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К познавательным процессам детей старшего дошкольного возраста 
относятся: восприятие, внимание, память, воображение, мышление, а также 
речь (устную и письменную). 
 

 

 

Стремление к познанию, к овладению навыками и умениями у детей раннего 
и дошкольного возраста почти неисчерпаемо. Детские «почему¬ и «что такое¬ 
были предметом многократных исследований, в результате которых всегда 
приходилось констатировать огромную силу и напряженность познавательной 
активности ребенка. Однако наблюдения показывают, что развитие этой 
познавательной потребности идет неодинаково у разных детей. У одних она 
выражена очень ярко и имеет, так сказать, «теоретическое¬ направление. У 
других она больше связана с практической активностью ребенка. Конечно, 
такое различие обусловлено прежде всего воспитанием. Есть дети, которые 
рано начинают ориентироваться в окружающей их практической жизни, легко 
научаются бытовым практическим навыкам, но у которых слабо выражен тот 
«бескорыстный¬ интерес ко всему окружающему, который характеризует 
детей – «теоретиков¬. У этих последних наблюдается яркая форма проявления 
периода вопросов «почему?¬ и «что это такое?¬, а также период особого 
интереса к отдельным интеллектуальным операциям и «упражнения¬ в них. 
Ход и результаты формирования мотивации зависят от психологических 
механизмов этого процесса (несоответствие между местом ребенка в системе 
общественных отношений и его стремлением изменить это место, 
рассогласование между деятельностью и общением, деятельностью и 
мотивацией, между разными сторонами мотивационной сферы). Следует 
выделить различные пути формирования мотивации (через организацию 
реальных видов деятельности, общения и через осознание эталонов, норм 



мотивационных установок); обеспечить целостное и поэлементное 
формирование мотивации; подчеркнуть целесообразность изучения 
мотивации в ее формировании (изучение исходного уровня, динамики, 
появление качественных изменений, структурных новообразовании и 
выявление их устойчивости); использовать для этого совокупности 
диагностических методических приемов, позволяющих объективировать 
изменения в мотивационной сфере. При формировании мотивации важно не 
только изучать, но и корректировать, отдельные стороны ее развития, 
сопоставлять стратегию формирования мотивации и ходе исследования и в 
процессе воспитания. При этом необходимо учитывать систему показателей, 
параметров при оценке параметров результативности формирования 
мотивации. 
На протяжении дошкольного детства ребенок непосредственно включается в 
овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира 
через освоение умений: 
 

– постановка цели и планирование; 
 

– прогнозирование возможных эффектов действий; 
 

– контроль за выполнением действий; 
 

– оценка результатов и их коррекция. 
 

К 7 годам происходит формирование обобщенных представлений о 
пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об 
основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и 
речи. У ребенка формируется познавательное и бережное отношение к миру 
(«Мир полон тайн и загадок. Я хочу их узнать и разгадать. Я хочу сохранить 
мой мир. Ему нельзя вредить¬). Общеизвестно, что накопление 
индивидуального опыта в дошкольном возрасте осуществляется не только в 
игре, но и во многих других, сугубо детских видах деятельности: рисование, 
конструирование, посильном труде, действиях по самообслуживанию, 
общении со сверстниками. Переживание успеха и неуспеха в этих видах 
деятельности несомненно вносит свой вклад в отношение ребенка к себе, а 
значит и в его личностное развитие. 
Работая с детьми дошкольного возраста, педагог, формируя базу ясных 
знаний, в то же время обеспечивает непрерывный рост и неопределенных 
неясных знаний. Однако отмети: информация (сведения, факты, события 
жизни) рассматривается не как самоцель, а как средство, с помощью которого 
надо развивать в ребенке познавательные потребности и интересы. 
 



Положительное отношение создается двумя путями. 
 

Первый путь создание положительного отношения к деятельности 
достигается формированием положительных эмоций (а затем и чувств) в 
отношении к объекту деятельности, к процессу деятельности, к лицам, с 
которыми ребенок имеет дело; это отношение формируется на основе 
выражения педагогом положительного отношения к ребенку и к деятельности, 
знакомства с прекрасными образцами деятельности, выражения веры в силы и 
возможности ребенка, одобрения, помощи и выражения положительного 
отношения к достигнутым результатам его деятельности. С этой точки зрения 
большое значение имеет успех (при посильной, преодолимой трудности 
задания) и его общественная оценка. Создать эмоциональное отношение легче 
в том случае, если новая деятельность хотя бы частично связана с прежними 
интересами. 
 

Второй путь создания положительного сознательного отношения к 
деятельности лежит через формирование понимания смысла деятельности, ее 
личной и общественной значимости. Понимание это достигается при 
посредстве образного рассказа о смысле деятельности, доступного объяснения 
и показа значимого результата и т.п. 
Познавательная активность дошкольника проявляется, прежде всего, в умении 
ребенка принимать от взрослого и самостоятельно ставить познавательную 
задачу, составлять план действий, отбирать средства и способы ее решения с 
использованием возможно более надежных приемов, производить 
определенные действия и операции, получать результаты и понимать 
необходимость их проверки. Таким образом, получается, что познавательная 
активность является действием волевым, целенаправленным и процесс 
познавательной деятельности определяется не внешне (моторной) 
деятельностью, не степенью занятости ребенка, а главным образом уровнем 
внутренней (мыслительной) активности, которая несет в себе элементы 
творчества. 
 

Большую роль в нашей практической деятельности играет мотивация, как 
один из приемов активизации познавательной деятельности детей, которая 
рассматривается как единство интеллектуальной и мотивационной сферы. 
Потребность, которая не только переживается, но и осознается как недостаток 
в чем-то объективном, представляет подлинный мотив целенаправленных 
действий. В воспитательно-образовательном процессе необходимо 
использовать ситуативную и внутреннюю мотивации. 
 

Эффективным средством повышения познавательной активности у 
дошкольников является использование ситуативного познавательного 



интереса, т.е. интереса к конкретной деятельности, к определенному 
познавательному материалу, учитывая психологическую закономерность: 
ребенок не хочет проявлять активность в неинтересной деятельности, 
действовать по принуждению, что вызывает у него только негативные 
переживания, но в тоже время, мы знаем, что ребенок может длительно 
проявлять активность, если ему интересно, он удивлен. К ситуативной 

мотивации относится и взаимодействие с самим педагогом. Если ребенку 
нравится педагог, на его занятиях всегда интересно – это тоже повышает 
познавательную активность дошкольников. 
 

Внутренняя мотивация – это возможность в процессе пребывания ребенка в 
ДОУ развивать его индивидуальные способности. Реализуя данный аспект, мы 
опираемся на конкретные познавательные способности каждого ребенка и 
создаем для него индивидуальную траекторию развития, которая создается 
при участии всех специалистов ДОУ (педагогов, психологов, медицинского 
персонала). 
 

Таким образом, в организации познавательной деятельности появляется 
возможность учесть интересы и запросы каждого ребенка. Для детей с 
высокими познавательными способностями мы создаем условия для развития 
и углубления знаний. Для детей со средней и низкой познавательной 
активностью используем индивидуальную и дополнительную работу. При 
таком подходе у педагогов ДОУ появляется возможность для более 
дифференцированной работы с каждой категорией детей. Кроме того, 
подобный подход способствует снижению учебной нагрузки, т.к. устраняется 
усредненный подход ко всем детям, а также самое главное – повышается 
активность ребенка во время познавательной деятельности. 
Если воспитание интереса ограничивается созданием положительного 

отношения, то занятие той или иной деятельностью будет выражением любви 
или долга. Такого рода деятельность не содержит еще самого существенного 
для интереса познавательного характера. При малейшем изменении 
отношения, при исчезновении привлекательных объектов, ребенка покидает 
стремление заниматься этой деятельностью. Интерес возникает лишь в ходе 
правильно организованной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.  

Подготовка почвы для интереса 



 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это отношение не является еще интересом в подлинном смысле слова, но 
является психологической предпосылкой интереса; оно подготавливает 
переход от внешне обусловленной потребности в деятельности (нужно, 
следует) к потребности, принятой ребенком. 
 

 

 

 

 

 

 

На данном этапе формируется подлинный интерес, характеризуемый 
появление познавательного отношения и внутренней мотивации, связанных с 
выполнением данной деятельности. 
 

 

 

 

а) подготовка внешней почвы для воспитания интереса: 
организация жизни и создание благоприятных условий, 
способствующих возникновению потребности в данном 
объекте или в данной деятельности у данной личности; 

б) подготовка внутренней почвы предполагает усвоение 
известных знаний, умений, наличной общей 
опознавательной направленности 

II. 

Создание положительного отношения к предмету и к 
деятельности и перевод смыслообразующих, отдаленных 

мотивов в более близкие, реально действующие.  

III. 

Организация систематической поисковой деятельности 

 

IV. Построение деятельности  



 

Построение деятельности с таким расчетом, чтобы в процессе работы 

возникали все новые вопросы и ставились все новые задачи, которые 
становились бы неисчерпаемыми на данном занятии. 
Два первых момента при формировании стойких интересов приобретают 
особенно важное значение и занимают самостоятельное большое место; 
работа по воспитанию отношения занимает длительное время. 
Систематическая активная самостоятельная «поисковая¬ деятельность и 
сопутствующее ей переживание радости и познания и достижения формируют 
стойкий динамический стереотип познавательного интереса, который 
постепенно превращается в характеризующее личность качество. 
Связь интересующей деятельности с основными привязанностями, с близкими 
людьми, ее соответствие основным способностям и перспективным 
возможностям человека, а также глубокое удовлетворение в связи с ее 
осуществлением - важнейшие предпосылки стойкого интереса. 
Неисчерпаемость вопросов, возникающих в процессе деятельности, приводит 
к постоянной «ненасыщаемости¬ интереса, т.е. создает все растущее 
стремление углубить, расширить сферу познания и овладения данной 
деятельностью. Усиливающееся стремление к расширению сферы познания и 
результативности данной деятельности создает тенденцию к укреплению 
интереса к данной деятельности и превращению ее в «дело жизни¬. Эта 
тенденция и эти стремления, подчиняя себе все дополнительные мотивы и 
интересы, входят в характеристику личности. Но и эта широкая система 
отношений, отраженная в эмоционально-познавательной направленности, 
складывается в ходе организованной поисковой деятельности, без которой 
подлинный интерес не возникает. 
Дошкольный возраст – сензитивный период для развития познавательных 
потребности. Поэтому очень важно своевременное и адекватное 
опредмечивание познавательных интересов, их стимулирование и развитие во 
всех сферах деятельности детей. Интерес к познанию выступает как залог 
успешного обучения и эффективной образовательной деятельности в целом. 
Познавательный интерес объемлет все три традиционно выделяемые в 
дидактике функции процесса обучения: обучающую, развивающую, 
воспитательную. 
Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их 
приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным 
фактором воспитания личности. Одаренным детям свойственно сильное 
стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Ребенок не терпит 
ограничений нам свои исследования, и это его свойство, проявившись 
довольно рано на всех возрастных этапах продолжает оставаться его 
важнейшей отличительной чертой. Лучший способ личностного развития, 
настоящий залог высокого интеллекта – это искренний интерес к миру, 



проявляющийся в познавательной активности, в стремлении использовать 
любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 
Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направленностью, 
которая помогает, ему адаптироваться на первых порах к новым условиям 
жизнедеятельности. Достаточно быстро познавательная направленность 
переходит в познавательную активность – состояние внутренней готовности к 
познавательной деятельности. Проявляется оно в поисковых действиях, 
направленных на получение новых впечатлений об окружающем мире. С 
ростом и развитием ребенка его познавательная активность все больше 
тяготеет к познавательной деятельности.  

 

 

 

В старшем дошкольном возрасте на базе полученного опыта 
учебной, игровой и трудовой деятельности, складываются 
предпосылки для оформления мотивации достижения 
успехов. Задача родителей, педагогов воспитать в 
дошкольнике стремление развивать мотивацию достижения 
успехов. Это позволит ребенку достичь успеха в жизни, 
вырасти счастливой и гармоничной личностью. 
 
 
 

 


