
  

        

  

Развитие познавательной сферы дошкольника 

 

    Под познавательным развитием понимают совокупность врожденных и 

приобретенных при жизни общих умственных способностей, от которых 

зависит успешность освоения человеком различных видов деятельности.  

  Процесс развития детского восприятия в дошкольном возрасте был детально 

исследован Л. А. Венгером и описан следующим образом. Во время перехода 

от раннего к дошкольному возрасту, т. е. в период времени от 3 до 7 лет, под 

влиянием продуктивной, конструкторской и художественной деятельности у 

ребенка складываются сложные виды перцептивной аналитико-синтетической 

деятельности, в частности способность мысленно расчленять видимый предмет 

на части и затем объединять их в единое целое, прежде чем подобного рода 

операции будут выполнены в практическом плане.  

Развитие  познавательной сферы у детей дошкольного  возраста. 

 Развитие  познавательной сферы у детей совершается в процессе 

воспитания и обучения, способности ребенка формируются посредством 

овладения в процессе обучения содержанием материальной и духовной 

культуры, техники, науки, искусства. Исходной предпосылкой для этого 

развития способностей служат врожденные задатки. В действенном контакте 

ребенка с окружающим его миром, в процессе постепенного освоения 

достижений предшествующего исторического развития человечества задатки 

— и общие у всех людей, и вместе с тем у каждого человека различные — 

превращаются в многообразные и все более совершенные способности. 

 Воображение - психическая деятельность, заключающаяся в создании 

представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся 

человеком в действительности. 

Часть сознания личности, один из познавательных процессов. В нем 

своеобразно и неповторимо отражается внешний мир, оно позволяет 

программировать не только будущее поведение, но и представлять возможные 

условия, в которых это поведение  будет осуществляться. 



  

        

  

Воображение выражается: 1) в построении образа средств и конечного 

результата предметной деятельности субъекта; 2) в создании программы 

поведения, когда проблемная ситуация неопределенна; 3) в продуцировании 

образов, которые не программируют, а заменяют деятельность; 4) в создании 

образов, соответствующих описанию объекта. 

Сущность воображения, если говорить о его механизмах, - это 

преобразование представлений, создание новых образов на основе имеющихся. 

Воображение - есть отражение реальной действительности в новых, 

непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. Синтез представлений в 

процессах воображение  осуществляется в различных формах: 1) агглютинация 

- соединение несое-диняемых в реальности качеств, свойств, частей предметов; 

2) гиперболизация, или акцентирование - увеличение или уменьшение 

предмета, изменение качества его частей; 3) заострение - подчеркивание каких-

либо признаков; 4) схематизация - сглаживание различий предметов и 

выявление черт сходства между ними;   5) типизация — выделение 

существенного, повторяющегося в однородных явлениях и воплощение его в 

конкретном образе. 

Воображение - это умение конструировать в уме из элементов жизнен-

ного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) посредством 

новых их сочетаний к соотношений что-либо новое, выходящее за пределы ра-

нее воспринятого.  

  Дошкольное детство является сенситивным периодом для развития 

воображения. На первый взгляд необходимость развивать воображение 

дошкольников может показаться обоснованной. Ведь весьма распространено 

мнение о том, что воображение ребенка богаче, оригинальнее воображения 

взрослого.  Такое представление об изначально присущем дошкольнику ярком 

воображении существовало в прошлом и у психологов.   

Однако уже в 30-е годы выдающийся русский психолог Л. С. Выготский 

доказал, что воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобрете-

ния им определенного опыта. С. Выгодский утверждал, что все образы вообра-



  

        

  

жения, как бы причудливы они ни были, основываются на тех представлениях и 

впечатлениях, которые мы получаем в реальной жизни. Он писал: "Первая 

форма связи воображения с действительностью заключается в том, что всякое 

создание воображения всегда строится из элементов, взятых из деятельности и 

содержащихся в прежнем опыте человека".    

В дошкольном возрасте развитие познавательных интересов ребенка 

должно идти по двум основным направлениям:   

1. Постепенно обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта 

новыми знаниями о различных областях действительности. Это вызывает 

познавательную активность дошкольника. Чем больше перед детьми 

открывается сторон окружающей действительности,  тем шире возможности 

для возникновения и закрепления у них устойчивых познавательных интересов.   

2. Постепенное расширение и углубление познавательных интересов 

внутри одной и той же сферы действительности.   

   У детей  воображение идет за предметом и все, что он создаёт, носит 

отрывочный, неоконченный характер. Взрослые должны помочь ребенку 

научиться не просто отрывочно фантазировать, а реализовывать свои замыслы, 

создавать пусть небольшие, но законченные произведения. С этой целью 

родители могут организовать ролевую игру и в ходе этой игры влиять на 

выполнение ребенком всей цепочки игровых действий. Можно также устроить  

коллективное сочинение сказки: каждый  из  играющих  говорит  по  несколько 

предложений, а участвующий в игре взрослый может направить развитие сю-

жета, помочь детям завершить задуманное. Хорошо завести специальную папку 

или альбом, куда помещались бы наиболее удачные рисунки, сказки, сочинен-

ные ребенком. Такая форма фиксации продуктов творчества поможет ребенку 

направлять своё воображение на создание законченных и оригинальных произ-

ведений. 

  Развитие детского воображения связывается окончанием периода 

раннего детства, когда ребёнок впервые демонстрирует способность замещать 

одни предметы другими и использовать одни предметы в роли других.  



  

        

  

           В играх детей дошкольного возраста, где символические замены 

совершаются довольно часто, воображение получает дальнейшее развитие. 

В старшем дошкольном возрасте, когда появляется производительность в 

запоминании, воображение из репродуктивного (воссоздающего) превращается 

в творческое. Воображение у детей этого возраста уже соединяется с 

мышлением, включается в процесс планирования действий. Деятельность детей 

приобретает осознанный, целенаправленный характер. 

 Творческое воображение детей проявляется в сюжетно-ролевых играх. 

 К концу дошкольного периода детства воображение  у детей 

представлено в двух основных формах: 

1) Произвольное, самостоятельное порождение ребенком, какой- либо идеи; 

2) Возникновение воображаемого плана её реализации. 

 Воображение у дошкольников выполняет несколько функций: 

1)Познавательно- интеллектуальную, 

2)Аффективно- защитную. 

 Познавательная функция позволяет ребёнку лучше узнать окружающий 

мир, легче решать поставленные перед ним задачи. 

 Аффективно-защитная функция воображения обеспечивает защиту 

ранимой души ребёнка от чрезмерных переживаний и травм. 

 Игры для развития воображения ребёнка с успехом могут быть 

использованы для своеобразного символического разрешения конфликтных 

ситуаций. Это можно объяснить тем, что через воображаемую ситуацию 

происходит разрядка возникающего напряжения.  

 К 6 годам возрастает целенаправленность воображения ребёнка, 

устойчивость его замыслов. Это находит выражение в увеличении 

продолжительности игры на одну тему. 

 Следует отметить, что в период своего зарождения воображение 

дошкольника практически неотделимо от игровых действий с материалом, 

определяется характером игрушек, атрибутов роли. А детей 6 -7 лет уже нет 

столь тесной зависимости от игрового материала, и воображение может 



  

        

  

находить опору в таких предметах, которые не похожи на замещаемые. 

Образам воображения в этом возрасте присуще яркость, наглядность, 

подвижность. 

              Старший дошкольный возраст является сензитивным (чувствительным) 

для формирования воображения. Именно в этом возрасте происходит активация 

воображения: сначала репродуктивного, воссоздающего (позволяющего 

представлять сказочные образы), а затем творческого (которое обеспечивает 

возможность создания нового образа). 

 Значение воображения в психическом развитии велико, оно способствует 

лучшему познанию окружающего мира, развитию личности ребёнка.  

       Главной педагогической задачей по развитию творческого мышления в 

дошкольном возрасте является формирование ассоциативности, диалектично-

сти и системности мышления.  Так  как  развитие  именно  этих  качеств  делает 

мышление  гибким, оригинальным  и продуктивным.  

Ассоциативность – это способность видеть связь и сходные черты в 

предметах и явлениях, на первый взгляд не сопоставимых.   

Благодаря развитию ассоциативности мышление становится гибким и 

оригинальным.  

Кроме того, большое количество ассоциативных связей позволяет быстро 

извлекать нужную информацию из памяти. Ассоциативность очень легко 

приобретается дошкольниками в ролевой игре. Так же существуют специаль-

ные игры, способствующие развитию этого качества.  

Часто открытия  рождаются,   при  соединении  казалось бы, 

несоединимого. Например, долгое время казались невозможными полёты на 

летательных аппаратах, которые тяжелее воздуха. Сформулировать 

противоречия и найти способ его разрешения позволяет диалектичность 

мышления.  

Диалектичность – это способность видеть в любых системах противоре-

чия, мешающие их развитию, умение устранять эти противоречия, решать про-

блемы.   



  

        

  

Диалектичность является необходимым качеством талантливого мышле-

ния. Психологи провели ряд исследований и, установили, что механизм диалек-

тического мышления функционирует в народном и научном творчестве. В част-

ности анализ трудов Выгодского показал, что выдающийся русский психолог 

постоянно использовал  этот механизм в своих исследованиях.   

Педагогическими задачами по формированию диалектичности мышления 

в дошкольном возрасте являются:   

1. Развитие умения выявлять противоречия в любом предмете и явлении;   

2. Выработка умения четко формулировать выявленные противоречия;   

3. Формирование умения разрешать противоречия;   

И еще одно качество, формирующее творческое мышление - это систем-

ность.   

Системность – это способность видеть предмет или явление как целост-

ную систему, воспринимать любой предмет, любую проблему всесторонне, во 

всём многообразии связей; способность видеть единство взаимосвязей в явле-

ниях и законах развития.   

Системное мышление позволяет видеть огромное количество свойств 

предметов, улавливать взаимосвязи на уровне  частей системы  и взаимосвязи с 

другими системами. Системное мышление познает закономерности при разви-

тии системы от прошлого к настоящему и применяет это по отношению к бу-

дущему.   

Системность мышления развивается корректным анализом систем и спе-

циальными упражнениями. Педагогические задачи по развитию системности 

мышления в дошкольном возрасте:   

1. Формирование умения рассматривать любой предмет или явление как 

систему развивающеюся во времени;   

2. Развитие умения определять функции предметов с учетом того, что лю-

бой предмет многофункционален. 

Развитие способности во многом характеризирует процесс формирования 

мышления, становление которого в этом возрасте в значительной степени 



  

        

  

связано с совершенствованием возможности оперировать представлениями на 

произвольном уровне. Эта возможность существенно повышается  к шести 

годам, в связи с усвоением новых способов умственных действий. 

Формирование новых способов умственных действий, в значительной степени 

опираясь на основе определенных действий с внешними предметами, которыми 

ребенок овладевает в процессе развития и обучения. Дошкольный возраст 

представляет наиболее благоприятные возможности для различных форм 

мышления. 

Мышление – это процесс познания человеком действительности с помощью 

мыслительных процессов – анализа, синтеза, суждений и т.п. Выделяют три 

вида мышления: 

1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами), 

2)наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений), 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений). 

         Наглядно-действенное мышление интенсивно развивается у ребенка с 3 – 

4 лет: он постигает свойства предметов, учится оперировать предметами, 

устанавливать отношения между ними. 

           На основании наглядно-действенного мышления формируется более 

сложная форма мышления – наглядно-образное. Оно характеризуется тем, что 

ребёнок уже может решать задачи на основе представлений, без применения 

практических действий. 

           К 6 – 7 годам начинается более интенсивное формирование словесно-

логического мышления, которое связано с использованием и преобразованием 

понятий. Однако ведущим в данном возрасте является наглядно-образное 

мышление.  

       Развитию всех видов мышления и мыслительных операций: обобщения, 

классификации, сравнения, абстрагирования, понимания взаимосвязей, 

установления причинно-следственных связей способствуют разнообразные 

виды детской деятельности: различные игры, конструирование, лепка, 

рисование, чтение, общение и т.д., а также специально подобранные игры и 



  

        

  

упражнения, которые  также предусмотрены  программе воспитания. 

            «Без памяти, - писал Рубинштейн – мы бы существовали мгновения. 

Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее по мере его 

протекания, безвозвратно исчезло бы в прошлом». 

Память лежит в основе способностей человека и является условием 

научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 

невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. 

Благодаря памяти человек выделился из животного царства и достиг тех высот, 

на которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс человека без 

постоянного улучшения этой функции немыслим. 

  Одним из основных достижений детей дошкольного возраста является 

развитие произвольного запоминания. Некоторые формы этого запоминания 

можно отметить в возрасте 4 -5 лет, однако значительного развития оно 

достигает к 6 -7 годам. Во многом этому способствует игровая деятельность, в 

которой умение запоминать и вовремя воспроизводить необходимые сведения 

является одним из условий достижения успеха. Важной особенностью этого 

возраста является то обстоятельство, что перед ребенком 6-7 лет может быть 

поставлена цель, направленная на запоминание определенного материала. 

Наличие такой возможности связана с тем, что ребенок начинает использовать 

различные приемы, специально предназначенные для повышения 

эффективности запоминания: повторения, смысловое и ассоциативное 

связывание материала.  

          Большую роль в развитии памяти у ребёнка 5 – 7 лет играют слуховые и 

зрительные впечатления. Постепенно памяти становится все более сложной. 

Память ребёнка дошкольного возраста особенно богата образами 

отдельных конкретных предметов. В этих образах воедино слиты 

существенные, общие черты, свойственные целой группе предметов 

(животным, птицам, домам, деревьям, цветам, и.т.д.), а также и 

несущественные признаки, частные детали.  

 Для детской памяти характерно и совершенно противоположное свойство 



  

        

  

– это исключительная фотографичность. Дети могут легко заучить наизусть 

какое-либо стихотворение или сказку. Если взрослый человек, пересказывая 

сказку, отклоняется от первоначального текста, то ребёнок тотчас же его 

поправит, напомнит пропущенную деталь. 

 В дошкольном возрасте начинают формироваться  другие особенности 

памяти. Запоминание в этом возрасте носит в основном непроизвольный 

характер (дошкольник не заботиться о том, чтобы все, что воспринимает, легко 

и точно припомнить впоследствии). 

Но уже в возрасте 5 – 6 лет начинает формироваться произвольная память. 

 Следует также отметить, что в возрасте 5 – 7лет преобладает наглядно- 

образная память. Но на протяжении всего этого периода возникает и 

развивается память словесно- логическая, при воспоминании начинают 

выделяться существенные  признаки предметов. 

В дошкольном возрасте внимание носит непроизвольный характер. 

Состояние повышенного внимания связано с ориентировкой во внешней среде, 

с эмоциональным отношением к ней, при этом содержательные особенности 

внешних впечатлений, обеспечивающие такое повышение, с возрастом 

изменяются. Существенное повышение устойчивости внимания отмечается в 

исследованиях, в которых детям предлагается рассматривать картинки, 

описывать их содержание, слушать рассказ. Переломный момент в развитии 

внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно управлять 

своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных предметах. Для 

этой цели старший дошкольник пользуется определенными способами, которые 

он перенимает от взрослых. Таким образом, возможности этой новой формы 

внимания произвольного внимания — к 6—7 годам уже достаточно велики. 

В значительной степени этому способствует совершенствование 

планирующей функции речи, которая является «универсальным средством 

организации внимания» (В.С.Мухина). Речь дает возможность заранее словесно 

выделить значимые для определенной задачи предметы, организовать 

внимание, учитывая характер предстоящей деятельности. Несмотря на 



  

        

  

существенные сдвиги в развитии внимания, преобладающим на протяжении 

всего дошкольного периода, остается непроизвольное внимание. Даже старшим 

дошкольникам еще трудно сосредоточиться на однообразной и неинтересной 

деятельности; напротив, в процессе интересной для них игры внимание может 

быть достаточно устойчивым.  

             Характерной особенностью внимания ребёнка дошкольного возраста 

является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами. 

Сосредоточенным внимание остаётся до тех пор, пока сохраняется интерес к  

воспринимаемым объектам: предметам, событиям, людям. 

 Внимание в дошкольном возрасте редко возникает под влиянием какой-

либо поставленной цели. Следовательно, оно является непроизвольным.  

 Появлению и развитию произвольного внимания предшествует 

формирование регулируемого восприятия и активное владение речью. Чтобы 

совершенствовать способность дошкольника к саморегуляции своей 

познавательной активности, необходимо: 

1)     развивать его познавательные способности (мышление, восприятие, 

память, воображение), 

2)     тренировать способности к сосредоточению сознания (переключаться с 

одного предмета на другой, развивать устойчивость внимания, 

совершенствовать его объём). 

            В 5 – 7-летнем возрасте, когда процессы возбуждения начинают 

уравновешиваться процессами торможения, развивается произвольное 

внимание. Чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух.. Если ребёнок будет 

чаще называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то он 

сможет произвольно и в течение довольно длительного времени удерживать 

своё внимание на тех или иных предметах и на их деталях и свойствах.  

            В основном, дети данного возраста способны активно и продуктивно 

заниматься одним и тем же делом 10 – 15 минут, не отвлекаясь на посторонние 

объекты.  Устойчивость внимания зависит и от индивидуальных особенностей 



  

        

  

детей дошкольного возраста.  

             Таким образом, для того чтобы успешно развивать познавательные 

интересы ребенка, родители должны знать, чем интересуется их малыш, а уже 

затем оказывать влияние на формирование его интересов. Следует отметить, 

что для возникновения устойчивых интересов недостаточно просто 

познакомить ребенка с новой сферой действительности. У него должно 

возникнуть положительное эмоциональное отношение к новому. Этому 

способствует включение дошкольника в совместную с взрослыми деятельность. 

Взрослый может попросить ребёнка помочь ему что-нибудь сделать или, 

скажем, прослушать вместе с ним любимую пластинку. Возникающее у 

малыша в таких ситуациях чувство причастности к миру взрослых создаёт 

положительную окраску его деятельности и способствует возникновению у 

него интереса к этой деятельности. Но в этих ситуациях следует будить и 

собственную творческую активность ребенка, только тогда можно добиться 

желаемого результата в развитии его познавательных  интересов и в усвоении 

новых знаний.  
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