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Обучение и повышение квалификации медицинских работ-
ников в  условиях постоянных изменений должны носить не-

прерывный характер и проводиться в течение всей их профес-
сиональной трудовой деятельности.
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Развитие познавательной активности детей старшего 
дошкольного возраста: проблемы и пути решения

Безродная Екатерина Александровна, студент
Научный руководитель: Капустина Лилия Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент

Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк)

В статье авторы рассматривают проблему развития познавательной активности, исследовательского поведения детей до-
школьного возраста; проанализированы результаты диагностики уровня познавательной активности детей старшего дошколь-
ного возраста, представлены условия, способствующие повышению уровня познавательной активности в зоне актуального раз-
вития дошкольника.

Ключевые слова: познавательная активность, исследовательское поведение, зона ближайшего развития, зона актуального раз-
вития, дети старшего дошкольного возраста, условия развития познавательной активности.

Развитие познавательной активности ребенка играет 
большую роль во всестороннем его развитии и  обуслав-

ливает способности к  приобретению необходимых знаний, 
умений и навыков для применения в различных сферах жизни 
в будущем.

Поэтому перед педагогом дошкольного образования стоит 
задача воспитания и  развития личности, обладающей позна-
вательной активностью и способной адаптироваться к совре-
менным условиям, принимать нестандартные решения.

Именно познавательная активность способствует раз-
витию самостоятельности действий, направленных на поиск 
адекватных способов решения, подбора материалов и средств 
для осуществления предстоящих задач и  выступает залогом 
успешной деятельности детей.

Согласно ФГОС дошкольного образования основными 
принципами, обеспечивающими формирование познава-
тельной активности детей дошкольного возраста, являются 
построение образовательной деятельности на основе взаимо-
действия взрослых с  детьми, поддержка инициативы, само-
стоятельности, индивидуальности и  инициативы детей, воз-
можность выбора детьми видов деятельности.

Проблемой активизации познавательной деятельности до-
школьников, созданием условий, которые эффективно влияют 
на формирование познавательной активности исследователи 
в  сфере педагогики и  психологии занимаются долгие годы. 
Такие ученые как А. В. Запорожец, Г. Г. Кравцов, М. И. Лисина, 
Н. Н. Поддьяков и др. рассматривали проблему познавательной 
активности как деятельности и самостоятельности детей; под-
черкивали, что на активность ребенка влияют те знания, ко-
торые ребенок приобрел самостоятельно  [1, 2, 3, 4]. Из чего 

можно сделать вывод, что условием развития познавательной 
активности являются поисковые действия самого ребенка.

Это подтверждается и  мнением В. В. Щетининой, которая 
рассматривает познавательную активность как интегративное 
качество личности, порождаемое потребностью в  познании. 
Автор предполагает, что устойчивый интерес к поиску новых 
знаний проявляется в  готовности к  поисковой деятельности, 
в  стремлении к  самостоятельности и  выражается в  интен-
сивном изучении действительности для последующей творче-
ской реализации приобретенных знаний и умений [6].

Таким образом, познавательная активность — это лич-
ностное образование, деятельное состояние, которое выражает 
интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка на процесс 
познания; также стремление к  учению, умственное напря-
жение, проявление волевых усилий в процессе овладения зна-
ниями, отзывчивость ребенка к процессу учения, выполнение 
индивидуальных и  общих заданий, интерес к  деятельности 
взрослых и других детей.

Вместе с  тем, по мнению Л. С. Выготского ребенок будет 
самостоятельно достигать те или иные цели, решать опреде-
ленные задачи после того, как пройдет зону ближайшего раз-
вития к актуальному развитию.

Зона ближайшего развития, по мнению Л. С. Выгот-
ского — это среда, в которой главную роль играет социальное 
взаимодействие с другими людьми, которые помогают ребенку 
учиться и развиваться. Ребенок быстрее развивается рядом со 
взрослым, который передает знания, умения и свои навыки ре-
бенку. Зона актуального развития — это уже приобретенные 
знания и  умения, которые известны ребёнку на текущий мо-
мент для решения определенной задачи.
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По мнению Н. Н. Поддъякова, ребенок дошкольного воз-
раста проходит две стадии детской познавательной активности:

— активность ребенка, стимулируемую взрослым — это ак-
тивность, которая характеризуется организацией деятельности 
дошкольника взрослым, который передает свои знания, умения 
детям. В процессе такой деятельности ребенок получает те ре-
зультаты, которые были заранее определены взрослым.

— собственную активность детей — это активность, в ко-
торой специфическая, универсальная форма активности, ха-
рактеризуется многообразием своих проявлений во всех 
сферах детской психики: познавательной, эмоциональной, во-
левой, личностной. Взрослый задает только ситуацию, в  ко-
торой дети самостоятельно должны прийти к какому-либо вы-
воду, путем проб и ошибок [4].

Н. Н. Поддъяков считает, что после прохождения второй 
стадии познавательной активности должно формироваться 
исследовательское поведение у  детей дошкольного возраста. 
Исследовательское поведение — это потребность ребенка 
в самостоятельном получении новой информации, новых впе-
чатлениях, результатов деятельности.

В ходе исследовательского поведения у детей появляется ис-
следовательский мотив, который складывается из когнитив-
ного и  мотивационного. Это выступает стимулированием са-
мостоятельной исследовательской деятельности детей [5].

Таким образом, главным в этом переходе является создание 
педагогических условий, применение определенных методов 
и приемов, а также большое влияние играет зона ближайшего 
развития и зона актуального развития.

Для подтверждения наших предположений, мы провели эм-
пирическое исследование с  целью выявления познавательной 
активности детей старшего дошкольного возраста, в  ходе ко-
торой приняло участие 10 детей старшей группы, одного воз-
раста (от 6 до 7 лет) и систематически посещающие детский сад.

Для диагностики познавательной активности детей стар-
шего дошкольного возраста использовались такие методы и ме-
тодики, как: метод наблюдения с целью выявления проявлений 
познавательной активности; методика «Сказка» Н. И. Гуткиной 
с  целью выявления степени выраженности игрового или по-
знавательного интереса (мотива); методика «Древо жизни» 
В. С. Юркевича с  целью изучения познавательной активности 
детей (используя словесные ситуации).

Результаты диагностики оценивались по следующим крите-
риям:

1. Эмоциональный — степень проявления положительных 
эмоций в процессе деятельности;

2. Волевой — длительность и устойчивость интереса к ре-
шению познавательных задач;

3. Мотивационный — создание ситуации успеха и радости, 
целенаправленность деятельности и ее завершенность;

4. содержательно — операционный — степень инициатив-
ность в  познании, проявление уровней познавательной дея-
тельности и настойчивости.

На основании критериев были разработаны показатели: ре-
бенок задает вопросы и  активно отвечает на них; проявляет 
инициативу и  поиск при выполнении творческих заданий; 
включается в обсуждение вопросов; проявляет стремление вы-

сказать свое мнение, поделиться своей информацией; работает 
сосредоточенно, не отвлекаясь; проявляет возбужденность, 
увлеченность и  оживленность при выполнении задания; не 
требуется помощь взрослого или товарищей при выполнении 
задач; доводит начатое дело до конца; быстро включается в ра-
боту; самостоятельно предлагает оказать помощь товарищам; 
откровенно радуется своим успехам и способен эмоционально 
отреагировать на неудачи.

Анализируя результаты диагностических заданий, были по-
лучены следующие данные, что 40% (4 ребенка) имеет высокий 
уровень познавательной активности. Данные дети активно за-
давали и отвечали на вопросы, проявляли инициативу и само-
стоятельный поиск при выполнении заданий, без принуждения 
выполняли задания, стремились высказать свое мнение, рабо-
тали сосредоточено, не отвлекаясь, доводили начатое дело до 
конца, быстро включались в  выполнение работы, оказывали 
помощь товарищам, радовались своему успеху, не нуждались 
в помощи педагога, проявляли увлеченность в выполнении за-
даний.

У 40% (4 человек) средний уровень познавательной ак-
тивности. Дети активно задавали и отвечали на вопросы, при 
условии, что материал им хорошо известен, периодически пы-
тались высказать свое мнение, но замечена неуверенность, без 
принуждения, но не активно включались в  работу, не оказы-
вали помощь товарищам, отвлекались на другую деятельность, 
частично нуждались в помощи педагога.

У 20% (2 человек) детей низкий уровень познавательной ак-
тивности. Это дети нуждались в помощи педагога, с принужде-
нием включались в  работу, не помогали товарищам, отвлека-
лись на другие виды деятельности, не доводили начатое дело до 
конца, не проявляли увлеченность при выполнении заданий, 
частично включались в обсуждение вопросов.

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что боль-
шинство детей имеют средний и  высокий уровень позна-
вательной активности. Данные дети находятся в  зоне акту-
ального развития, некоторые из детей только переходят на 
данную зону развития. Данные дети способны проявлять са-
мостоятельность, инициативность и  активность. И  незначи-
тельная часть находятся на низком уровне. Данные дети нахо-
дятся в зоне ближайшего развития, которая означает то, что 
дети только при помощи взрослого способны проявлять ак-
тивность в деятельности, но при условии, что деятельность им 
интересна.

Вместе с  тем, после анализа проведенной работы, можно 
прийти к выводу, что большинство детей находятся на первом 
уровне стадии, выделенной Н. Н. Поддъяковым — у детей по-
знавательная активность складывается благодаря стимулиро-
ванию взрослым, то есть в ходе познавательной деятельности 
именно взрослый передает знания, умения детям, органи-
зует деятельность для проявления познавательной активности 
детьми. А вне организованной образовательной деятельности, 
дети не демонстрируют самостоятельной познавательной ак-
тивности и потребности в самостоятельном получении новой 
информации.

В связи с  полученными результатами, считаем необхо-
димым создать определенные условия для развития познава-
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тельной активности детей дошкольного возраста, благодаря ко-
торой будет формироваться исследовательское поведение:

— создавать условия для проявления любознательности 
путем использования проблемных ситуаций, в  ходе которых 
дети самостоятельно находят пути решения, проявляя любо-
знательность к познанию новой информации.

— создавать условия «сложности», предполагающие, 
что задания не должны быть слишком простые или слишком 
сложные, а должны давать ребенку возможность размышлять 
и искать пути решения.

— создавать условия познавательного (когнитивного) кон-
фликта или противоречивости информации, которая может 
быть достигнута путем донесения неправильной информации 
педагогом для дальнейшего изучения.

Данные условия возможно достичь при экспериментиро-
вании с детьми дошкольного возраста, в ходе которого ребенок 

может анализировать и сравнивать информацию, ставить ги-
потезу, находить решение самостоятельно.

Полагаем, что создание указанных условий, будет способство-
вать тому, что дети будут самостоятельно проходить две стадии 
подсистемы исследовательского поведения: подсистему поиска 
информации; подсистему обработки поступающей информации.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что по-
знавательная активность детей дошкольного возраста про-
ходит несколько стадий: от познавательной активности, стиму-
лируемую взрослым до самостоятельной активности ребенка. 
Для этого ребенок также должен пройти две стадии раз-
вития — зону ближайшего развития и  зону актуального раз-
вития. Пройдя две стадии развития и  познавательной актив-
ности, ребенок будет способен проявлять исследовательское 
поведение, которое проявляется в  самостоятельном поиске 
и решении сложившихся ситуаций в жизни.
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Умение вести планомерный поиск, раскрывающий смысл 
педагогических явлений, нужных для реализации потен-

циала учащихся, является основой методологической куль-
туры педагога исследователя и  педагога практика. Развивая 
природные таланты, в  первую очередь необходимо развить 
мышление и  умение ясно и  с  толком выражать собственные 
мысли.

Для подготовки педагога с  натурой исследователя необ-
ходим комплексный подход, пронизывающий весь курс об-
учения в  университете. Сегодня для успешной реализации 
образовательных и  социальных требований, педагогу необ-
ходимо знание методологической культуры, как синтеза фи-
лософского и  практического научного знания. Многокомпо-
нентным и многоуровневым новообразованием, основанным 
на ценностях и  убеждениях, проявляющихся в  смысложиз-

ненных ориентирах, как элементов культуры личности, мыш-
ления, как главного вектора действий педагога, что позволяет 
обеспечить новаторство, продуктивность в профессиональной 
деятельности, делая акцент на эксклюзивности профессио-
нального опыта.

Для перехода образования на новый уровень качества, то 
есть его высокой результативности, необходимо единство, за-
ключающееся в  преемственности программ при переходе от 
одной ступени образования к  другой, связанных с  выполне-
нием исследований междисциплинарного характера. Феномен 
методологической культуры следует рассматривать в единой си-
стеме: методология-педагогика-наука-философия. Необходим 
научно обоснованный результат поиска закономерностей ста-
новления личности учащегося. Осуществляя исследование со-
держания образовательной системы, главную роль играет ме-


