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Среди множества проблем современности особенно актуальной остается 

проблема развития у детей познавательного интереса в дошкольном возрасте, 

который является важным периодом в жизни человека. Так как в этом возрасте 

закладываются основы будущей 

личности, формируются предпосылки 

умственного, нравственного и 

физического развития ребенка. 

Познавательный интерес, как отмечается 

в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования – это избирательная 

ориентация на понимание явлений, 

предметов, событий окружающего мира, 

которая активизируют психические 

процессы, познавательные возможности 

и деятельность человека 

Познавательный интерес – это избирательная направленность психических 

процессов на объекты и явления окружающего мира, как тенденция, 

потребность, стремление личности заниматься данной областью явления, 

которая приносит удовольствие. 

Любое проявление интереса связано с его познавательной стороной, но не 

любой интерес называется познавательным. 

Условно различают следующие стадии развития интереса, направленного 

на познание окружающей действительности: 

-        любопытство - элементарная стадия избирательного отношения к 

любому предмету, обусловленная чисто внешними, часто внезапно 

открывающимися субъекту сторонами и обстоятельствами; на стадии 

любопытства субъект довольствуется лишь первоначальной ориентировкой, 

связанной с занимательностью самого предмета; занимательность как фактор 

обнаружения познавательного интереса служит обычно его первотолчком; 

-        любознательность - как ценное состояние личности, активное 

видение мира, характеризующееся стремлением человека проникнуть за пределы 

первоначально усмотренного и воспринятого; на этой стадии интереса, как 

правило, проявляются сильные эмоции удивления, радости познания, восторга, 

удовлетворенности деятельностью; сущность любознательности заключается в 

образовании и расшифровке разного рода загадок.  

-        собственно познавательный интерес - характеризуется повышенной 

устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на познаваемый предмет, 

ценной мотивацией, в которой главное место занимают познавательные мотивы. 

Познавательный интерес содействует проникновению личности в сущностные 

отношения, связи, закономерности освоения действительности. 



Ю. К. Бабанский рекомендует следующие условия для развития познавательного 

интереса у дошкольников: 

- актуальность и новизна содержания обучения; 

 - раскрытие значимости знаний;  

- наглядность;  

- занимательность;  

- эмоциональность;  

- использование сравнения и аналогии;  

- эффект парадоксальности, удивления;  

- использование произведений искусства и литературы; 

- учебные дискуссии; - познавательные игры;  

- применение компьютеров.  

Исследования в области дошкольного образования, показали, что формирование 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста возможно посредством 

современных образовательных технологий: 

 - технология проектной деятельности;  

-технология исследовательской деятельности;  

-технология проблемного обучения; 

-информационно-коммуникативные технологии 

 

Технология проектной деятельности 

     Проектная деятельность - это 

самостоятельная и совместная 

деятельность взрослых и детей по 

планированию и организации 

педагогического процесса в рамках 

определенной темы, имеющая 

социально значимый результат. 

Она способствует развитию 

познавательного интереса к 

различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества, 

помогает наиболее полно раскрыть 

и реализовать способности детей. 

Виды проектов: 



1.      Исследовательско - творческие проекты: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2.      Ролево - игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят 

в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

3.      Информационно - практико-ориентированные проекты: дети собирают 

информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

4.      Творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде 

детского праздника, детского дизайна). 

Планирование проектной деятельности начинается с вопросов: "Для чего нужен 

проект?”, "Ради чего он осуществляется?”, "Что станет продуктом проектной 

деятельности?”, "В какой форме будет презентован продукт?” 

Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана действий, 

который формируется и уточняется на протяжении всего периода, проходит 

несколько этапов. На каждом из этапов взаимодействие педагога с детьми носит 

личностно-ориентированный характер. 

Основные этапы метода проектов 

1. Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определённый отрезок времени. 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

·         к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу); 

·         в каких источниках можно найти информацию; 

·         какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

·         с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

 

Технология исследовательской деятельности 

 Цель исследовательской 

деятельности в детском саду - 

сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому 

типу мышления. Данная технология 

включает в себя: 

 - опыты;  

- наблюдения;  

- экспериментирование; 

 - постановку и решение вопросов проблемного характера.  

Опыт – это наблюдение, которое проводится в специально организованных 

условиях. Опыт способствует формированию у детей познавательного интереса, 

развивает наблюдательность, мыслительную деятельность; раскрывает причину 

наблюдаемого явления, подводят детей к суждениям и умозаключениям; имеет 

большое значение для осознания детьми причинно–следственных связей. 



 Метод экспериментирования направлен на то, чтобы помочь ребёнку 

приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе 

экспериментирования ребёнок воздействует на объект с целью познания его 

свойств, связей.  

Метод экспериментирования даёт детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта;  

- формирует представления о его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания;  

- в процессе экспериментирования происходит обогащение памяти ребёнка, 

активизируются его мыслительные процессы (постоянно возникает 

необходимость совершать операции синтеза и анализа, сравнения и 

классификации, обобщения), необходимость давать отчёт об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы, что стимулирует 

речевое развитие;  

- осуществляется положительное влияние экспериментов на эмоциональную 

сферу ребёнка, развитие его творческих способностей, на формирование 

трудовых навыков и укрепление здоровья за счёт повышения общего уровня 

двигательной активности.  

 

Опытно-экспериментальной деятельность охватывает следующие направления:  

- живая природа (характерные особенности сезонов, многообразие живых 

организмов, наблюдение за растениями, животными);  

- неживая природа (вода, воздух, почва, солнце).  

 

При проведении опытов необходимо придерживаться следующей структуры:  

1. Постановка проблемы.  

2. Поиск путей решения проблемы.  

3. Проверка гипотез, предположений.  

4. Обсуждение увиденных и полученных результатов. 

 5. Выводы.  

Темы усложняются по содержанию, по задачам, способам их реализации 

(информационный, действенно-мыслительный, преобразовательный). При 

выборе темы необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Тема должна быть интересной ребенку, должна увлекать его. 

2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу 

участникам исследования (ребенок должен получить новые полезные знания, 

умения и навыки). 

 3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. 

 Немаловажное значение в развитии детской опытно– экспериментальной 

деятельности имеет хорошо оборудованная, насыщенная предметно- 

пространственная среда, которая стимулирует самостоятельную 

исследовательскую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для 



активизации хода саморазвития. В уголке экспериментирования рекомендуется 

иметь:  

- прозрачные и непрозрачные сосуды разного объема (пластиковые стаканы, 

бутылочки, миски и т. п.); 

 - мерные ложки, мерная кружка; 

 - воронки; 

 - резиновые груши разного размера;  

- формочки для изготовления льда; 

 - шприцы без иголок;  

- пластиковые гибкие трубочки, соломка для коктейля, пипетки; 

 - растворимые продукты соль, сахар;  

- природный материал: камешки, песок, глина, ракушки, шишки, семена; 

 - увеличительное стекло, бумага;  

Технология проблемного обучения 

Игровая проблемная ситуация - 

теоретическая или практическая 

ситуация, в которой нет готового, 

соответствующего игровым 

обстоятельствам решения. Чтобы 

устранить проблему, требуются 

действия, направленные на 

исследование всего, что связано 

сданной проблемной ситуацией. 

Например, проблемно-игровые 

ситуации: «Войдет ли елка в 

комнату?», «Перевозка 

стройматериалов», «Помоги АЙБОЛИТУ». Использование в работе данных 

образовательных технологий способствует не только формированию 

познавательных интересов детей, совершенствованию навыков поисковой 

работы, развитию творческих начал, но и формированию умений сотрудничать, 

радоваться успехам друг друга, совместно реализовывать новые идеи. 

При проблемном обучении деятельность педагога изменяется коренным 

образом: он не преподносит детям знания и истины в готовом виде, а учит их 

видеть и решать новые проблемы, открывать новые знания. 

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 

познаваемого объекта, возбуждает к вопросу, догадкам. 

Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы развивать 

психические процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение, 

мышление, а также развитие речи). 

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. 

Основные психологические условия для успешного применения 

 проблемного обучения 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний. 

2. Быть доступным для обучающихся. 

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы обучающийся не мог выполнить их 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Почему современное образование активно внедряет данную технологию? 

Формы организации проблемного обучения в ДОУ. 

Существуют следующие формы организации проблемного обучения? 

 Проблемный вопрос 

 Проблемная задача 

 Проблемная ситуация 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

 

       В структуре базовых компетентностей 

личности современного дошкольника 

важную роль играет информационный 

компонент, что обусловлено реалиями 

жизни. Современная жизнедеятельность 

ребенка-дошкольника, мир электронных 

игрушек, социальная среда, наполненная 

информационными средствами и 

носителями, — все это актуализирует 

информационный опыт детей. 

Информационная компетентность 

дошкольника представляет собой основы, 

элементы знаний, умений и ценностного отношения к информации и 

информационным процессам, позволяющим ребенку включаться в доступные 

ему виды информационной деятельности: познавательной, игровой и др. 

Информационно-коммуникативные технологии целесообразно использовать в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста, в связи с тем, что 

особенностью ИКТ является работа с образами предметов, а это соответствует 

физиологически обусловленному для старших дошкольников переходу от 

наглядно-предметной формы мышления к наглядно-образной. 

Первый компьютерный продукт, с которым знакомятся дошкольники, — это 

игра, в которой дети оперируют в основном символами и знаками, что 

положительно сказывается на развитии их интеллекта. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать 

логику конкретных событий, у него развивается способность к прогнозированию 



результата действий, он начинает думать прежде, чем делать (что является 

важным моментом при подготовке детей к обучению школе). Компьютерные 

игры выстроены так, что ребенок может получить не единичное понятие или 

конкретную учебную ситуацию, а обобщенное представление обо всех похожих 

предметах или ситуациях. Таким образом, у него формируются такие важные 

операции мышления, как обобщение, классификация. 

Применяемые информационно-коммуникационные технологии можно 

разделить на технологии, в которых используются мультимедийные 

презентации; технологии, в которых используются информационно-обучающие 

компьютерные программы, и технологии, в которых используются тестирующие 

программы. Мультимедийные презентации — это наглядность, дающая 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. Информационно-обучающие программы для дошкольников 

позволяют моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых 

тем. Тестирующие программы могут быть использованы для психолого-

педагогической оценки развития детей дошкольного возраста. 

Эти современные технологии  ориентированы на развитие активности ребенка и 

формируют умения взаимодействовать, представлять и прогнозировать 

собственную позицию, получать результат, овладевать социальными навыками и 

формами поведения. А все эти качества - основа готовности дошкольников к 

условиям современной жизни. 
 


