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зительности, логического мышления, ловкости 
рук. Большое значение они имеют для сенсор-
ного развития детей.

Эти игры развивают мелкую моторику паль-
цев и координацию движений, позволяют про-
явить ловкость и показать свои умения, благо-
даря им дети овладевают навыками счета и даже 
могут подготовить руку к письму. Они идеаль-
ны для младшего дошкольного возраста и уче-
ников младших классов. Многие детские клубы 
в Якутии проводят соревнования по ним с уча-
стием своих лучших игроков. Ведь нет лучше, 
чем проверенные столетиями игры для детей 
и взрослых. Мы используем с детьми следую-
щие игры:

Тырыынка Игроков может быть двое или не-
сколько. Игрок, зажав тырыынки в ладонь, опу-
скают руку на стол и резко разжимают ладонь. 
Упавший отдельно он забирает в себе. Верхний 
из лежащих друг на друге можно с помощью од-
ной тырыынки отсоединить от других. Условия: 
не сдвинуть соседнюю. В противном случае 
игра переходит к другому. Играют до последней 
тырыынки .

Тыксаан Тыксаан делают из тальника оди-
накового размера. Играют поочередно несколь-
ко человек. Все тыксааны собирают в ладонь и 
рассыпают их на стол. Это действие называется 
« кутуу ». Рассыпаются по разному: поперечной 
стороной, навзничь, друг на друга, стоймя. Если 
два тыксаана легли друг на друга тыльной или 
внутренней стороной, стоймя, играющий заби-
рает их себе. Затем он отстреливает лежащие 
навзничь тыксааны, лежащими в таком же по-
ложении, обратной стороной – такими же. Если 
попадает в цель, не задев других, то забирает 
пораженный тыксаан и продолжает игру. В про-
тивном случае игра переходит к другому. Сле-
дующий игрок делает « кутуу » заново. Игра 
продолжается до тех пор пока не закончатся 
тыксааны В конце игры у кого больше тыксаа-
нов , тот побеждает.

хаамыска Игра пятью хаамыска состоит 
из шести этапов. До четвертого этапа участник 
каждый раз рассыпает хаамыска на столе перед 
собой и берет одну из них. 1 этап: подбрасывая 
вверх ее, участник должен во время ее полета 
успеть подобрать со стола по одной хаамыска и 
поймать подброшенную. 2 этап: подбрасывая 
вверх одну хаамыска , участник поднимает каж-
дый раз по две и ловит подброшенную. 3 этап: 
подбрасывая вверх одну хаамыска , участник 
поднимает со стола вначале одну, затем – осталь-
ные три или наоборот. 4 этап: подкидывая одну, 
участник во время ее полета должен положить 
на стол остальные четыре. Снова подкидывает 
одну и во время ее полета должен успеть по-
добрать все четыре и поймать подброшенную. 
5 этап: Игрок бросает на стол все хаамыска . 
Берет одну и, подкидывая ее вверх, собирает в 
ладонь остальные по одной. 6 этап: Все хаамы-

ска участник держит в ладони, подбрасывает 
все и ловит их тыльной стороной ладони, снова 
подбрасывает и ловит все камешки с прихватом 
упавших на стол при первом подбрасывании.

 Таким образом, что якутские настольные 
игры также способствуют развитию мелкой мо-
торики пальцев рук и координацию движений, 
позволяют проявить ловкость и показать свои 
умения, благодаря им дети овладевают навы-
ками счета и даже могут подготовить руку к 
письму. Именно в дошкольном возрасте надо 
приучать детей к настольным играм. практика 
показала, что у детей развиваются мышление, 
мелкая моторика пальцев, навыки счета. 

Якутские настольные игры являются эколо-
гическими чистыми материалами и приобщают 
детей к традициям наших предков. Они переда-
вались от поколения к поколению и распростра-
няются дальше, даже становятся достоянием 
многих жителей России. Теперь появились ори-
гинальные подходы к классическим «Тыксаан», 
в русской культуре «Щелчки», «Тырыынка» или 
«Лучинки» и другие.
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Старший дошкольный возраст является пе-
риодом, обеспечивающим постепенный переход 
к совершенно новому этапу развития ребенка, 
достаточно ответственному – обучению в шко-
ле. Стандарты как дошкольного, так и началь-
ного образования на современном этапе раз-
вития, требования социума придают проблеме 
готовности ребенка к школьному обучению осо-
бую актуальность.

переход к обучению в школе требует от 
каждого ребенка такого уровня развития, ко-
торый бы давал ему возможность достаточно 
успешно адаптироваться к новым условиям 
жизнедеятельности, усвоить необходимые 
знания, навыки, умения, правилами и нормы 
поведения без какого-либо ущерба для своего 
психического и физического здоровья. Одним 
из главнейших условий успешной адаптации 
первоклассника к образовательной среде явля-
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ется наличие необходимого уровня готовности 
к обучению [3, с. 12].

Важно отметить, что «готовность к шко-
ле» в научной литературе рассматривается как 
разностороннее, комплексное явление, которое 
охватывает главнейшие сферы жизни ребенка. 
Готовность к школьному обучению является 
многокомпонентным образованием, требующим 
систематических психологических исследова-
ний. Сформированность «внутренней позиции 
школьника», мотивационная готовность, уро-
вень развития речи произвольность психиче-
ской деятельности, а также интеллектуальное 
развитие являются основополагающими пара-
метрами готовности к школе.

Интеллектуальная готовность к школе яв-
ляется главнейшим итогом дошкольного дет-
ства. посредством нее обеспечивается переход 
к позиции школьника; она является фундамен-
тальным основанием для усвоения школьной 
программы. 

Интеллектуальное развитие у старших до-
школьников играет основополагающую роль, 
поскольку именно от его особенностей в зна-
чительной мере зависит успешность будущей 
учебной деятельности. Успешность либо отсут-
ствие последней охватывают все стороны лич-
ности – потребностно-мотивационную, эмоцио-
нальную, характерологическую, волевую. 

Главенствующее значение интеллектуаль-
ного развития в общем развитии старших до-
школьников подчеркивалось многими педагога-
ми и психологами, в том числе А.п. Блонским, 
К.Д. Ушинским, Л.С. Выготским. Но главным 
источником интеллектуального развития явля-
ются разнообразные социальные влияния, и в 
первую очередь обучение и воспитание, в про-
цессе которых осуществляется передача детям 
опыта человечества в форме знаний, навыков, 
умений, т.е. интеллектуальное развитие челове-
ка находится в прямой зависимости как от ми-
кросреды (школы, семьи, сферы общения), так и 
от условий общества в целом, посредством кото-
рых определяется объем и содержание умений и 
знаний [5, с. 327]. 

Интеллектуальная готовность подразумева-
ет наличие у ребенка запаса конкретных знаний, 
кругозора. Ребенок должен владеть расчленен-
ным и планомерным восприятием, элементами 
теоретического отношения к изучаемому мате-
риалу, основными логическими операциями и 
обобщенными формами мышления, смысловым 
запоминанием. Интеллектуальная готовность 
также предполагает формирование у ребенка 
начальных умений в сфере учебной деятель-
ности, а именно, умения выделить учебную за-
дачу и превратить ее в самостоятельную цель 
деятельности. 

Отечественная педагогическая психология 
при исследовании интеллектуального компонен-
та психологической готовности к школе делает 

акцент не на сумму усвоенных ребенком зна-
ний, а на уровень развития интеллектуальных 
процессов, т.е. ребенок должен уметь выделять 
главное в явлениях окружающей действитель-
ности, уметь их сравнивать, видеть отличное и 
сходное; он должен научиться рассуждать, вы-
являть причины явлений, делать выводы.

К основным компонентам интеллектуаль-
ной готовности к обучению в школе относятся 
такие познавательные процессы как внимание, 
восприятие, память, мышление, мелкая мотори-
ка и речь. Лишь достигнув адекватного уровня 
сформированности всех указанных психиче-
ских процессов, возможно говорить об интел-
лектуальной готовности ребенка к школьному 
обучению [4, с. 280]. 

Как показывает анализ научной литературы 
существуют различия во взглядах специалистов 
на проблему значимости того или иного фак-
тора, характеризующего интеллектуальную го-
товность детей к обучению. Важной и в то же 
время малоизученной проблемой является учет 
особенностей готовности детей разного пола 
к школе. И хотя психологические различия го-
раздо более трудноуловимы, мы замечаем, что 
мальчики и девочки по-разному играют и об-
щаются, утверждают свою индивидуальность и 
проявляют агрессивность, сочувствуют и забо-
тятся, решают новые задачи и находят дорогу в 
незнакомой местности. Конечно, индивидуаль-
ные различия между детьми одного пола могут 
проявляться гораздо ярче, чем между предста-
вителями разных полов. Тем не менее, в тестах 
по определению коэффициента интеллектуаль-
ности неизменно выявляются различия между 
полами в средних величинах уже в детстве. Де-
вочки начинают говорить и читать раньше, чем 
многие мальчики, и гораздо реже сталкиваются 
с трудностями в обучении чтению. Среди детей, 
имеющих низкую способность к чтению, маль-
чиков в четыре раза больше, чем девочек.

Л.С. Выготский один из первых высказал 
мысль о том, что интеллектуальная готовность 
к школьному обучению заключается не столько 
в количественном запасе представлений, сколь-
ко в уровне развития мыслительных процессов, 
то есть в качественных особенностях детского 
мышления. по мнению ученого, быть готовым 
к школе, значит, обладать умением обобщать и 
дифференцировать (в соответствии с возрас-
том) предметы и явления окружающего мира.

Интеллектуальная готовность, по определе-
нию Л.А. Венгера, это наличие основных пред-
ставлений о природных и социальных явлениях, 
развитые формы наглядно-образного, наглядно-
схематического мышления, творческого вообра-
жения, высокий уровень доступных обобщений.

Интеллектуальная готовность к школьному 
обучению связана с развитием мыслительных 
процессов – способностью обобщать, сравни-
вать объекты, классифицировать их, выделять 
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существенные признаки, делать выводы. У ре-
бенка должна быть определенная широта пред-
ставлений, в том числе образных и простран-
ственньгх, соответствующее речевое развитие, 
познавательная активность.

Н.Н. поддъяков указывает, что центральным 
моментом формирования учебной деятельности 
является переориентировка сознания ребенка с 
конечного результат на способы мышления, что 
предполагает осознание своих действий, разви-
тие произвольности и самоконтроля.

У девочек на начальных этапах онтогене-
за гораздо лучше развит так называемый вер-
бальный интеллект и речь формируется в более 
раннем возрасте. Более стремительное развитие 
речи у девочек связывается с ускоренными тем-
пами их физического созревания. Известно, что 
девочки по темпам биологического развития 
опережают в среднем мальчиков в течение всего 
периода роста, начиная с момента рождения и 
до взрослого состояния. Девочки в начальный 
период обучения в школе обгоняют мальчиков 
по степени физиологической зрелости прибли-
зительно на 1–1,5 года. Имеет место гипотеза, 
в соответствии с которой более раннее физи-
ческое созревание девочек способствует более 
быстрому развитию коры левого полушария и, 
соответственно, центров речи. 

У мальчиков являются более развитыми ма-
тематические и зрительно-пространственные 
способности, уже в дошкольном возрасте они 
лучше справляются с заданиями, которые требу-
ют понимания пространственных соотношений. 

Изучение гендерных эффектов в отношении 
проявления математических способностей, по-
казывает различия в решении пространственных 
задач, по итогам, которых мальчики существен-
но превосходят девочек. Довольно отчетливые 
различия в решении пространственных задач 
проявляются у девочек и мальчиков, начиная с 
4-летнего возраста. помимо этого, исследование 
функционального состояния мозга при решении 
задач, которые требуют умственного вращения 
трехмерных объектов, обнаруживает гендерные 
различия в паттернах корковой активации. Ряд 
исследователей придерживается точки зрения, 
что эти различия имеют под собой генетиче-
скую основу, в первую очередь связанную, с 
уровнем мужских половых гормонов. Считает-
ся, что пренатальное действие этих гормонов, 
значительно усиливая работу правого полуша-
рия мозга, отражается на развитии простран-
ственных способностей. В поддержку данной 
гипотезы выступают сведения о том, что правое 
полушарие мозга у мальчиков развивается бы-
стрее, нежели у девочек. Таким образом, можно 
полагать, что обнаруженные половые различия, 
в существенной мере, обусловлены особенно-
стями функционирования генетических систем, 
которые контролируют процессы развития и ро-
ста [2, с. 83].

Таким образом, половые различия в форми-
ровании интеллектуальной готовности детей к об-
учению в школе обусловлены, главным образом, 
особенностями развития и роста девочек и маль-
чиков на данном этапе онтогенеза. половые раз-
личия, в существенной мере, обусловлены специ-
фикой функционирования генетических систем, 
контролирующих процессы развития и роста.

Несовпадение факторной структуры ин-
теллектуальной готовности девочек и мальчи-
ков 5-6 лет к обучению в школе указывает на 
острую необходимость разработки подходов к 
организации и диагностике процесса школьной 
подготовки дифференцированно с учетом по-
ловых особенностей детей данного возраста. 
Одновременно, наличие в структуре интеллек-
туальной готовности детей 5-6 лет факторов, 
объединяющих ряд критериев, отражающих 
физическую работоспособность и подготовлен-
ность, указывает на основополагающую роль 
указанных показателей в обеспечении возмож-
ности адекватного реагирования на условия вос-
питания и обучения, предъявляемые школьной 
средой. Объединение в рамках отдельно взятого 
фактора переменных, которые характеризуют 
умственную и физическую работоспособность, 
подтверждает сведения о взаимообусловленно-
сти и взаимосвязи данных параметров. 
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В статье рассматривается дидактический 
потенциал использования игры-путешествия 
как условие для интеллектуального развития 
старших дошкольников в процессе формирова-
ния первичных представлений о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира; о малой 
родине; об особенностях ее природы и др. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
определяет требования к содержанию разносто-


