
Консультация для воспитателей 

«Познавательно- исследовательская деятельность  в ДОУ» 
 

Дети любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой 

другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он 

является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом познания 

мира. Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами.  

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.  

Детское экспериментирование - это не изолированный вид деятельности. Оно тесно 

связано со всеми видами деятельности, и, в первую очередь с такими, как наблюдение и 

труд. С другой стороны, наличие у детей трудовых навыков и наблюдение создают 

благоприятные условия для экспериментирования, с другой - экспериментирование, 

вызывающее у ребенка большой интерес, способствует развитию наблюдательности и 

формированию трудовых навыков. 

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это хорошо 

прослеживается на всех этапах экспериментирования: при формулировании цели, 

вовремя обсуждения хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете об 

увиденном и сделанном. Умение четко выразить свою мысль облегчает проведение 

опыта и способствует развитию речи. 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже 

двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее 

будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента: ребенок передает его 

детали вовремя изобразительной деятельности. Для этих видов деятельности одинаково 

важны развитие наблюдательности и способность осознавать увиденное. 

Очевидна связь экспериментирования с формированием элементарных математических 

представлений. Во время проведения опытов нередко возникает необходимость считать, 

измерять, сравнивать, определять форму и размеры. Это придает математическим 

операциям реальную значимость и способствует их сознанию. Экспериментирование 

связано и с другими видами деятельности – чтением художественной литературы, с 

музыкальным и физическим воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно. 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию, развивает 

мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.), стимулирует 

познавательную активность и любознательность ребенка, активизирует восприятие 

учебного материала. 

 В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, 

стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду 

предметами, пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.п. Но 

опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще не знаком 

с законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и в то же 

время знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, с законами жизни 

природы и необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности. Первоначально 

дети учатся экспериментировать в специально организованных видах деятельности под 

руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование для проведения 



опыта вносятся в пространственно-предметную среду группы для самостоятельного 

воспроизведения ребенком. 

Все групповое пространство желательно распределить на центры, которые доступны 

детям. Кроме центров природы в группах, где дети наблюдают и ухаживают за 

растениями, во всех группах необходимо  оборудовать центры экспериментирования, для 

проведения элементарных опытов, экспериментов. Задачи исследовательской 

деятельности специфичны для каждого возраста.  

В младшем дошкольном возрасте - это: 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 

- способность пристальному и целенаправленному расследованию объекта; 

- формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические 

опыты). 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности; 

- способность выдвигать гипотезы и самостоятельно сформулировать выводы. 

Примерное оборудование центров для детского экспериментирования 

Младший и средний дошкольный возраст:  

Центр «Песок - вода»: емкости разного размера мерные кружки, воронка, лейки, 

формочки, опилки, камешки, песок,. вода, трубочки, мыло, предметы из разных 

материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые 

пуговицы, металлические скрепки болты).  

Центр «Наука и природа»: пластилин, стеки; природный материал, шишки, желуди, 

горох,  косточки плодов, растения и животные, оборудование для ухода за растениями 

жив модели, календари природы, иллюстративный материал, дидактические игры по 

экологии, дневники наблюдений за посадками.  

Центр «Искусство»: листы белой бумаги, цветной бумаги, цветной картон, клей, 

кисточки для клея, подставка для кисточек, ножницы, акварельные краски, цветная 

гуашь, кисточки для красок, цветные карандаши, цветные мелки, губки поролоновые, 

зубные щетки, пуговицы, цветные нитки, разноцветные лоскутки тканей разных видов, 

трафареты.  

Центр «Кулинария» мука, сахар, соль, сода; пищевые красители, миксер, доски, терки, 

вилки и ложки (пластмассовые); розетки, миски; фартуки, колпаки, нарукавники; ножи, 

подносы; пооперационные карты рецептов блюд.  

Центр «Литература»: книжки-самоделки и оборудование для их изготовления (степлеры, 

дыроколы, тесьма, клей); план-схема и модели для рассказывания; лингвистические игры 

«Я учу буквы», «Волшебный поезд», «Чей домик?»; книги, журналы.  

Манипуляторной центр: мелкие предметы для счета и группировки по разным 

Признакам; цветные геометрические фигуры; счеты; часы (детские, будильник); 

шнуровка. Разные виды логико-математических игр: «Логические пары», «Разбери 



узор», «Что сначала, что потом», «Разбери картинку», «Все о времени», «Запоминай-ка», 

«Четвертый лишний», «Учимся считать», «Волшебное лото».  

 

Старший дошкольный возраст:  

 

Центры «Песок - вода» и «Наука и природа»; банки и бутылки, крышки; бисер, 

стеклярус, янтарь; ведра, тазы, ванночки; весы, воронки, галька, глобус, гравий, губки, 

деревянные предметы, детская посуда, дневники наблюдений за посадками овса, лука, 

чеснока; иллюстративный материал; календари погоды и природы; карта мира; картотека 

опытов; клеенчатые фартуки; коллекция ракушек; коллекция семян; коллекция крупы; 

ложки; лупа, магниты, мелкие игрушки («киндер-сюрприз», мерные чашки, стаканы; 

микроскоп, монеты, железные предметы; мыло, настольно-печатная игра «Большой 

детский атлас»; палочки, бруски, дощечки; песочные часы, пипетки, природный 

материал (желуди, шишки, семена, ракушки пробки, крышки, пуговицы; сито, дуршлаг; 

скорлупа яиц; совки, соломинки, трубочки, соль, сахар; терка, формочки для печенья.  

Центр «Искусство»: акварельные и гуашевые краски; миски, палитры; бумага различного 

размера; восковые свечи, газеты, губки, штампы; дырокол, зубные щетки, клей, кисти; 

клубочки ниток, шерсти; коробки; крупы; ножницы; обводки; оберточная бумага; 

пенопласт; пластилин, игровое тесто; пооперационные карты; пуговицы, синтепон, 

старые журналы и книги; степлер; тряпочки, фломастеры, художественная литература по 

ИЗО, цветная бумага, цветной картон, цветные карандаши, мелки восковые, чернила, 

тушь. 

Центр «Кулинар»: блинница электрическая, вазочки для мороженого, воронки, 

картографы «Наш повар», кондитерский шприц, консервный нож; контейнеры, миски, 

лопатка, поварешка; мука, подсолнечное масло; ножи, ложки, вила ножи кухонные, 

овощерезка, подносы, разделочные доски; рецепты; сахар, соль; сито, дуршлаг, скалки, 

терка, шинковка, толкушка; фартуки, косынки; формы для кекса, печенье электрическая 

духовка.  

Манипуляторный центр: балансовые весы; геометрические фигуры, домино, шашки, 

игры Монтессори, коллекция крышек, коллекция часов, конструкторы, кубики 

Никитина, кубик Рубика; линейки, ручки; лото, настольно-печатные игры пазлы, мелкие 

игрушки (грибы, матрешки), мерные емкости, монеты, пуговицы, палочки Кюизенера, 

счетные, песочные часы, рабочие листы с заданиями, разрезные картинки-головоломки, 

семена, природный материал, счеты, тетради в клетку, цифры.  

Центр «Литература»: алфавит буквы; бумага, ручки, прописи; игры для занятий по 

звуковой культуре речи; картотека чистоговорок, скороговорок; разрезные картинки; 

упражнения для пальцев рук; книжки-самоделки, кроссворды, ребусы; комплекс 

упражнений артикуляционной гимнастики; кубики с азбукой; магнитофон, 

аудиокассеты; различные виды театра. 

Экспериментирование может быть организованно в таких формах: совместная 

деятельность педагога и воспитанника, самостоятельная деятельность детей. В каждом 

эксперименте можно выделить последовательность сменяющих друг друга этапов: 

1. Осознание того, что хочешь узнать. 

2. Формирование задачи исследования. 

3. Продумывание методики эксперимента. 

4. Выслушивание инструкций и критических замечаний. 

5. Прогнозирование результатов. 

6. Выполнение работы. 



7. Соблюдение правил безопасности. 

8. Наблюдение результатов. 

9. Анализ полученных данных. 

10. Словесный отчет об увиденном. 

11. Формирование выводов. 

Для активизации процесса экспериментирования можно задавать проблемные вопросы: 

•   Почему карандаш рисует, а палочка нет;  

•   Что будет, если снег принести в комнату?;  

•   Почему шарик катится, а кубик нет?;  

•   Что будет лучше прыгать? Почему? (деревянный шарик и резиновый мяч); 

•   Какой ку бик тяжелее? Почему? (большой и маленький);  

•   Из какого песка можно сделать кулич? Почему? (сухой и мокрый песок);  

•   Куда можно вбить гвоздь? (дощечка и металлический брусок); Какая вода? (свойства 

воды);  

•   Что в пакете? (обнаружение воздуха в пространстве);  

•   Изготовление цветных льдинок (вода замерзает на холоде, в ней растворяется краска);  

•   Почему этот камушек нагрелся сильнее? (потому что он черного цвета); 

•   Этот платочек высох быстрее. Почему? (потому что положили на батарею) и т.д. 

В процессе экспериментирования дети часто получают совершенно неожиданную 

информацию, которая ведет к существенной перестройке и изменению их деятельности. 

В этом проявляется гибкость детского экспериментирования - способность 

перестраивать свою деятельность в зависимости от полученных результатов. 

Организация работы по экспериментированию по трем взаимосвязанным направлениям: 

•  живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-климатических 

зонах, многообразие животных организмов, их приспособление к окружающей среде и 

др.); 

•  неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, свет, цвет и др.); 

•  человек (функционирование организма, рукотворный мир, преобразование предметов 

и др.). 

Правильно организованная экспериментальная деятельность дает возможность 

удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует 

воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного ребенка.  При этом ребенок 

выступает как исследователь. Как показывает практика, приобретенный в дошкольном 

возрасте опыт поисковой, экспериментальной деятельности помогает дошкольникам в 

дальнейшем успешно развивать творческие способности. 
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Приложение №1  

Памятка для воспитателя 

 

Организация детского экспериментирования 

1.         В группе должен быть оснащен уголок экспериментальной деятельности. 

2.         Планирование и организация деятельности детей по развитию познавательной 

активности и развитию представлений о предметном мире. 

3.         Планирование и организация игр с природными материалами (песком, водой, 

глиной). 

4.         Использование сюжетных игр-путешествий познавательной направленности. 

5.         Планирование и организация опытов и экспериментов с различными предметами 

и веществами. 

6.         Содержание опытов и экспериментов соответствует темам и данной возрастной 

группе. 

7.         Ведется фиксация результатов детского экспериментирования. 

8.         Наблюдается системность в проведении опытно-экспериментальной 

деятельности.  

9.         Наличие картотеки опытов и экспериментов в группе. 

10.       Оснащенность уголка экспериментирования соответствует требованиям и данной 

возрастной группе. 

 

Приложение №2 

Памятка для воспитателя 

 

Примерный «алгоритм» подготовки занятия-экспериментирования 

 

1.         Предварительная работа: экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, рассматривание 

иллюстративных материалов, зарисовки отдельных явлений, фактов и т.д., по изучению 

теории вопроса. 

2.      Определение типа, вида и тематики занятия - экспериментирования.  

3.    Выбор цели, задач работы с детьми (как правило, это познавательные, развивающие, 

воспитательные задачи).  

4.     Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики, мышления.  

5.   Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования, учебных 

пособий (в мини - лаборатории или центре науки).  

6.    Выбор и подготовка пособий и оборудования: сезонности, возраста детей, изучаемой 

темы.  

7.  Обобщение результатов наблюдений в различной форме: дневники наблюдений, 

коллажи, мнемотаблицы, фото, пиктограммы, рассказы, рисунки и т.д., с целью 

подведения детей к самостоятельным выводам по результатам исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Познавательная деятельность в ДОУ» 

 

Особенность здоровой психики ребенка – познавательная активность. Любознательность 

ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей 

картины этого мира. Ребенок, играя,  экспериментирует, пытается установить причинно-

следственные связи и зависимость. Он сам, например, может дознаться, какие предметы 

тонут, а какие будут плавать. У него возникает множество вопросов по поводу явлений 

окружающей жизни. Чем активнее в умственном отношении ребенок, тем больше он 

задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы. 

 

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленное 

«зачем?», «как?», «почему?». Он вынужден оперировать знаниями, представлять 

ситуации и пытаться  найти возможный путь для ответа на вопрос.  

 

Мы с вами знаем, что дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта 

особенность заложена от природы. В свое время И.М.Сеченов писал о прирожденном и 

крайне драгоценном свойстве нервно-психической организации ребенка – безотчетном 

стремлении понимать окружающую жизнь. Это свойство И.П.Павлов назвал рефлексом 

«что такое?», под влиянием которого ребенок обнаруживает качества предметов, 

устанавливает новые для себя связи между ними. Предметная «исследовательская» 

деятельность развивает и закрепляет познавательное отношение ребенка к окружающему 

миру. С овладением речью познавательная деятельность дошкольника поднимается на 

новую качественную ступень. В речи обобщаются знания детей, формируется 

способность к аналитическо-синтетической деятельности не только в отношении 

непосредственно воспринимаемых предметов, но и на основе представлений.  

 

Меняется характер общения ребенка со взрослыми: значительное место начинают 

занимать личностные и познавательные контакты.  

 

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: «Как сегодня 

воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания ему дать в дорогу?» 

Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание рез ко измененного 

социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с 

активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением.  

 

Поэтому необходимо ребенка «учить сомневаться». Дошкольники могут подвергнуть 

сомнению не сами знания воспитателя, или правильность их высказывания. Ребенка 

нужно научить сомневаться в истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. 

Ребенок может услышать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о 

непонятном, высказать предложение.  

 

(Например: металлические предметы тонут, но ребенок видит: корабль из металла не 

тонет. Почему? При организации соответствующих опытов дошкольники    могут 

поразмышлять над этим вопросом).  

 

Без этого не может быть развивающего обучения. К сожалению, в практике работы ДОУ  

часто наблюдается другая тенденция (направление): давать детям готовые сведения, 



которые нет надобности воспринимать критически, их необходимо только запомнить. 

Принесет ли большую пользу ребенку обучение, при котором знания не становятся 

объектом размышления, сравнения, не требуют привлечения собственного опыта, 

проявления личного отношения? 

 

Поэтому, сомнение – это путь к творчеству, самостоятельности, независимости в мыслях, 

чувствах, поступках. Пора забыть привычное: «Мал еще со мной спорить!». Следует, 

наоборот, поощрять детей к спору, сомнению (если это не опасно для жизни и здоровья).  

 

Наш мир… Человечество далеко шагнуло по пути познания его. Но путь этот трудный, и 

до конца еще очень далеко. Чтобы продвигаться вперед, нужны пытливые люди с 

неутомимой жаждой познаний и открытий.  

 

Конечно, отдельный человек, каким бы он умным и образованным ни был, не может 

знать все обо всем. Но сохранить в себе радость собственных открытий, живой интерес 

ко всему происходящему в мире, желание раздвинуть границы своего кругозора просто 

необходимо.  

 

Прежде всего это относится к вам, воспитатели! Вы одни из первых введете малышей в 

наш мир, раскроете перед детьми его тайны и законы, заложите познавательное 

отношение к миру.  

 

Ведь в истоках познания лежит определенное отношение человека к объекту познания. 

Поэтому необходимо постоянно демонстрировать детям свой интерес к окружающим  

предметам и желание познавать их свойства. Надо всем своим поведением доказывать и 

показывать детям, что вы не утратили способность удивляться и радоваться обыденным 

вещам, знакомым и неизвестным событиям, явлениям.  

 

Вы не можете рассказать и объяснить ребенку всего, что касается многочисленных и 

разнообразных объектов и явлений окружающей действительности. Но заложить доброе 

начало отношений к миру, потребность в познании (мир огромен, прекрасен и интересен) 

вы обязаны.  

 

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование окружающего мира, 

организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякает 

интерес. Роль взрослого – поддержать этот интерес с   помощью разнообразных методов 

и приемов.  

 

Мы с вами знаем, что методы обучения – это способы работы воспитателя, с помощью 

которых достигается усвоение детьми знаний, умений и навыков, а также развитие их 

познавательных способностей. Прием – это часть метода.  

 

Прежде всего необходимо помнить, что при организации познавательной деятельности 

отношения «ребенок-взрослый» должны строиться на соучастии в деятельности. Вести 

дошкольника к такому соучастию надо постепенно: от наблюдений за деятельностью 

взрослы к эпизодическому участию в ней, затем партнерству и, наконец, к 

сотрудничеству.  

 



И так, решение познавательны задач вместе со взрослыми и сверстниками – путь к 

развитию способности сомневаться, критически мыслить. В педагогической литературе 

такой путь называется проблемным обучением.  

 

Суть проблемного обучения заключается в том, что воспитатель создает познавательную 

задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать средства ее решения, 

используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль 

детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.  

 

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого 

объекта, возбуждает вопросу, догадки.  

 

Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы развивать психические 

процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение, мышление, а также развитие 

речи).  

 

В каждом конкретном случае вы сами решаете, в какой форме проводить работу с 

детьми: группой или индивидуально. Тем не менее, чтобы развивать у детей способность 

сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует отдавать групповым формам 

работы. Ребенку легче проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по 

отношению к взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него при 

сопоставлении своей точки зрения с мнением другого человека. Общение и совместная 

деятельность со взрослыми развивают у ребенка умение ставить цель, действовать, 

подражая ему. А в совместной деятельности со сверстниками ребенок начинает 

использовать формы поведения взрослы: контролировать, оценивать, не соглашаться, 

спорить. Так зарождается необходимость координировать свои действия с действиями 

партнеров, принимать их точку зрения. Поэтому познавательная деятельность 

организовывается в форме диалога ребенка с воспитателем и другими детьми в группе. 

Показатели такого диалога – простота общения, демократичность отношений.  

 

Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в совместной 

деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в совместный 

умственный поиск, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель 

ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят.  

 

Основа проблемного обучения – вопросы и задания, которые предлагают детям. Часто 

используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению 

сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек узнает через 

сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающую природу, 

выделяет в предмете новые качества, свойства, что дает возможность по-новому 

взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо знакомым.  

 

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выделяли сначала 

признаки различия, потом – сходства.  



 

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают вскрыть 

противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми знаниями. Для этого 

дети должны пересмотреть свои прежние представления, перестроить их на новый лад.  

 

Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ в 

воображаемом плане. Так, на летней прогулке воспитатель предлагает подумать, как 

изменились бы игры детей, если бы стоял морозный зимний день?  

 

Можно иногда и ошибиться – пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно воспитывать 

у детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке: она активизирует мысль, 

озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы пробуждают их к 

размышлению. Особенно, такие приемы нужны детям с недостаточной 

работоспособностью (неусидчивые): они мобилизуют их внимание и волевые усилия. 

 

 

Консультация для родителей «Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета» 

 

Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребёнку через 

опыт его личных ощущений, действий, переживаний. 

 

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и усвоил, чем 

большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 

исследовательская деятельность», - писал классик отечественной психологической науки 

Лев Семёнович Выгодский. 

 

Развитие познавательной деятельности у детей дошкольного возраста особенно 

актуально на современном этапе, так как оно развивает детскую любознательность. 

Пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через 

исследовательскую деятельность. 

 

Для дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. 

 

Ежедневно дети познают всё новые и новые предметы, стремятся узнать не только их 

названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с 

природой к её пониманию. 

 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. Важный 

результат данной деятельности – знания, в ней добытые. 

 

В развитии познавательной деятельности дошкольников огромную роль играет 

правильно организованная самостоятельная познавательная деятельность. 

Осуществляется она в основном во вторую половину дня и на прогулках. При этом дети 

имели возможность дополнить и расширить свои представления о мире, а также овладеть 



различными способами получения знаний – рассматривание картинок, 

экспериментирование, личный опыт и др. 

 

На организацию мероприятий вне занятий обращали особое внимание, так как радость 

самостоятельных открытий, сопровождающая умственные поиски, укрепляла и 

развивала познавательные интересы и активность детей. 

 

Осуществляя руководство этим направлением работы, придерживались следующих 

требований: 

Создаваемые условия должны провоцировать дошкольников на поиск ответов на  

поставленные вопросы, получение дополнительной информации по содержанию беседы; 

Дети должны самостоятельно определять степень своего участия в этой  

деятельности и свободно выбирать из предложенных педагогом средств и источников 

познания. 

 

Педагогическая деятельность требует от современного педагога, стремящегося 

сформировать познавательную активность ребёнка. 

 

Творческий потенциал педагога характеризуется рядом особенностей личности, которые 

называют признаками творческой личности:  

Способность замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на  

первый взгляд очевидное, избегать поверхностных формулировок; 

Умение вникнуть в проблему и в то же время оторваться от реальности, увидеть  

перспективу; 

Способность отказаться от ориентации на авторитеты; 

Умение представить знакомый объект с совершенно новой стороны, в новом  

контексте; 

Способность к ассоциациям (быстрое и свободное переключение мыслей,  

способность вызвать в сознании образы и создавать из них новые комбинации; 

Готовность памяти (овладение достаточно большим объёмом систематизированных  

знаний, упорядоченность и динамичность знаний) и способность к обобщению; 

Креативность, то есть способность превращать совершаемую деятельность в  

творческий процесс. 

 

Познавательная активность имеет отчётливые внешние проявления. 

Интерес к предмету; 

Эмоциональное отношение к предмету (удивление, недоумение, лукавство,  

озабоченность, т.е. разнообразие эмоций, вызываемых этим предметом); 

Действия, направленные на исследования свойств предмета понимание его  

функционального назначения. 

 

Познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

Самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребёнка –  

стихийно, 

Непосредственная образовательная деятельность – организованная воспитателем; 

Совместная – ребёнка и взрослого – на условиях партнёрства. 

 

В зависимости от цели и источников получения информации использовали четыре типа: 



 

Формы 

Информационные, на которых осуществлялось знакомство детей с неизвестными им  

ранее познавательными фактами и сведениями из различных областей знаний в мире. На 

таких беседах основной источник информации – взрослый. Педагог старался с помощью 

наводящих вопросов подвести детей к самостоятельному решению проблемы. Её 

пониманию и открытию нового; 

Познавательные занятия – практикумы, где дети усваивали новую информацию в  

процессе практической работы с различными материалами и специальным 

оборудованием (микроскоп, лупа, карта и пр.); 

Интегрированные занятия, где дети имели возможность в рамках одного занятия  

получить максимум представлений о свойствах, качествах, отношениях между 

объектами, явлениями, о существующих между ними взаимосвязях в процессе разных 

видов детской деятельности (предметной, трудовой, изобразительной, речевой, 

театрализованной, экспериментирования); 

Итоговые занятия, на которых педагоги вместе с детьми подводили итоги, обобщали  

полученные представления по определённой познавательной теме.  

 

Среди всех познавательных и психических процессов ведущим является мышление. Оно 

тесным образом связано и сопутствует другим познавательным процессам, определяя и 

характер и качество. Значит, активизировать познавательную деятельность в процессе 

обучения – это прежде всего активизировать мышление. Добиться этого позволяют 

методы которые называют познавательные вопросы детей: 

Метод неожиданных решений, основанных на том, что педагог предлагает новое  

нестереотипное решение той или иной задачи, которое противоречит имеющемуся опыту 

детей; 

Метод проявления заданий с неопределённым окончанием, что заставляет детей  

задавать вопросы, направленные на получение дополнительной информации; 

Метод, стимулирующий проявление творческой самостоятельности составления  

аналогичных заданий на новом содержании, поиск аналогов в повседневной жизни; 

Метод «преднамеренных ошибок» (по Ш.А. Амонашвили),когда педагог избирает  

неверный путь достижения цели, а дети обнаруживают это и начинают предлагать свои 

пути и способы решения задачи. 

 

В дошкольном возрасте познавательная деятельность направлена на предметы живой и 

неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

 

В ходе опыта дети высказывают свои предложения о причинах наблюдаемого явления, 

выбирают способ решения познавательной задачи. 

 

Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, высказывают свои 

суждения и умозаключения. Большую радость, удивление и даже восторг они 

испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей 

чувство удовлетворения от проделанной работы. 

 

Дети по природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самой 

разной исследовательской работе. Жажда новых впечатлений любознательность, 

постоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 



распространяются на все сферы деятельности. Сегодня нужны люди интеллектуально 

смелые, самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие принять 

нестандартные решения и не боящиеся этого. 

 

Дети с удовольствием «превращаются» в учёных и проводят разнообразные 

исследования, нужно лишь создать для этого условия. Проведение опытов, наблюдений 

помогает развить у дошкольников познавательный интерес, активизирует мышление, 

способствует формированию основ научного мировоззрения. Конечно, ребёнок познаёт 

мир в процессе любой своей деятельности. Но именно в познавательной деятельности 

дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему 

любознательность (почему, зачем, как устроен мир?), практикуется в установлении 

причинно-следственных, родовых, пространственных и временных связей между 

предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширить, но и упорядочивать 

свои представления о мире. 

 

Организуя познавательную деятельность, важно помнить о том, что знания и умения, 

усвоенные без желания и интереса, не окрашенные собственным положительным 

отношение, обычно не становятся активным достоянием ребёнка. Чтобы сохранить и 

развить интерес детей к получению знаний, то психологическую инерцию необходимо 

искоренить.  

 

Большое влияние на поддержание познавательного интереса имеет тип 

взаимоотношений с детьми и стиль общения. Если обстановка психологически 

комфортна, благоприятна. То легче даётся выполнение дела, а недоброжелательность, 

наоборот, сковывает и парализует. Необходимо выстраивать взаимоотношения с 

воспитанниками, чтобы каждый из них чувствовал себя как полноценный партнёр в 

условиях сотрудничества.  

 

Этого могут достичь следующие приёмы: обращение к ребёнку только по имени, 

нахождение на уровне глаз ребёнка во время общения, опора на похвалу, на одобрение, 

на добрый ласковый тон, на позитивное построение фраз. 

 

Таким образом. Познавательная деятельность – это сложное личностное образование, 

которое складывается под влиянием самых разнообразных факторов: и субъективных 

(любознательность, усидчивость, воля, мотивация, прилежание и. т. д.), и объективных 

(окружающие условия, личность педагога, приёмы и методы обучения и воспитания…). 

Следовательно, стратегия педагога, создающего насыщенную познавательно-

развивающую атмосферу, должна заключаться, прежде всего, в переориентации сознания 

воспитанников: обучение из каждодневной принудительной обязанности становится 

частью общего знакомства с удивительным окружающим миром. Именно тогда познания 

и любая деятельность, связанная с ним, становится человеческой потребностью в 

постоянном самообразовании и самосовершенствовании. Только в случае учёта всех 

моментов (от работы над развитием личности самого педагога до оттачивания 

профессиональных умений и навыков, позволяющих успешно применять средства и 

приёмы по развитию познавательной деятельности) перспективы дальнейшего развития 

воспитанников, несомненно, будет иметь положительную динамику. 
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