собственному внутреннему голосу. 
Педагог не должен контролировать, навязывать свои пути 
решения проблемы, если только ребенок сам не зайдет 
в тупик и не попросит помощи.

При организации психолого-педагогического сопрово-
ждения необходимо учитывать индивидуальные особенности 
ребенка, уровень образования, проявления отклонений 
в развитии. Е. И. Казакова подчеркивает значение системного  
характера осуществления психолого-педагогического 
сопровождения [17, c. 14]. И. В. Дубровина считает, что 

целью психологического сопровождения является не поиск 
для ребенка единственно правильного пути развития, 
а помощь в проявлении самостоятельности, поддержка, 
если это необходимо [18].

Основные задачи психолого-педагогического сопрово-
ждения в дошкольном учреждении – это предупреждение 
возможных проблем в развитии дошкольника, помощь детям 
в решении насущных задач на данном этапе развития, обу-
чения и воспитания, а также психологическое просвещение 
родителей (педагогов, воспитателей и прочих специалистов 
дошкольных образовательных организаций (ДОО)).

Цель психолого-педагогического сопровождения разви-
тия дошкольника – помочь ребенку полноценно раскрыть 
свои способности, знания, умения и навыки для достижений 
в различных видах деятельности. Для реализации этой 
цели должны быть поставлены следующие задачи: раннее 
выявление проблем эмоционального и интеллектуального 
плана, определение их объективных и субъективных причин 
и последующая работа, направленная на создание внешних 
и внутренних условий развития дошкольника.

Рассмотрим средства организации психолого-педаго-
гического сопровождения развития детей дошкольного 
возраста, к числу которых отнесем организационные формы.

Основной формой психолого-педагогического сопро-
вождения развития мышления у детей старшего дошколь-
ного возраста в условия ДОО выступает групповая форма 
занятий. Занятия можно проводить как в минигруппах 
по 4–6 человек, так и со всеми детьми в группе.

Индивидуальные занятия имеют ряд преимуществ перед 
групповыми: занимаясь с каждым ребенком индивидуаль-
но, психолог помогает ему лучше усвоить необходимые 
знания и умения. В индивидуальных занятиях нуждаются 
дошкольники с явно выраженными способностями к той 
или иной деятельности (кто-то хорошо рисует, кто-то лепит, 
а кто-то поет) и дети с активным познавательным интересом 
(например, к растениям, животным или военной технике). 
Несмотря на несомненное преимущество индивидуальных 
занятий перед групповыми, они не могут стать основной 
формой обучения в дошкольном учреждении. Недостатком 
является их большая временная трудозатратность. А также 
они могут создавать для ребенка эмоциональный дискомфорт. 
Оставшись один на один со взрослым учителем, ребенок испы-
тывает робость под доминирующим авторитетом педагога.

Достоинствами фронтальной формы организации заня-
тий являются четкая организация, простое управление, 
наличие четкого расписания, возможность взаимодействия 
детей; к недостаткам можно отнести отсутствие индиви-
дуализации занятий.

К формам психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести тренинговые занятия с педагогами, роди-
телями (например, обучающие семинары). Просвещая 
родителей на обучающих семинарах и собраниях, психолог 
помогает им лучше узнать и понять собственного ребенка. 
На подобных обучающих занятиях психолог знакомит роди-
телей с новыми развивающими методиками, рассказывает  
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о возможных способах развития мышления, памяти, вни-
мания ребенка, раздает родителям методический материал 
для домашних занятий, отвечает на вопросы.

Психологическое сопровождение развития мышления 
в условиях ДОО предполагает реализацию следующих этапов.

1 этап. Диагностический
Диагностические методы позволяют при помощи коротких 
тестов определить уровень развития мышления ребенка, 
т. е. его соответствие некоему уровню развития, являю-
щемуся нормой для детей данной возрастной группы, 
или отклонение от этого заданного уровня в большую или 
меньшую сторону.

Уровни значений результатов методик зависят от содер-
жания и от возможностей диагностических методов, а так-
же от того, какие виды мышления ребенка используются 
в качестве показателей уровня этого развития.

Л. А. Венгер и А. Л. Венгер [19] отмечают, что при помощи 
диагностики определяется не врожденные задатки, а суще-
ствующий на данный момент уровень развития ребенка. 
Поэтому результаты диагностики не должны быть напрямую 
связаны с возможностями ребенка. Их необходимо интер-
претировать прежде всего как свидетельство воздействия, 
которое было оказано на ребенка в процессе его роста и раз-
вития. Поэтому целью диагностических методик не может 
быть дифференциация детей по способностям, ведущая 
к каким-либо организационно-практическим результатам. Это 
всего лишь срез, предварительная оценка уровня развития 
отдельного ребенка, после которой должно идти более углу-
бленное психологическое, медицинское, социологическое, 
педагогическое исследование, позволяющее найти причины 
тех или иных отклонений в развитии конкретного ребенка.

Определенные трудности представляет выделение 
показателей уровня развития мышления дошкольников. 
Исследования детского мышления в отечественной психо-
логии велись многими авторами, но в большинстве своем 
в центре внимания педагогов и психологов находилась 
какая-либо одна сторона или один из видов мышления, 
независимо от других видов мышления. Большее внимание 
уделялось выяснению условий и возможных причин раз-
вития мышления, роли педагогики в этом развитии и т. п.

Цель современной психологической диагностики заклю-
чается в том, чтобы фиксировать и описывать в упорядочен-
ном виде психологические особенности детей, их различия. 
Наиболее распространенными формами, применяющимися 
для выявления уровня развития ребенка в целом и уровня 
развития мышления в частности, являются тесты, проектив-
ные методики, психофизиологические методики, опросники.

2 этап. Коррекционно-развивающий
И. В. Дубровина [18] считает, что основной целью кор-
рекционно-развивающих мероприятий с дошкольниками, 
характеризующимися нормальным развитием, является 
содействие их полноценному психическому и умствен-
ному развитию. Опираясь на знания возрастных норм  

и индивидуальных особенностей каждого ребенка, необ-
ходимо разрабатывать и соответствующую образова-
тельную программу в ДОО. Нужно уже с первых этапов 
коррекционно- развивающей работы учитывать возможные 
результаты, таким образом применяя систему коррекции 
и развития. Цель коррекционно-развивающих меропри-
ятий – правильно выявить и устранить причину тех или 
иных нарушений. В психике ребенка все взаимосвязано, 
поэтому проблемы в одной сфере часто влекут за собой 
появление деформации в другой.

В рамках коррекционно-развивающих мероприятий 
следует учесть, что при работе с дошкольниками невоз-
можно полноценное психотерапевтическое воздействие, 
психолог дошкольного учреждения может использовать 
лишь элементы различных техник.

3 этап. Анализ результатов сопровождения  
развития ребенка
На этом этапе психологи, педагоги и другие специали-
сты проводят в середине и конце учебного года, а по необхо-
димости чаще, диагностику успешности развития мышления 
ребенка и корректировку его индивидуальных программ, 
дают рекомендации по дальнейшему сопровождению его 
развития.

В выборе диагностических методик и в коррекционно- 
развивающем направлении ориентиром являются, прежде 
всего, возрастные особенности дошкольников, ведущий вид 
деятельности. По мнению Ж. М. Яковлевой, посредством 
игры ребенок познает смысл человеческой деятельности, 
начинает понимать и ориентироваться в причинах тех 
или иных поступков людей [20, с. 167]. Во время игровых 
занятий обучение происходит спонтанно и незаметно 
для самого ребенка. В процессе игры ребенок преобра-
зует окружающую среду в соответствии со своим вооб-
ражением и опытом, развивает фантазию, вырабатывает 
новые нестандартные решения. Поэтому важно обеспечить 
такие условия ежедневного пребывания ребенка дома 
и в детском саду, такую организацию игр и занятий, кото-
рые бы стимулировали умственную и познавательную 
активность ребенка. Дошкольникам присуща непосред-
ственная любознательность, активность воображения, 
проявление изобретательности в играх, в сочинении сказок. 
Воспитатели и родители должны постоянно подогревать 
любопытство ребенка разнообразной информацией, ста-
вить перед ребенком задачи, задавать вопросы, загадки, 
подробно объяснять происходящие вокруг явления. Отвечая 
на вопросы педагога, ребенок учится доказывать, обсуж-
дать, размышлять. Последовательно усложняя игру, педагог 
стимулирует познавательную деятельность ребенка, тем 
самым активизируя зоны ближайшего развития. Таким 
образом, правильно подобранные игры и занятия, соот-
ветствующие задачам обучения на данном этапе развития 
ребенка, легко и ненавязчиво позволяют повысить уровень 
его мышления [21].
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Методы и материалы
В соответствии с целью и задачами работы нами было 
проведено опытно-экспериментальное исследование 
развития вербального и невербального компонентов 
мышления старших дошкольников, проходившее в два 
этапа с октября 2020 г. по апрель 2021 г. на базе МБДОУ 
№ 47 г. Канск Красноярского края. В исследовании при-
нимало участие 44 ребенка старшей группы ДОО в воз-
расте 5–6 лет (экспериментальная группа (ЭГ) – 22 вос-
питанника, контрольная группа (КГ) – 22 воспитанника) 
с нормой физического и психического развития, посеща-
ющие ДОО, исследование проводилось индивидуально 
с каждым ребенком. Психологический инструментарий 
исследования включал следующие методики: Вербальная 
классификация, Вербальное обобщение (в адаптации 
методики «Словесные субтесты» по Л. И. Переслени, 
Л. Ф. Чупрову) [22], Вербальное сравнение (Методика 
«Сравнение понятий» В. М. Бехтерева) [23], Вербальная 
сериация (субтест и Методики экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС-6–7) [24]; 
Невербальное обобщение (Методика «Раздели на груп-
пы» А. Я. Ивановой) [25]; Невербальная классификация, 
Невербальная сериация, Невербальное сравнение (субтест 
из методики «Культурно-независимый тест интеллекта 
Кеттелла») [26].

На последнем этапе исследования было произведено 
повторное диагностическое исследование вербального 
и невербального компонентов мышления в КГ и ЭГ для срав-
нения показателей в исследуемых признаках. Обработка 
результатов осуществлялась как качественно, так и коли-
чественно. Для обработки, анализа и интерпретации полу-
ченных эмпирических данных использовались методы 
математико-статистического анализа (описательные стати-
стики, t-критерий Стьюдента для зависимых и независимых 
выборок). Обработка эмпирических данных проводилась 
при помощи компьютерной версии статистической про-
граммы для анализа данных SPSS Statistics 26.0.0.0.

Результаты
На констатирующем этапе экспериментального иссле-
дования наиболее высокими для всей выборки оказались 
показатели по методикам «Невербальное сравнение» 
и «Вербальное обобщение». Самыми низкими оказались 
результаты обследования по методикам «Невербальное 
обобщение», «Вербальная сериация», «Вербальное срав-
нение» (табл. 1).

Анализ полученных результатов исследования показал 
наиболее высокий уровень развития таких мыслительных 
операций, как сравнение в невербальной форме, обобщение 
в вербальной форме, классификация в вербальной и невер-
бальной формах. Практически все дети с легкостью спра-
вились с заданиями этих субтестов. Задания на сериацию 
как в вербальной, так и в невербальной формах вызвали 
наибольшие трудности у детей, многие дети не справились 
с этими заданиями.

Полученные данные свидетельствуют, что мышление 
старших дошкольников характеризуется наличием в боль-
шей степени сформированных характеристик наглядно- 
образного мышления и менее сформированных характери-
стик словесно-логического мышления. Проанализировав 
результаты в разрезе анализа уровня развития вербального 
и невербального мышления, было эмпирически установлено, 
что у старших дошкольников в исследуемой группе уровень 
развития невербального мышления оказался выше, чем 
вербального мышления.

В ходе констатирующего этапа эксперимента были опре-
делены репрезентативные ЭГ и КГ из общей выборки 
детей старшего дошкольного возраста. Наиболее высокими 
для ЭГ являются показатели субтестов «Невербальное 
сравнение» и «Вербальное обобщение». Самыми низ-
кими оказались результаты обследования по субтестам 
«Невербальное обобщение», «Вербальная сериация» 
и «Вербальное сравнение» (табл. 2). Данные, полученные 
с помощью этих субтестов, являются более однородными. 
Наибольший разброс наблюдается в данных по субтестам 
«Вербальное сравнение» и «Невербальное обобщение». 
Анализ описательных статистик для ЭГ показал, что их сред-
ний уровень развития мышления существенно не отличается 
от всей выборки.

Проанализировав описательные статистики, полученные 
для обеих групп (табл. 2), мы можем утверждать, что сред-
ний уровень развития мышления детей в ЭГ и КГ не имеет 
статистически значимых различий. На следующем эта-
пе анализа мы провели сравнение ЭГ и КГ по t-крите-
рию Стьюдента для независимых выборок (табл. 3). 
Статистический анализ результатов групп по t-критерию 
Стьюдента показал отсутствие статистически значимых 
различий в средних значениях показателей вербального 
и невербального мышления у детей из КГ и ЭГ.

На этапе формирующего эксперимента было проведено 
повторное исследование мышления в ЭГ и КГ после прове-
дения комплекса мероприятий психолого-педагогического  

Табл. 1. Описательные статистики показателей, измеренные 
на всей группе испытуемых 
Tab. 1. Descriptive statistics of indicators for all test subjects

Параметры

С
ре

дн
ее

М
ин

М
ак

с

С
т.

 о
тк

л.

Вербальная классификация 8,07 3 10 1,47

Вербальное обобщение 8,74 5 10 1,26

Вербальная сериация 6,65 4 10 1,89

Вербальное сравнение 6,44 1 10 2,26

Невербальная классификация 8,07 5 10 1,42

Невербальное обобщение 5,33 1 8 1,70

Невербальная сериация 7,72 4 10 1,61

Невербальное сравнение 9,63 6 10 0,90
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Табл. 2. Описательные статистики изучаемых параметров в ЭГ и КГ 
Tab. 2. Descriptive statistics of the parameters in the experimental group vs. control group

Параметры
ЭГ КГ

Среднее Мин Макс Ст. откл. Среднее Мин Макс Ст. откл.

Вербальная классификация 8,65 3 10 1,70 8,55 7 10 1,00

Вербальное обобщение 8,83 5 10 1,34 8,65 6 10 1,18

Вербальная сериация 6,61 4 10 1,85 6,70 4 10 1,98

Вербальное сравнение 6,43 1 10 2,52 6,45 2 10 1,99

Невербальная классификация 8,30 5 10 1,55 7,80 5 9 1,24

Невербальное обобщение 5,26 1 8 1,91 5,40 3 8 1,47

Невербальная сериация 7,30 4 10 1,66 8,20 6 10 1,44

Невербальное сравнение 9,74 8 10 0,69 9,50 6 10 1,10

сопровождения развития мышления дошкольников. 
Для анализа результатов были использованы описатель-
ные статистики, t-критерий Стьюдента для зависимых 
и независимых выборок на основании диагностических 
данных, полученных с помощью используемых методик 
в целях установления различий и сравнения средних зна-
чений в исследуемой выборке.

Описательные статистики, полученные для ЭГ на началь-
ном и заключительном этапах экспериментального иссле-
дования представлены в табл. 4. Анализ полученных данных 
позволяет констатировать высокий уровень выраженно-
сти показателей методик «Вербальная классификация», 
«Вербальное обобщение», «Невербальная сериация», 
«Невербальное сравнение». Низкий уровень выражен-
ности получен по результатам диагностики субтестов 
«Вербальная сериация» и «Вербальное сравнение». 
Обобщение данных, полученных по тесту «Невербальное 
обобщение», не позволил выявить статистически значимых 
закономерностей.

Описательные статистики результатов повторного иссле-
дования в КГ позволяют обобщить, что у испытуемых уровень 
выраженности по данным диагностики мыслительных опера-
ций оказался наиболее высоким (в сравнении с общей выбор-
кой исследования) по нескольким субтестам: «Вербальная 
классификация», «Вербальное обобщение», «Невербальная 
сериация», «Невербальное сравнение» (табл. 5).

Для установления различий в средних значениях пока-
зателей между КГ и ЭГ применялся статистический анализ 
данных с помощью t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок, основные результаты которых представлены 
в табл. 6. На формирующем этапе эксперимента обнару-
живаются статистически значимые различия в исследуемых 
группах в средних значениях показателей практически всех 
исследуемых диагностических признаках (мыслительные 
операции). Так, на формирующем этапе эксперимента 
в ЭГ (в сравнении с КГ) были получены статистически 
значимые более высокие показатели по результатам выпол-
нения методик, а в КГ данные показатели статистически 
значимо не изменились.

Табл. 3. Результаты сравнения средних значений показателей 
ЭГ и КГ по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 
Tab. 3. Mean values of indicators in the experimental group vs. control 
group according to Student's test for independent samples

Параметры ЭГ КГ p

Вербальная классификация 8,65 8,55 0,44

Вербальное обобщение 8,83 8,65 0,65

Вербальная сериация 6,61 6,70 0,80

Вербальное сравнение 6,43 6,45 0,99

Невербальная классификация 8,30 7,80 0,25

Невербальное обобщение 5,26 5,40 0,75

Невербальная сериация 7,30 8,20 0,06

Невербальное сравнение 9,44 9,50 0,75

Табл. 4. Результаты сравнения средних значений показателей 
на начальном и заключительном этапах в ЭГ по t-критерию 
Стьюдента для зависимых выборок 
Tab. 4. Mean values of indicators at the initial and final stages 
of the experimental group according to the Student's test 
for dependent samples

Параметры

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

эт
ап

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

эт
ап

t p

Вербальная классификация 8,65 9,48 –1,93 0,04

Вербальное обобщение 8,83 9,48 –1,85 0,04

Вербальная сериация 6,61 7,65 –2,17 0,03

Вербальное сравнение 6,43 7,50 –2,04 0,03

Невербальная классификация 8,30 9,26 –2,09 0,03

Невербальное обобщение 5,26 8,22 –3,96 0,01

Невербальная сериация 7,30 9,48 –2,09 0,03

Невербальное сравнение 9,44 9,99 –1,04 0,05
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Обсуждение
Развитие мышления детей старшего дошкольного возраста 
возможно оптимизировать, если использовать средства 
психолого-педагогического сопровождения когнитивно-
го развития. В ЭГ обнаружены статистически значимые 
различия, позволяющие констатировать положительную 
динамику изменения в наблюдаемых проявлениях (мыс-
лительные операции).

Полученные данные согласуются с результатами исследо-
ваний, проведенных под руководством Ю. А. Афонькиной. 
Рассуждая о специфике современного психического раз-
вития ребенка дошкольного возраста, автор подчеркивает 
необходимость и востребованность трансформации тра-
диционных образовательных практик. По мнению автора, 
при создании любой образовательной ситуации необходимо 

сочетать поля развития и саморазвития, интегрировать 
активность ребенка и взрослого, создавая новые культурные 
практики [27, c. 302].

При составлении комплекса мероприятий по организа-
ции целенаправленной работы по когнитивному обучению 
и развитию дошкольников в рамках психолого-педаго-
гического сопровождения мы опирались, в частности, 
на теоретическую позицию А. Ш. Шахмановой, которая 
подчеркивает в своих работах самоценность дошкольно-
го детства [28, c. 57]. С. А. Ганина отмечает необходи-
мость переосмысления позиции отношений мира взрослых 
к миру детству не как к сообществу детей разных возрастов 
за рубежом взрослого мира, а как к субъекту взаимодей-
ствия [29, c. 42]. Выбирая тематику игровых процедур, 
направленных на когнитивное развитие, обосновывая 
применяемые формы организации свободной деятельно-
сти дошкольников, мы стремились обеспечить условия 
для разнонаправленного проявления детской активности.

Комплекс психолого-педагогических мероприятий 
включал как индивидуальную работу с дошкольниками, 
так и групповое взаимодействие. Создавая благоприятную 
образовательную среду развития, мы создавали простран-
ство для развития детей через погружение в продуктивные 
виды деятельности, обеспечивая включенность ребенка 
и активизацию его любознательности и познавательных инте-
ресов. Данный подход согласуется с идеями, высказанными 
Е. В. Трифоновой [30–32], Р. М. Чумичевой [33] относитель-
но значимости поддержки спонтанной игры детей, ее обо-
гащении, обеспечении игрового времени и пространства.

Психолого-педагогическое сопровождение когнитивного 
развития ребенка предполагает создание таких условий 
развития, которые включают педагогическую поддержку 
любознательности, познавательных интересов, побуждают 
ребенка к исследованию окружающего мира, предполагают 
его вовлечение в продуктивные виды деятельности и обе-
спечивают поддержку спонтанной и свободной игровой 
активности ребенка.

Заключение
Проведенный анализ педагогических методов и форм 
сопровождения дошкольников позволил нам опреде-
лить психолого-педагогическое сопровождение развития 
мышления дошкольников как систему профессиональной 
деятельности педагога-психолога, направленную на создание 
социально- психологических условий для развития ребенка 
в ситуации взаимодействия со взрослым.

Психолого-педагогическое сопровождение развития 
мышления в условиях ДОО предполагает реализацию 
следующих этапов: диагностический, коррекционно- 
развивающий, рефлексия, анализ результатов. В качестве 
основных форм психолого-педагогического сопровождения 
познавательного развития у дошкольников могут выступать 
в том числе специально организованные индивидуальные 
и групповые занятия. В практике работы воспитателя детско-
го сада широко обобщен опыт применения дидактических 

Табл. 6. Результаты сравнения средних значений показателей 
ЭГ и КГ с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок 
Tab. 6. Mean values of indicators in experimental group vs. control group 
according to the Student's test for independent samples

Параметры ЭГ КГ t р

Вербальная классификация 9,48 9,05 1,83 0,04

Вербальное обобщение 9,48 8,85 2,04 0,03

Вербальная сериация 7,65 6,60 2,17 0,03

Вербальное сравнение 7,50 6,75 2,17 0,03

Невербальная классификация 9,26 8,05 2,09 0,03

Невербальное обобщение 8,22 5,95 4,06 0,01

Невербальная сериация 9,48 8,75 2,09 0,03

Невербальное сравнение 9,99 9,55 1,04 0,05

Табл. 5. Результаты сравнения средних значений показателей 
на начальном и заключительном этапах в КГ по t-критерию 
Стьюдента для зависимых выборок 
Tab. 5. Mean values of indicators at the initial and final stages 
of the control group according to the Student's test for dependent 
samples

Параметры

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

эт
ап

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

эт
ап

t p

Вербальная классификация 8,55 9,05 –0,65 0,48

Вербальное обобщение 8,65 8,85 –0,85 0,34

Вербальная сериация 6,70 6,60 –0,15 0,80

Вербальное сравнение 6,45 6,75 –0,75 0,40

Невербальная классификация 7,80 8,05 –0,85 0,34

Невербальное обобщение 5,40 5,95 –0,65 0,48

Невербальная сериация 8,20 8,75 –0,65 0,48

Невербальное сравнение 9,50 9,55 –0,04 0,89
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игр для развития познавательных процессов дошкольников. 
Проведение развивающих занятий с детьми с использова-
нием различных дидактических материалов, позволяющих 
организовать включение ребенка в продуктивные виды 
деятельности, способствует развитию памяти, мышления, 
воображения, речи. В последнее время обосновывается опыт 
развития любознательности, познавательных интересов 
и способностей дошкольников посредством организации 
и педагогической поддержки основ исследовательской 
деятельности. В современных исследованиях теоретиче-
ски и экспериментально обосновывается необходимость 
развития способности к познавательной самодеятельности 
(развитию деятельности по инициативе самого субъекта) 
дошкольников.

Анализ полученных результатов проведенного опытно- 
экспериментального исследования будет полезен воспита-
телям, психологам, работающим с детьми в условиях ДОО, 

а результаты и практические рекомендации могут быть 
использованы педагогами и родителями, занимающимися 
развитием познавательных процессов дошкольников в связи 
с подготовкой к школьному обучению.
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