
 Познавательная активность
ребенка

__________________________________________
Развитие познавательной деятельности, умственной работоспособности,

познавательной  активности  -  важнейшие  стороны  человеческой
деятельности, осуществляемой на протяжении всей жизни.

Так что же такое познавательная активность?
В научной  литературе  можно  найти  множество  определений  понятия

активность,  а  так  же  огромное  количество  ее  разновидностей.  Термин
"познавательная  активность"  связывают  с  рассмотрением  деятельности,  в
которой  ребенок,  познавая  окружающий  мир,  как  активный  субъект,
пытается  показать  свою  самостоятельность,  индивидуальность,  направить
энергию,  волю,  действия  на  достижение  позитивного  результата.  Итак,
познавательная  активность-это  черта  личности,  которая  проявляется  в  ее
отношении  к  познавательной  деятельности,  предполагающая  состояние
готовности,  стремление к  самостоятельной деятельности,  направленной на
усвоение ребенком социального опыта, накопленных человеческих знаний и
способов  деятельности,  находящая  проявление  в  познавательной
деятельности.

По  каким  показателям  можно  судить  о  наличии  познавательной
активности?

Чаще  всего  познавательная  активность  проявляется  в  процессе
восприятия и мышления.

Распознать  познавательную  активность  ребенка  несложно.
Понаблюдайте и заметите:

-увлеченность предметом, рассказом, деятельностью;
-ярко выраженное стремление выполнять разнообразные, особо сложные

задания, желание продолжать занятие по его окончании;
-проявление самостоятельности в подборе средств, способов действий,

достижения результата, осуществлении контроля;
-общение  с  взрослым,  вопросы  направленные  на  познавательные

интересы;
-эмоциональное отношение к предмету (рассказу, деятельности и т.д.),

постоянное к нему стремление.
Как и когда она проявляется у ребенка и как ее развить?
Проявляться  познавательная  активность  может  на  разных  уровнях.

Высокий  уровень  познавательной  активности  характеризуется  творческим
отношением  ребенка  к  окружающему,  умением  нестандартно  мыслить,
креативно использовать полученные знания.

Познавательную  активность  детей  можно  охарактеризовать
следующими особенностями:



-проявляется с рождения и интенсивно развивается на протяжение всего
дошкольного  детства,  выходя  за  его  пределы,  обеспечивая  ребенку
накопление  разных способов познания окружающего мира;

-она  проявляется  в  разных  видах  деятельности,  как  правило  не
характеризуясь целенаправленностью познания в отдельной сфере - ребенка
интересует все, что его окружает.

-познавательная активность дошкольника ярко проявляется в вопросах,
раздумьях,  сравнении,  экспериментировании,  постановке  и  решении
разнообразных детских проблем, направленных на более глубокое познание
ребенком окружающих предметов и явлений;

-ребенок  дошкольного  возраста  проявляет  познавательный  интерес  и
всеохватывающее  любопытство  от  "Что  это?"  до  "Хочу  все  знать!".  От
младшего  до  старшего  дошкольного  возраста  познавательные  интересы
приобретают стойкость. Интерес ребенка напрямую зависит от его знаний, а
так же способов, которыми взрослый передает ребенку новые знания.

-в  процессе  формирования  у  ребенка  познавательного  отношения  к
окружающему  четко  прослеживается  единство  интеллектуального  и
эмоционального отношения к предметам и явлениям действительности;

-в  конце  дошкольного  возраста  наблюдаются  признаки
самостоятельности,  определенной  саморегуляции  и  самоконтроля
деятельности ребенка, что проявляется в постановке цели. Ребенок все чаще
перестает  подражать  действиям  взрослого,  иногда  и  отходя  от  его
требований.

-развитие познавательных процессов в дошкольном детстве закладывает
основу для дальнейшего школьного обучения;

-эффективным  фактором  формирования  познавательной  активности
является создание условий для проявления ребенка как субьекта собственной
деятельности, взаимодействия с взрослым и сверстниками;

-после  4-5  лет  познавательная  активность  приобретает  форму
инициативной преобразующей активности. Приобретенные ребенком знания
и практический опыт дают возможность осознать собственные возможности,
а  это,  в  свою  очередь,  порождает  новые  желания,  побуждает  к
инициативным, а после и творческим действиям

-все указанные особенности познавательной активности в дошкольном
возрасте пребывают на уровне становления и после становятся основой для
развития познания в предстоящей жизнедеятельности.



Рекомендации для родителей по формированию познавательной
мотивации

1.  Предоставляйте  ребенку  возможность  самостоятельного  поиска
ответов – это будет учить его думать, рассуждать, пытаться решать вопросы;

2. Отвечайте на все детские вопросы точно и доступно
3. Учите ребенка не только задать вопрос, но и самому предпринимать

попытки к нахождению ответа на него.
4. Поощряйте любознательность ребенка. Потребность узнавать новое –

важное и ценное качество.
5. Хвалите ребенка за хороший вопрос, за стремление к познанию
6. Умейте показать вашему ребенку, что бояться задавать вопросы не

нужно, ведь не знать что-то не стыдно, стыдно не узнать, когда можно это
сделать.

7. Не смейтесь над ребенком, задавшим слабый вопрос: он имеет право
на ошибку

Уважаемые родители!
Экспериментируйте с детьми!
Нет более пытливого исследователя, чем ребёнок.
Любое  место  в  квартире  может  стать  местом  для  эксперимента.

Например,  ванная  комната.  Во  время  мытья  ребёнок  может  узнать  много
интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например:
  Что быстрее растворится:
-морская соль
-пена для ванны
-хвойный экстракт
- кусочки мыла и т.д.                           
  Мыльные пузыри- из чего их лучше сделать:
- из мыла
- из шампуня
-из геля для душа
-из пены для ванны
Кухня  -  это  место,  где  процесс  приготовления  пищи  м.б.  одним  из

моментов развития любознательности ребёнка.
Например,  вы  печёте  пироги,  блины и  добавляете  в  тесто  дрожжи и

соду, гашеную уксусом. Покажите ребёнку, как появляется пена, предложите
послушать, как шипит сода, когда в неё добавлен уксус. 

Эта химическая реакция очень интересна ребёнку.
Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если

Вы  не  знаете  точного  (научного)  ответа,  необходимо  обратиться  к
справочной литературе. (Показ книг)

Устройте соревнования между Вами и ребёнком.



1. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, низкую миску с
водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В миску налейте воды
примерно на 1,5 см. 

2. Положите губки в воду и пусть ребёнок угадает, какая из них наберёт
в себя больше воды.

3. Отожмите воду в приготовленные баночки. 
-У кого больше? 
-Почему? 
-Можно ли набрать в губку столько воды, сколько хочешь? 
-А если предоставить губке полную свободу?
 Пусть  ребёнок  сам ответит  на  эти  вопросы.
Интересные эксперименты можно организовать с растениями. 
Весна  -  время  посадок.  Старайтесь  привлечь  детей  к  высаживанию

овощей, цветов. И наблюдайте за ними.
К сожалению,  исследования  показывают,  что  современные дети  реже

задают вопросы типа: «Почему? Зачем? Что будет, если?» Для побуждения
дошкольников к  таким вопросам необходимо развивать  исследовательское
поведение. В этом вам помогут игры:

** «Рассуждалки» - цель: развитие мышления, речи-доказательства.
Ход игры- взрослый задаёт ребёнку вопрос. Выслушивает объяснения и

доказательства, затем - зачитывает правильный ответ. В данной игре можно
использовать энциклопедию. (  Зачем животным хвосты?   Какое наземное
животное самое большое?  И т.д.)

** «Детективы»- цель: развитие зрительной памяти, внимания.
Ход игры:  ребёнок отворачивается.  Вы меняете что-нибудь в одежде,

причёске.  Ребёнок-«детектив»  поворачивается,  рассматривает
«подозреваемого»,  т.е.  Вас  и  находит,  что  изменилось.  Затем  меняетесь
ролями. 

** «Всё, что…» 
- цель: развивать умение классифицировать предметы и явления.            
Задания:  -  назвать  всё,  что  летает,  горит,  мнётся  и  др.  (выделение

функциональных признаков),
- назвать всё, что бывает в детском саду, космосе, за городом (выделение

пространственных признаков),
-назвать  всё,  что  бывает  красным,  больше  лужи,  имеет  квадратную

форму (выделение сенсорных  признаков),
- назвать всё, что бывает, когда неправильно обращаешься со спичками

(выделение причинно-следственных признаков).
Во  время  игры  взаимодействие  Вас  и  ребёнка  должно  строиться  на

основе следующих правил:
- не скупитесь на добрые слова, они стимулируют интерес;
- будьте мудрыми, знающими, непредсказуемыми, ибо всё это- основа

творчества;



-не сопротивляйтесь, если дети или взрослые захотят вас чему - нибудь
научить. Ведь всего не может знать никто;

-  не  бойтесь  творить  и  ошибаться,  т.к.  не  ошибается  только тот,  кто
ничего не делает.

Успехов вам, уважаемые родители!
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На  протяжении  всего  дошкольного  детства,  наряду  с  игровой
деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка в процессах
социализации имеет познавательная деятельность, и, главным образом, как
поиск  знаний,  приобретение  знаний  самостоятельно  или  тактичным
руководством  взрослого,  осуществляемого  в  процессе  гуманистического
сотрудничества, сотворчества. 

Дети  по  природе  своей  исследователи.  Исследовательская,  поисковая
активность  –  естественное  состояние  ребенка,  он  настроен  на  познание
окружающего мира, хочет его познавать: наблюдает за рыбками в аквариуме,
изучает поведение синицы за окном, проводит опыты с разными предметами.
Все  это  -  объекты  исследования.  Исследовательское  поведение  для
дошкольника  -  главный источник  представлений  о  мире.  Ребенок  познает
мир  опытным  путем.  Поэтому  расширение  его  опыта  взаимодействия  с
окружающим миром – одна из образовательных задач. Получение личного
опыта  в  совокупности  с  доступным  рассказом,  показом,  объяснением
поможет ребенку расширять образовательную сферу, находить взаимосвязи
между предметами и явлениями окружающего мира. 

Перед  педагогами  дошкольных  учреждений  стоит  сложная  задача  –
выявить  и  поддержать адекватную форму появления детской инициативы,
которая бы развивала творческое начало личности ребенка. Основные формы
такой активности – наблюдение и экспериментирование. 

Эксперименты влияют на  эмоциональную сферу ребенка,  на развитие
его  творческих  способностей.  Они  дают  детям  реальное  представление  о
различных сторонах изучаемого объекта,  его взаимоотношениях с другими
объектами и со средой обитания. 

В  процессе  экспериментирования  идет  обогащение  опыта  ребенка,
активизируются его мыслительные процессы,  так как постоянно возникает
необходимость  совершать  операции  анализа  и  синтеза,  сравнения  и
классификации, обобщения. 

При  проведении  опытов  рекомендуется  придерживаться  следующей
структуры: 

1. постановка, формулирование проблемы (познавательные задачи); 
2. поиск путей решения проблемы; 
3. проведение наблюдения; 
4. обсуждение увиденных результатов; 
5. формулировка выводов. 



Эксперименты  бывают  индивидуальные  или  групповые,  однократные  или
циклические (цикл наблюдений за водой,  ростом растений, помещенные в
разные условия). 

В момент поиска детская активность, инициативность и познавательный
интерес  настолько  высоки,  что  радость  от  маленького  детского  открытия
передаётся  окружающим.  От  того,  насколько  увлечен  нововведением  сам
педагог,  как  грамотно  и  тактично  сможет  руководить  исследовательской
деятельностью  дошкольников,  будет  зависеть  успех  внедрения
экспериментирования в практику детского сада. 

По  словам  американского  философа  Ральфа  Уолда  Эмерсона,  «самое
лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам». Большие возможности
для  развития  творчества  ребенка  в  экспериментировании  дает  проектная
деятельность, в ходе которой эмоциональная поддержка педагога не должна
выливаться  и  выполнять  творческое  задание  за  ребенка,  будь  то
формулировка творческого замысла или поиск возможных способов решения
проблемы. Педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей,
но  не  должен  предлагать  свои  варианты  решения  задачи.  Иначе  ребенок
окажется в объективной позиции. 

Дети  проявляю  большой  интерес  к  практическим  опытам.
Познавательный  интерес  ребенка  развивается  в  процессе
экспериментирования  с  магнитами,  песком,  знакомства  с  различными
свойствами  веществ  (твердость,  мягкость,  сыпучесть  и  т.д.)  Развиваются
представления  детей  о  некоторых  факторах  среды  (свет,  температура,
состояние), её изменчивости, отличии друг от друга. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение
им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами
практического  взаимодействия  с  окружающей  средой  обеспечивает
становление  мировидения  ребенка  и  его  личностный  рост.  В  поисково–
познавательной деятельности дети преобразуют объекты с целью выявить их
скрытые  существенные  связи  с  явлениями  природы.  При  проведении
природоведческих опытов случается, что реальные результаты не совпадают
с  ожидаемыми.  В  таких  случаях  надо  обсудить  с  детьми  тот  результат,
который получался в реальной жизни. Педагог должен вести себя так, чтобы
детям казалось, что они работают самостоятельно. В работе с детьми надо
стараться не приводить четкой грани между обыденной жизнью и обучением,
потому что опыты – это не самоцель, а способ познания мира, в котором они
будут  жить.  Необходимо  учитывать  особенности  экспериментирования  по
возрастным периодам. 

В младшем возрасте надо стараться по возможности не сообщать знания
в  готовом  виде,  а  помочь  ребенку  получить  их  самостоятельно,  поставив
несложный  опыт.  В  этом  случае  детский  вопрос  превращается  в
формулирование  цели.  Дети  в  этом возрасте  уже  способны устанавливать
простейшие  причинно-следственные  связи.  Участие  педагога  является
обязательным. 



У  детей  среднего  возраста  появляются  первые  попытки  работать
самостоятельно, но визуальный контроль со стороны взрослого необходим
для обеспечения безопасности и для моральной поддержки. В этом возрасте
можно  проводить  опыты  по  выяснению  причин  отдельных  явлений,  дети
изучают свойства воды, песка, снега. 

Детям  старшего  возраста  становятся  доступными уже  более  сложные
цепочки  причинно-следственных  связей.  Надо  стараться  задавать  вопрос
«Почему?».  Очень часто этот вопрос задают дети,  что свидетельствует  об
определенных сдвигах в развитии логического мышления. В этом возрасте
можно проводить длительные опыты. 

В подготовительной к школе группе дети стараются выдвигать какие-
либо гипотезы, они способны делать выводы о скрытых свойствах предмета,
явлений,  зачастую  самостоятельно  делать  выводы.  В  экспериментальной
деятельности  дети  приобретают  знания  о  природных  особенностях
некоторых  климатических  зон,  продолжают  изучать  влияние  факторов
окружающей  среды  на  живые  организмы,  влияние  человеческой
деятельности на природные сообщества. 

Знания,  полученные  во  время  проведения  опытов,  запоминаются
надолго. Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные опыты. Чем
разнообразнее  и  интенсивнее  поисковая  деятельность,  тем  больше  новой
информации получают дети, тем быстрее и полноценнее они развиваются. 
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