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Аннотация: познавательные интересы ребёнка являются сферой посто-

янного специального изучения. Одним из первых исследователей области позна-

ния, на основе серьёзных значимых исследований, стал Ж. Пиаже, который со-

здал теорию когнитивного развития. Авторская теория имела важное значение 

в исследование познания, – одной из основных проблем детской психологии. Ос-

новываясь на теории биологической эволюции Ч. Дарвина, Пиаже определял ум-

ственное развитие ребёнка как процесс приспособления к окружающему миру, 

адаптацию. 

Учитывая познавательное направление исследования детской деятельно-

сти, можно выделить следующие программные задачи как основные: поддер-

жание познавательных интересов, развитие умственных способностей, форми-

рование заинтересованного отношения к миру. 
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Советский и российский психолог, Е.О.Cмирнова определяет, что важней-

шим условием успешной работы воспитателя и педагога является знание законо-

мерностей развития ребёнка, особенностей его мышления. Авторские исследо-

вания были направлены на построение теории о том, что научение через подра-

жание является главным способом приобретения новых форм поведения. В связи 

с этим аспектом развития, необходимо будет отметить, что чрезвычайно важно, 

как ребёнок взаимодействует преимущественно со взрослым. В тех случаях, 
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когда «зону ближайшего развития» родители воспитанников пытаются «выду-

мать» и приводят малыша в группу, где дети на год – два старше, случается до-

статочно спорная ситуация, и «старшие» дети начинают подражать малышам. 

Такая картина может наблюдаться долгое время, не один месяц, то есть в жизни 

детского коллектива наступает некий хаос. Сначала смотрят на малышей и де-

лают «как проще» те дети, которые имели проблемы с усвоением знаний, умений 

и навыков, а вскоре к ним подключаются и те, что давно умеют пользоваться 

туалетной комнатой, предметами гигиены, убирают игрушки и т. д. Учитывая 

подобные сложности, на практике нежелательно допускать смешение разновоз-

растных групп, и в спорных случаях необходимо убедительно объяснять родите-

лям, что «зона ближайшего развития» – то, что ребёнок делает с помощью взрос-

лого. Детский коллектив непросто настроить на занятия, пусть даже в игровой 

форме, а значит тот «запас развития», о котором волшебным образом мечтают 

родители, в группе формируется постепенно и не сразу, при постоянном присут-

ствии лишь одного-двух взрослых и большой группы детей. 

Все основные виды деятельности дошкольников объединяет общая особен-

ность – моделирующий характер. Когда дети разыгрывают сюжет, они модели-

руют взаимоотношения взрослых людей. Предметы, которые используются как 

игровые заместители, отображают взаимосвязи реальных предметов. Многие 

факты, полученные в ходе педагогических экспериментов среди дошкольников, 

школьников и взрослых, позволили учёным прийти к выводу, что форма опо-

средствования, которой должны овладеть дошкольники – наглядное моделиро-

вание, и её можно рассматривать как основу общих умственных способностей. 

Наглядной моделью объекта и ситуации, в первую очередь, можно считать дет-

ский рисунок, – он схож со схематичным изображением, которыми пользуются 

взрослые. Во второй младшей группе у детей есть возможность познакомиться 

со многими техниками рисования: в ход идут и нетрадиционные способы изоб-

ражения – коллективное рисование на рулонных обоях, настенные доски с мар-

керами, проявляющиеся краски. После первых экспериментов с краской, рисова-

ния пальчиками, тычками и штампами, наступает время, когда можно учиться 
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изображению. Для этого необходимо целенаправленно развивать зрительное 

восприятие, то есть наблюдать. Дети рисуют то, что помнят, или тот предмет, 

что в руках у воспитателя. Малышам, конечно, нужно показать игрушку, дать 

возможность обследовать, подержать в руках, озвучить, придумать характер. 

Особенно явно проявляется наглядное моделирование в конструктивной де-

ятельности. Конструкции, которые создают дети, используя строительный мате-

риал, различные виды конструкторов, – это модели предметов, ситуаций, и такие 

модели дети используют далее, организовываясь в сюжетно-ролевую игру. 

Познавательное развитие детей сегодня неотделимо от овладения сенсор-

ными эталонами. Задания с использованием цветовых эталонов могут быть пред-

ставлены в дидактических играх, где дети подбирают предметы определенного 

цвета по слову-названию, группируют предметы, называют цвета и оттенки. За-

дания на использование эталонов формы предусматривают подбор предметов 

различной формы к геометрическим фигурам-образцам, подбор и группировку 

предметов по словесному обозначению формы, выкладывание различных изоб-

ражений из геометрических фигурок, словесное описание формы предметов. 

Дидактические игры различной тематики приходят на помощь воспитателю 

в развитии познавательных интересов. Используя такие игры для детей четвёр-

того года жизни, мы знакомим их с различными свойствами предметов, выпол-

няя определённые задачи: группируем предметы по определенному признаку (по 

форме, цвету, величине), определяем назначение («Кому что нужно?»); воссо-

здаём целостный образ предмета из кубиков с картинками, складываем сборно-

разборные игрушки, выполняем различные задания в лото («Построй дом», «По-

чини машину»); развиваем наблюдательность, внимание, память, любознатель-

ность («Угадай, что изменилось», «Когда это бывает?»). 

Способность к наглядному моделированию необходима также для ознаком-

ления с детской художественной литературой. Здесь можно подчеркнуть два ос-

новных направления: обучение пересказу и элементарное творчество ребёнка. 

Умение пересказать текст формируется при определенном уровне общего разви-

тия и связной речи: выделить части услышанного текста, объединить их, 
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построить связный пересказ. Если у ребенка отсутствует предварительная мыс-

лительная переработка текста, то даже при достаточном речевом развитии пере-

сказ не сложится. Овладевая подобными умениями, ребёнок учится использовать 

специальные театральные куклы и атрибуты, а также изображения персонажа в 

виде предметов-заместителей по определённому признаку. Кроме того, дети обу-

чаются двигательному моделированию, умению воспроизводить главные эпи-

зоды художественного произведения и размещают персонажей соответственно 

сюжету сказки. Включение в игру таких и подобных им заданий поможет детям 

научиться предвосхищать события сказки, и располагать атрибуты, предметы-

заместители и театральные куклы согласно повествованию. 

Например, при первом просмотре инсценировки сказки «Репка» с игруш-

ками-персонажами, дети третьего года жизни внимательно рассматривают каж-

дую, отвлекаясь от повествования. Им нужно время, чтобы принять игрушку как 

«артиста», послушать, как он «говорит», что умеет делать и как на него реаги-

руют другие персонажи. Дети сразу включают большую часть спектра своих 

эмоций и мыслительных возможностей. Малыши стремятся рассмотреть проис-

ходящее как можно ближе и «оживить» игрушки самостоятельно. На следующем 

показе самые активные дети сразу соглашаются быть руководителем действия, и 

по просьбе воспитателя даже могут повторить характерные «поступки» игру-

шечного героя, благодаря которым запоминается смысл повествования и мыс-

ленно воспроизводится содержание сказки. 

Занятия играми в дошкольном возрасте становятся основным видом дея-

тельности, ребёнок выполняет те или иные действия и замещает ими действия 

взрослых («строит дом», «ездит на машине»). Так дети моделируют социальные 

отношения. 

Конечно, учёными-исследователями области познания проведены многие 

наблюдения относительно использования предметов-заместителей в детской иг-

ровой деятельности. Можно кубиком «мыть» руки, палочкой «причесываться», 

а также обучить детей «широко и разнообразно использовать одни и те же заме-

стители в зависимости от целей игры – палочкой можно не только 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«причесываться», можно ею и «порисовать», можно с ее помощью изобразить 

игру на дудочке». При том, что современные требования по наполнению игровой 

среды с каждым годом становятся всё более зависимы от технических новинок, 

главным показателем готовности группы детского сада остаётся насыщение иг-

рового пространства предметами, с помощью которых ребёнок может осуществ-

лять множественные игровые действия, развивать фантазию, взаимодействовать 

с другими детьми. В реальности, это требование является одной из главных про-

блем дошкольных учреждений: необходимо соблюдать условия, при которых ре-

бёнок получит в пользование прочные, яркие игрушки в достаточно большом ко-

личестве, при том, что они непременно приходят в негодность при ежедневном 

использовании. Для успешного решения подобных «бытовых» вопросов, необ-

ходимо вместе с основными мероприятиями по оснащению группы, своевре-

менно проводить работу с родителями воспитанников, объяснять им всю важ-

ность безвозмездной помощи детскому учреждению для успешного развития де-

тей. Педагоги отмечают, что сейчас справедливо развивается новая философия 

взаимодействия семьи с дошкольным учреждением. Основная мысль заключа-

ется в том, что ответственность за воспитание детей несут родители, а все прочие 

социальные институты поддерживают и дополняют воспитательную деятель-

ность. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания отражается в 

ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного 

воспитания», «Положение о дошкольном образовательном учреждении», Законе 

«Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что 

«родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физи-

ческого, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в ран-

нем возрасте». Дошкольное образовательное учреждение воспитывает ребёнка, 

и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Поэтому для взаимо-

связи родителей и педагогов, также как и для детей, будут актуальны познава-

тельные формы сотрудничества. Например, ознакомление родителей с возраст-

ными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, форми-

рование у родителей практических навыков воспитания детей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Л.С. Выготского особо подчёркивал, что при создании программы обучения 

дошкольника, «одним из основных является то положение, что для всякого обу-

чения существуют оптимальные, т.е. наиболее благоприятные сроки». Младший 

дошкольный возраст – это то самое время, когда основные особенности, качества 

и свойства ребёнка созрели для начала обучения. В этом возрасте закладывается 

«общее представление о мире, о природе, об обществе, о самом себе». 
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