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Аннотация. Целью статьи является освещение основных современных подходов к 

развитию познавательной активности дошкольников в контексте ФГОС. 
 
В ФГОС ДО образовательные области представляют следующие направления 

развития ребенка: 
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое; 
- физическое развитие. 
Познавательно – речевое развитие разделили на две самостоятельные области. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

На что необходимо обратить внимание педагогов при планировании работы по 
познавательному и речевому развитию детей. В период дошкольного детства благодаря 
познавательной активности ребенка происходит зарождение первичного образа мира. 
Образ мира формируется в процессе развития ребенка. Однако следует помнить, что 
процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. 
Взрослые познают мир умом, а маленькие дети эмоциями. Для взрослых людей 
информация первична, а отношение вторично. А у детей все наоборот: отношение 
первично, информация вторична. Основой мировосприятия трехлетнего 
ребенка является предметное содержание действительности, его мир - отдельные, 
конкретные, реальные предметы, объекты, явления. Ребенок познает мир по принципу: 
что вижу, с чем действую, то и познаю. Он смотрит на предметы как бы с разных 
сторон; его интересуют их внешние (Что? Кто? Какой?) и внутренние характеристики 
(Для чего? Как?). Но самостоятельно постигать скрытые характеристики предметов 
трехлетний ребенок не может. Дети второй младшей группы начинают устанавливать 
первые связи и зависимости (соотношение внешних и внутренних характеристик 
предмета), осознавать роль и значение предметов в жизни человека. В четыре года в 



развитии ребенка происходят большие изменения, которые вызваны: физиологическими 
изменениями в коре головного мозга, совершенствованием психических процессов, 
высокой степенью овладения речью, накоплением определенного запаса представлений 
о ближайшем окружении. Ребенок 4 лет получает возможность правильно воспринимать 
и понимать информацию, переданную ему посредством слова. Подобные изменения в 
познавательном развитии ребенка позволяют ему переходить границы ближайшего 
окружения. Появляющийся у детей 4 лет новый способ познания - восприятие сведений 
на уровне слов - позволяет им постигать и усваивать разнообразные знания о нашем 
мире. В этом возрасте формируются избирательные интересы детей, поэтому 
необходимо отдать должное коллекционированию. Мир ближайшего окружения ребенка 
5 лет прочен и ясен, в его сознании накоплен значительный информационный багаж, 
который необходимо постоянно пополнять. 

Уровень психического и интеллектуального развития детей пяти лет позволяет им 
приступить к первичному элементарному постижению таких понятий, как "знак", 
"символ", "знаковые системы", "время". Эти понятия начинают вводится с ознакомления 
детей с картами, глобусом, различными символами и знаками, продолжается созданием 
портретов месяцев, символов группы, каждого ребенка, месяца, климатических зон, 
определенного континента с разными ландшафтами и зонами. Очень серьезная тема 
"время", т . к. это сложное понятие, которому до сих пор нет определения. Дети в 
старшей группе учатся фиксировать время по часам, разным календарям, вместе с 
воспитателем делают календарь жизни группы, изучают прошлое на примере 
динозавров, воссоздают (в макете) уголок далекого прошлого. Необходимо углублять и 
расширять представления детей о живой и неживой природе. В 6 лет у детей накоплено 
много сведений о большом мире. Взрослые должны направить процесс познания на 
содержательное упорядочивание информации, установление осмысленных взаимосвязей 
(причинно-следственных) нашего мира, дальнейшее формирование положительного 
отношения к миру. Важный момент, влияющий на развитие познавательных 
способностей - наличие у детей интереса к познавательной деятельности, 
познавательной мотивации. 

Естественно, что познавательное развитие тесно связано  с развитием речи 
дошкольника. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, 
невозможно! 

Речевое развитие дошкольников происходит очень стремительно. В словарном 
запасе трехлетнего ребенка уже около 1200 слов. Словарный запас шестилетнего 
ребенка включает в себя около 4000 слов. 

Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного 
образования. Однако динамический анализ практической ситуации за последние 
несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников с 
речевыми нарушениями. На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, 
дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. 
Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее 
чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 
считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. 

Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие задачи познавательного и 
речевого развития. 

Основные задачи познавательно - речевой деятельности: 
1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь. 
2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми. 
3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления 

его целостности. 



4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 
положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 
проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 
дошкольников во всех видах деятельности. 

Для того, чтобы обеспечить развитие личности воспитанников, необходимо в 
каждой возрастной группе создать развивающую предметно – пространственную среду. 

Хотелось бы обратить внимание на главу 3, параграф 3.3 ФГОС ДО, где 
перечислены конкретные требования  к развивающей предметно-пространственной 
среде ДОУ.  Цитата: Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. Одним из важных условий при 
создании развивающей предметно – пространственной среды является соответствие 
материала возрасту дошкольников. Соответствие возрасту – одно из значимых и в то же 
время сложно выполнимых условий. Связано это с тем, что материалы, сложность и 
доступность их содержания должны соответствовать сегодняшним закономерностям и 
особенностям развития детей данного конкретного возраста и учитывать те особенности 
зон развития, которые характерны опять же сегодня каждому отдельному ребенку. 
Одновременно надо помнить, что следующая возрастная группа является хранителем 
среды предыдущей группы по многим причинам. Она должна сохранять материалы 
прошлой ступени развития.  В связи с этим можно рекомендовать ориентироваться на 
такие показатели соответствия среды возрасту детей. 

Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от 
предметной к игровой деятельности, должны получать от среды возможности развития 
именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития 
мышления, памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно представлена среда 
предметной деятельности и связанных с ней условий сенсорного воспитания и развития 
детей, здесь же получает питание зарождающаяся игровая деятельность. Таким образом, 
развивающая среда младшей группы должна содержать все виды деятельности, но 
направленность их связывается с предметной и игровой деятельностью. В их 
содержании должны реализовываться все задачи развития детей этого возраста. Общий 
вид группы – игровой, яркий, предметный. 

В средней группе должно преобладать такое содержание развивающей среды, 
которое определяет переходный этап от предметной деятельности к более развитой 
игровой. Этот уровень должен расти, его может обеспечить плавный переход от 
обеспеченной творческой игры к игре, заставляющей ребенка самого искать комбинации 
игровой ситуации, обстановки, игрового содержания, правил и действий. Поэтому 
игровое оборудование в течение года постепенно уступает место академическому 
содержанию деятельности. 

Старшая группа. Здесь идет дальнейшее развитие ведущей деятельности, это 
период пика развития творческой сюжетно-ролевой игры, и здесь к игре предъявляются 
особые требования. В старшей группе одна из основных задач педагогов состоит в 
организации предметно-развивающей среды для познавательного развития. Материалы 
среды  регулярно пополняются. 

Подготовительная к школе группа близка по наполнению к старшей группе, но 
отличается содержанием, в которое укладываются программные задачи, 
индивидуальные особенности и потребности детей. Здесь те же подходы к 
формированию среды, может быть, чуть больше объем содержания. Говоря о 
проектировании развивающей среды детей подготовительной группы, хочется 



предупредить желание взрослых превратить эту группу в школьный класс с наглядными 
пособиями, географическими и историческими картами, схемами и пр. 

Таким образом, при условии правильного организованного педагогического 
процесса с применением методик, как правило, игровых, учитывающих особенности 
детского восприятия, а также с правильно организованной предметно – развивающей 
средой дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок напряжения усвоить 
предложенный материал. А чем более подготовленным придет ребёнок в школу – 
имеется в виду не количество накопленных знаний, а именно готовность к 
мыслительной деятельности,  тем успешнее будет для него начало школьного детства. 

Деятельность — необходимое условие развития ребенка. В процессе деятельности 
приобретается жизненный опыт, познается окружающая действительность усваиваются 
знания, вырабатываются умения и навыки благодаря чему развивается и сама 
деятельность Исследования А. Леонтьева, С. Рубинштейна. Б. Теплова и др. показали, 
что в деятельности развиваются психические процессы, формируются умственные, 
эмоциональные и волевые качества личности, ее способности и характер. 

Познавательная деятельность - это активная деятельность по приобретению и 
использованию знаний. Она характеризуется познавательной активностью ребенка, его 
активной преобразующей позицией как субъекта этой деятельности, заключающейся: 

- в способности видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи; 
- намечать план действий; 
- отбирать способы решения поставленной задачи; 
- добиваться результата и анализировать его. 
В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие 

ребенка, т.е. развитие его познавательной сферы (познавательных процессов)- 
наглядного и логического мышления, произвольных внимания восприятия, памяти, 
творческого воображения. Познавательная деятельность, являясь одним из видов 
деятельности, включает в себя цель, мотив, способы условия, результат. Применительно 
к познавательной деятельности специфика компонентов такова: — цель - получить 
знание, добыть информацию 

— мотив - определяется конкретной ситуацией (для продолжения работы, 
организации игры, реализации творческого замысла и т.д.); 

— способы — познавательные умения, способы действий; 
— условия — предметно-развивающая среда, способствующая достижению цели; 
— результат — новое знание (комплекс знаний). 
В основе познавательной деятельности всегда лежит проблема, поэтому ее цель 

обусловлена решением возникших затруднений. Мотив познавательной деятельности в 
дошкольном возрасте детерминирован (обусловлен) потребностями другой, значимой 
для ребенка деятельности, в первую очередь игровой. 

Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный 
интерес— направленность на материал (игровой, экологический, математический и 
т.д.).связанная с положительными эмоциями и порождающая познавательную 
активность ребенка. 

Основной принцип организации познавательной деятельности дошкольников 
— принцип осознанности и активности в процессе получения знаний. 
Главная задача познавательного развития ребенка — формирование потребности и 

способности активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных 
умственных задач. Средства познавательной деятельности: способности, способы 
действия, умения, характерные для той деятельности, «внутри» которой находится 
познавательная деятельность: игровой, художественной, математической и т.д. 

Полноценное познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста 
должно быть организовано в трех основных блоках образовательного процесса: 

1) на специально организованных познавательных занятиях; 



2) в совместной познавательной деятельности детей с воспитателем; 
3) в самостоятельной познавательной деятельности детей. 
Проектный метод как вариант интеграции трех блоков 
образовательного процесса ДОУ. 
Для обеспечения познавательной активности детей широко используется проектный 

метод, как вариант интеграции разных видов деятельности детей старшего дошкольного 
возраста. Интеграция — взаимопроникновение разделов программы и видов 
деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и образовательных 
технологий. Основа интеграции — единая проблема или тема занятия; серии занятий; 
занятий, совместной и самостоятельной деятельности; разделов программы. Варианты 
интеграции: 

♦ Полная интеграция (все разделы программы интегрируются в приоритетный 
раздел программы). 

♦ Частичная интеграция (одно из направлений интегрируется в другое). 
♦ Интеграция дополнительного образования и воспитательно-образовательного 

процесса (работа кружкой интегрируется в основной процесс). 
Интеграция разделов программы дополнительного образования, видов деятельности, 

технологий в едином проекте в основе которого лежит проблема. 
Рассмотрим особенности организации проектного метода как варианта 

познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста: 
— в основе метода — активная познавательная деятельность ребенка; 
— исходный пункт познавательной деятельности ребенка внутри проекта — детские 

интересы; 
— содержание проекта отражает различные стороны жизни pебенка и включает 

основные виды деятельности детей; 
— дети сами определяют и реализуют познавательные задачи; 
— познавательная деятельность детей носит ярко выраженный продуктивный 

характер презентация продуктов как заключительный этап проекта. 
 
Типы проектов в ДОУ. 
Исследовательские и информационные. Их отличает четкая структура, 

обозначенность целей, наличие гипотезы, актуальность и социальная значимость 
содержания для всех участников, комплекс методов получения и обработки 
информации. 

Творческие. Нет детально проработанной структуры, она только намечается и далее 
развивается в соответствии с интересами участников (подчиняясь конечному результату 
(продуманную структуру имеет только оформление результата; программа концерта, 
сценарий постановки и т.д.). 

Игровые. Структура только намечается, а участники берут на себя определенные 
роли (литературных персонажей, выдуманных герое» в придуманных ситуациях). 

Практико-ориентированные с четко обозначенным» ориентированным на 
социальные интересы результатом и продуманной структурой и организацией работы. 

В любом из вышеназванных типов проектов обязательно присутствуют компоненты 
игры: сюжетно-ролевой, театрализованной» дидактической, сюжетно-дидактичсской, 
подвижной, режиссерской. 

Наиболее эффективным в плане организации познавательного развития старших 
дошкольников является информационно-исследовательский проект. Остановимся 
подробнее на его структуре и содержании. 

Структура и примерное содержание информационно-исследовательских 
проектов 



Цель: развитие у детей основных компонентов познавательной деятельности и 
познавательной сферы (мышления, внимания» памяти, воображения) и получение 
информации в соответствии с поставленной проблемой. 

Задачи 
1. Развитие у детей потребности в новых знаниях (исходя из специфики проблемы). 
2. Формирование осознанного использования опыта других и своего собственного (в 

определенной области знаний). 
3. Формирование у детей познавательных умений: 
— наблюдать, проводить опыты; 
— сравнивать, анализировать, делать выводы, классифицировать, строить суждение 

на ОСНОРС установления причинно-следственных связей; 
— отражать картину окружающего мира в творческой деятельности и т.д. 
4. Получение, углубление и систематизация представлений в определенной области. 
Участниками проекта обычно являются дети, педагоги и родители. 
Организация проекта включает себя три основных этапа. 
Этап I Постановка проблемы, определение целей и задач исследовательской 

работы. 
Проблема исследования выделяется на основе опыта детей, исходя из их интересов и 

потребностей. В качестве примера можно предложить следующую проблему, причины и 
условия се возникновения: на протяжении нескольких лет осенью в детском саду 
устраиваются выставки урожая овощей и фруктов (совместно с родителями и 
воспитателями). Дети с родителями в рамках этих выставок составляют букеты, 
натюрморты, приносят наиболее интересные плоды со своих огородов, изготавливают 
поделки из природного материала, подбирают стихи и загадки на тему осеннего урожая 
и т.д. На выставке в этом году особое внимание привлекла капуста. Детей 
заинтересовало, откуда она появилась, какие виды капусты существуют, их внешний 
вид, особенности; свойства, которыми обладает капуста, какие блюда из нее можно 
приготовить. 

Гипотеза исследования выдвигается на основе определенной и хорошо осознанной 
детьми проблемы в процессе совместного обсуждения воспитателя с детьми, бесед детей 
с родителями, чтения литературы, экскурсий, экспериментирования. Она окончательно 
формулируется воспитателем в доступном для детского понимания варианте и 
обсуждается. 

Например, исходя из рассмотренной выше проблемы можно выдвинуть следующую 
гипотезу: капуста — очень полезный для НАС овощ, она обладает питательными и 
лечебными свойствами. Люди выращивают множество видов и сортов капусты, делают 
из нес полезные и вкусные блюда для укрепления здоровья. 

В соответствии с проблемой и гипотезой исследования дети с помощью воспитателя 
ставят задачи дальнейшего исследования проблемы (изучение особенностей, свойств, 
анализ взаимосвязей, способов использования. 

На этом этапе организации проект определяются результаты исследования В 
зависимости от характера проблемы и задач результатами могут быть: 

— коллекция; 
— альбом (сборник) детских рассказов, загадок, стихов, пословиц; 
— выставка рисунков, аппликаций и поделок детей по теме проекта; 
— придуманные и созданные детьми игры и пособия. 
Этап II Организация исследования в рамках проекта. 
На этом этапе предполагается организация двух основных видов познавательной 

деятельности детей. 
1. Сбор, анализ и систематизация информации в соответствии с проблемой и 

задачами исследований. 
В рамках этого вида деятельности можно предложить: 



— чтение книг, работу со справочной литературой (на познавательных занятиях и в 
совместной познавательной деятельности с воспитателем и родителями); 

— подбор и систематизацию картинок, фотографий, загадок, стихотворений, 
пословиц, рисунков, открыток и т.д.; 

—экскурсии; 
—экспериментирование; 
—познавательные беседы; 
—познавательные занятия. 
2. Творческая познавательная деятельность детей может быть представлена: 
— как организация совместных с воспитателем и самостоятельных дидактических, 

сюжетно-дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных игр; 
— подготовка спектаклей; 
— Организация викторин; 
— художественная деятельность;  
— аукционы; 
— самостоятельное экспериментирование и т.д. 
Этап III. Презентация (защита) результатов исследовательской деятельности 

детей, проведение которой тщательно продумываться. 
Презентация должна быть яркой, интересной, в ней должен просматриваться вклад 

каждого участника проекта: ребенка, родителя, педагога. Можно использовать 
следующие формы презентации: 

— познавательное шоу, досуги, праздники, развлечения с участием детей, педагогов 
и родителей: дети с помощью взрослых оформляют помещение, рассказывают стихи и 
истории, проводят конкурсы, организуют игры, танцуют и поют; 

— выставки (коллекций, рисунков, поделок и пр.); 
— презентация сборника (альбома) рассказов, пословиц, стихов, поговорок; 
— музейные экспозиции; 
— театрализованные представления, кукольные спектакли. 
Главное, чтобы результаты деятельности были наглядно и убедительно 

представлены. 
Каждый вариант организации познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста может быть самостоятельно разработан педагогом и наполнен 
специфическим содержанием в зависимости от особенностей образовательной 
программы и программного раздела. Главное — эффективно использовать возможности 
игры в познавательном развитии каждого ребенка.  
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