
Развитие любознательности и интереса как проявление познавательной 

активности у дошкольников 
 

Дошкольный возраст – возраст почемучек. Он наиболее благоприятный для 

познавательного развития детей. Вместе с тем, если не созданы соответствующие условия 

для реализации познавательного направления, природные возможности, как утверждает ряд 

учѐных, нейтрализуются: ребѐнок становится пассивным в восприятии окружающего мира, 

теряет интерес к самому процессу познания. 

Воспитание любознательности и познавательных интересов осуществляется в общей 

системе умственного воспитания на занятиях, в игре, в труде, в общении и не требует каких-

либо специальных занятий. Основное условие развития любознательности – широкое 

ознакомление детей с явлениями окружающей жизни и воспитание активного, 

заинтересованного отношения к ним. 

Возникновение интереса обеспечивается подготовкой соответствующей почвы, в 

содержание понятия которой мы включаем: 

а) наличие внешних условий, создающих возможность получать достаточные 

впечатления в той или иной области, осуществлять ту или иную деятельность; 

б) накопление соответствующего опыта, делающего данную деятельность частично 

знакомой; 

в) создание положительного отношения к данной деятельности (или к данному 

предмету), чтобы «обернуть» к ней ребенка, вызвать желание заниматься и обеспечить, 

таким образом, психологические предпосылки интереса. 

Положительное отношение создается двумя путями. 

Первый путь создания положительного отношения к деятельности достигается 

формированием положительных эмоций (а затем и чувств) в отношении к объекту 

деятельности, к процессу деятельности, к лицам, с которыми ребенок имеет дело; это 

отношение формируется на основе выражения педагогом положительного отношения к 

ребенку и к деятельности, знакомства с прекрасными образцами деятельности, выражения 

веры в силы и возможности ребенка, одобрения, помощи и выражения положительного 

отношения к достигнутым результатам его деятельности. С этой точки зрения большое 

значение имеет успех (при посильной, преодолимой трудности задания) и его общественная 

оценка. Создать эмоциональное отношение легче в том случае, если новая деятельность хотя 

бы частично связана с прежними интересами. 

Второй путь создания положительного сознательного отношения к деятельности лежит 

через формирование понимания смысла деятельности, ее личной и общественной 

значимости. Понимание это достигается при непосредственном образном рассказе о смысле 

деятельности, доступного объяснения и показа значимого результата и т.п. 

Если воспитание интереса ограничивается созданием положительного отношения, то 

занятие той или иной деятельностью будет выражением любви или долга. Такого рода 

деятельность не содержит еще самого существенного для интереса познавательного 

характера. При малейшем изменении отношения, при исчезновении привлекательных 

объектов, ребенка покидает стремление заниматься этой деятельностью. Интерес возникает 

лишь в ходе правильно организованной деятельности. 

1. Подготовка почвы для интереса: 

а) подготовка внешней почвы для воспитания интереса: организация жизни и создание 

благоприятных условий, способствующих возникновению потребности в данном объекте 

или в данной деятельности у данной личности; 

б) подготовка внутренней почвы предполагает усвоение известных знаний, умений, на 

личной общей познавательной направленности. 

2. Создание положительного отношения к предмету и к деятельности и перевод 

смыслообразующих, отдаленных мотивов в более близкие, реально действующие. Это 

отношение не является еще интересом в подлинном смысле слова, но является 

психологической предпосылкой интереса; оно подготавливает переход от внешне 

обусловленной потребности в деятельности (нужно, следует) к потребности, принятой 



ребенком. 

3. Организация систематической поисковой деятельности, в недрах которой 

формируется подлинный интерес, характеризуемый появлением познавательного отношения 

и внутренней мотивации, связанных с выполнением данной деятельности («Хочется знать и 

уметь». «Не могут не заниматься этим»). 

4. Построение деятельности с таким расчетом, чтобы в процессе работы возникали все 

новые вопросы и ставились все новые задачи, которые становились бы неисчерпаемыми на 

данном занятии. 

Два первых момента при формировании стойких интересов приобретают особенно 

важное значение и занимают самостоятельное большое место; работа по воспитанию 

отношения занимает длительное время (в зависимости от почвы). 

Все мероприятия, предпринимаемые с целью формирования положительного 

отношения к предмету и деятельности, являющегося необходимой предпосылкой интереса, 

идут по намеченным нами ранее двум основным путям: 

1) создание положительного эмоционального отношения к предмету и к деятельности; 

2) обеспечение понимания общественной и личностной значимости деятельности. 

Для формирования интереса и любознательности нужны все компоненты «поисковой 

деятельности». 

Она предполагает: 

а) возникновение в ходе деятельности недоумения и вопроса у самого ребенка; 

б) постановку и принятие ребенком задачи для самостоятельного (или совместного с 

воспитателем) решения; 

в) организацию поиска решения задачи, который проходит через ряд преодолимых 

трудностей и приводит к положительному результату; 

г) решение задачи (учебной, трудовой и т.д.) и показ перспективы данной работы, 

вызывающей новые вопросы и ставящей новые задачи для решения, благодаря чему интерес 

становится неисчерпаемым и все более стойким. 

Активная систематическая самостоятельная «поисковая» деятельность и 

сопутствующее ей переживание радости познания и достижения формируют стойкий 

динамический стереотип познавательного интереса, который постепенно превращается в 

характеризующее личность качество. 

Подлинный интерес, сформированный в процессе специально организованной 

активной самостоятельной «поисковой» деятельности, характеризуется не только 

эмоционально положительным к ней отношением и пониманием значения и смысла этой 

деятельности. 

Главное в том, что для него характерно эмоционально-познавательное отношение к 

процессу этой деятельности, которая внутренне мотивирована. Это означает, что, помимо 

личных и общественных мотивов, внеположных по отношению к деятельности, возникают 

мотивы, идущие от самой деятельности (сама деятельность начинает побуждать ребенка). 

При этом ребенок не только понимает и принимает цель этой деятельности, ему не только 

хочется достигнуть цели, но и хочется искать, узнавать, решать, достигать. 

При правильном педагогическом подходе окружающих людей (особенно воспитателей, 

родителей) интересы ребенка имеют неограниченную тенденцию развития. 

Чем дальше и глубже идет исследовательская поисковая деятельность, тем более 

ненасыщаемым становится интерес, тем больше радость и «жажда» познания. Чем шире 

связь интереса с «ядром» личности и с прежними интересами, мотивами, основными 

потребностями личности, чем шире связь предмета и деятельности с широкими социальными 

мотивами, чем сильнее непосредственный мотив, идущий от деятельности, тем глубже 

становится интерес, тем он более устойчив. Связь интересующей деятельности с основными 

привязанностями, с близкими людьми, ее соответствие основным способностям и 

перспективным возможностям человека, а также глубокое удовлетворение в связи с ее 

осуществлением – важнейшие предпосылки стойкого интереса. Неисчерпаемость вопросов, 

возникающих в процессе деятельности, приводит к постоянной «ненасыщаемости» интереса, 

т.е. создает все растущее стремление углубить, расширить сферу познания и овладения 



данной деятельностью. 

Усиливающееся стремление к расширению сферы познания и результативности данной 

деятельности создает тенденцию к укреплению интереса к данной деятельности и 

превращению ее в «дело жизни». Эта тенденция и эти стремления, подчиняя себе все 

дополнительные мотивы и интересы, входят в характеристику личности. Но и эта широкая 

система отношений, отраженная в эмоционально-познавательной направленности, 

складывается в ходе организованной поисковой деятельности, без которой подлинный 

интерес не возникает. 

Интерес – как прообраз внешней исследовательской деятельности, образно говоря, 

вычленяется как переживание своего отношения к ней и затем как бы «прорастает» в 

личности. 

Таким образом, необходимым условием развития любознательности и познавательного 

интереса у дошкольников является деятельность, несущая познавательную функцию. 

Развитие познавательных интересов через развитие познавательной активности. 

Показателями познавательной активности выступают: 

- внимание и особый интерес к предмету; 

- эмоциональное отношение к предмету (разнообразные эмоции, вызываемые 

предметом); 

- действия, направленные на лучшее распознавание устройства предмета, понимание 

его функционального назначения. Общее количество этих действий – свидетельство 

интенсивности исследования. Но особенно важно качество действий, прежде всего их 

разнообразие. 

- постоянное стремление к предмету, даже когда его нет. 

Условие развития познавательной активности, подъем ее на более высокий уровень это 

практико-исследовательские действия ребенка. Первостепенное значение имеет факт 

завершения таких действий успехом. Так появляются новые значения, окрашенные яркими 

эмоциями. 

Существует трехуровневый способ диагностики познавательной активности ребенка. 

Формирование познавательной активности от одной ступени на более высокий уровень 

означает: 

- создать у ребенка такое отношение к предмету, которое отвечало бы содержанию 

познавательной потребности следующего, более высокого уровня; 

- создать условия, при которых ребенку необходимо осуществлять действия более 

высокого порядка, регулируемые не предметами, а его собственными намерениями. 

Обе задачи можно решить специально организованной деятельностью и правильным 

включением в эту деятельность общение с взрослым. Возможно использование игры, 

направленных на формирование познавательной активности во всех возрастных группах. 

Методы и приемы, направленные на повышение познавательной активности 

детей. 

Оптимизация познавательной деятельности детей в воспитательно-образовательном 

процессе постоянно привлекает внимание исследователей и нас, практических работников, 

поскольку есть необходимость в совершенствовании педагогического процесса в детских 

учреждениях. 

Современные педагоги большие возможности для этого видят в усовершенствовании 

методов обучения. 

В старшем дошкольном возрасте ребѐнок резко меняется: совершенствуются 

психофизические функции, возникают сложные личностные новообразования, наблюдается 

интенсивное развитие познавательных мотивов, связанных непосредственно с учебной 

деятельностью, возникает потребность в интеллектуальной активности и овладении 

умениями, навыками и знаниями. Основой для формирования мотивов учебной деятельности 

является любознательность и познавательный интерес, которые теснейшим образом связаны 

со стремлением к узнаванию нового. Это качество, при умелом руководстве, может 

перерасти в жажду знаний, потребность к познанию. Мастерство воспитательного влияния 

лежит в пробуждении и направлении самодвижения, саморазвития, самостоятельной 



деятельности ребѐнка, его познавательной активности, творческой инициативы в решении 

как жизненных, так и специально созданных взрослым ситуаций. В дошкольном детстве 

познавательный интерес возникает и развивается не сам собой, а лишь при условии общения 

с близкими взрослыми, которые являются примером к подражанию. 

Любознательность и познавательный интерес взаимосвязаны: на основе 

любознательности у детей развивается избирательный интерес, а иногда интерес к чему-либо 

частному может возбудить общий интерес – любовь к знаниям. 

Основа познавательного интереса – активная мыслительная деятельность. Под еѐ 

влиянием ребѐнок оказывается способен к длительной и устойчивой сосредоточенности 

внимания, проявляет самостоятельность при решении умственной или практической задачи. 

Переживаемые при этом положительные эмоции – удивление, радость успеха, в случае, если 

проявил догадку, получил одобрение взрослых – создают у ребѐнка уверенность в своих 

силах. 

Выполняя требования программы по умственному воспитанию детей, по развитию 

познавательной активности детей воспитатель должен не только обеспечить усвоение 

ребятами определѐнной для них системы знаний об окружающей действительности. 

Предметом его специальной заботы должны быть приѐмы и способы при помощи, 

которых дети усваивают знания, ищут ответы на вопросы, выполняют указания, решают 

разнообразные задачи, и то отношение, которое у них складывается к выполнению заданий 

воспитателя, те склонности и интересы, которые в процессе воспитательной работы из года в 

год воспитываются и укрепляются. 

Специальные исследования показывают, что важнейшим психолого-педагогическим 

моментом, определяющим познавательную активность детей и отношение их к заданиям и 

занятиям, является та атмосфера, которая сопровождает весь ход занятия, от его начала и до 

конца. Дружное сотрудничество снимает напряжение у детей, помогает установить с ними 

тесный контакт, предвидит совместный поиск неизвестного. Используя вопросы, 

разнообразные ситуации, взрослый направляет поисковую деятельность ребѐнка, 

корректирует еѐ. Тут играет роль всѐ – мимика, жесты, эмоции. Педагог ведѐт детей, но они 

не должны замечать этого, иначе авторитарное общение возьмѐт верх и активность будет 

проявляться только на репродуктивном уровне (ребѐнок будет иметь нестойкий интерес к 

познанию, легко отвлекаться, повторять всѐ за образцом, а от самостоятельного поиска 

отказываться). Воспитатель, как бы удивляясь по поводу чего-то, или размышляя сам с 

собой, ставит вопросы, а отвечают дети. Зато как радуются они, когда сами находят 

правильный ответ на то, на что взрослый «не смог» ответить. Но воспитатель должен 

помнить, что сотрудничество – это не только помощь, но и создание условий для проявления 

ребѐнком самостоятельности, независимости, активности. 

И ещѐ, необходимо знать, что нельзя отрицательно оценивать дошкольника, результаты 

его деятельности. Ребѐнок имеет право на ошибку, т.к. он только учится, и учится на своих 

ошибках, а не на чужих. Наше задание – выяснить. Установить причины ошибок, чтобы 

находить возможности их исправления. 

Пытливость мысли и интересы ребѐнка проявляются в его вопросах, Они порождаются 

новым и неизвестным, всем тем, что вызывает у ребѐнка сомнение, удивление, недоумение. 

К ним необходимо относиться внимательно и бережно. 

Отвечать на них таким образом, чтобы поддержать и углубить любознательность и 

познавательные интересы ребѐнка. При этом следует помнить мудрый совет В.А. 

Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребѐнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте 

всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ и ещѐ раз возвратиться к тому, 

что он узнал». Встречный вопрос взрослого: «А как ты думаешь?» - побуждает ребѐнка к 

самостоятельным размышлениям, укрепляет веру в свои силы. Проведѐнные исследования 

показали, что, задавая вопросы и получая на них ответы, ребѐнок анализирует те сложные 

факты жизни, с какими он встречается. Познавательная активность ребѐнка побуждает 

взрослого разъяснить ему, показывать имеющиеся в жизни зависимости между явлениями. 

Удивление – важная способность ребѐнка: оно питает его познавательный интерес. 



Чувство удивления можно вызвать новизной, необычностью, неожиданностью, 

несоответствие чего-то предыдущим представлениям ребѐнка. Интерес как стимул 

познавательной деятельности является своеобразным трамплином к познавательной 

активности, опорой для эмоциональной памяти, стимулом для повышения эмоционального 

тонуса, способом мобилизации внимания и волевых усилий ребѐнка. 

Необходимо обращать внимание на то, способны ли дети удивляться, находить 

самостоятельные решения в нестандартных условиях, экспериментируют ли они; 

вариативны или однообразны их поисковые действия, в какой мере они последовательные, 

продуктивные, точные, оригинальные. Важно, чтобы о каждом ребѐнке можно было сказать, 

как он себя ведѐт, когда у него возникают проблемы, какие эмоциональные, словесные, 

поведенческие реакции типичны для него. Зная это, можно подобрать эффективные способы 

и приѐмы педагогического влияния. К примеру, можно ненавязчиво создать в группе 

атмосферу «мозгового штурма», побуждать детей к анализу и оценке выдвинутых идей, 

стимулировать их фантазию, воображение как творческую деятельность, что строится на 

комбинированных способностях вызывать познавательный интерес. Последний 

превращается в наклонность, стаѐт собственностью ребѐнка, если он получает наслаждение 

от поиска, разрешения проблем, преодоления препятствий. У него активизируется 

интеллектуальная деятельность. Она проявляет наклонность к экспериментированию, 

стремится к успеху. 

Для оптимизации познавательной активности необходимо в работе с детьми 

использовать конструктивные, дидактические игры. Они помогают наглядно ощутить 

динамику решения практической задачи, опробировать разные способы, варьировать 

замысел, соотносить его с практическим результатом. 

Повышению познавательной активности на занятиях способствует обучение детей 

умение ставить вопросы. Умение задавать вопросы, грамотно их формулировать 

характеризует уровень понимания, осознания познавательного материала, степень 

заинтересованности и развития любознательности. 

Метод повторения также имеет большое значение для повышения познавательной 

активности и прочности усвоения знаний. К.Д. Ушинский писал: «Воспитатель, 

понимающий природу памяти, будет беспрестанно прибегать к повторениям не для того, 

чтобы починить разваливающееся, но для того, чтобы укрепить и вывести на нем новый 

этаж». 

Осмысление результатов целевых наблюдений за поведением ребѐнка в разных 

ситуациях, специфически детских видах деятельности даѐт возможность педагогу подобрать 

к каждому воспитаннику «психологический ключик». То есть, основной целью организации 

процесса познания с целью его развивающего влияния на ребѐнка, должен стать поиск такого 

способа организации жизни детей в группе, чтобы мир перед ними открывался в живых 

красках, ярких и нежных цветах, сказках, фантазиях, играх, через неповторимое детское 

творчество. Необходимо пробудить в каждом ребѐнке источник мышления и речи, чтобы 

каждый ощутил себя исследователем и мудрым мыслителем, чтобы собственное достижение 

вызывало трепет сердца и закаляло волю. Если такую систему работы начать с младшего 

возраста, развивающий эффект образовательно-воспитательного процесса будет реализован. 

Центральным моментом можно обозначить активно-познавательное отношение ребѐнка к 

окружающему миру, интерес к поисковой деятельности. 

Учитывая всё выше сказанное, можно ещѐ раз убедиться в том, что эффективным 

средством повышения познавательной активности у детей дошкольного возраста является 

использование ситуативного познавательного интереса, т.е. интереса к конкретной 

деятельности, к определѐнному познавательному материалу, учитывая психологическую 

закономерность: ребѐнок не хочет проявлять активность в неинтересной деятельности, 

действовать по принуждению, что вызывает у него только негативное переживание, но в то 

же время, мы знаем, что ребѐнок может длительно проявлять активность, если ему 

интересно, он удивлѐн. К ситуативной мотивации относится взаимодействие с самим 

педагогом. Если ребѐнку нравится педагог, на его занятиях всегда интересно – это тоже 

повышает познавательную активность дошкольника. 



Внутренняя мотивация – это возможность в процессе пребывания ребѐнка в 

дошкольном учреждении развивать его индивидуальные склонности и способности. 

Реализуя данный аспект, необходимо опираться на конкретные познавательные способности 

каждого ребѐнка и создать для него индивидуальную траекторию развития. 

Таким образом, в организации познавательной деятельности появляется возможность 

учесть интересы и запросы каждого ребѐнка. 

Для детей с высокими познавательными способностями (ребѐнок работает с желанием, 

и долгое время развязывает познавательные задания, ищет свои способы действий) 

необходимо создавать условия для развития и углубления знаний. 

Для детей со средней и низкой познавательной активностью (дети имеют менее 

стойкий интерес к познанию, у них есть определѐнная самостоятельность, которую 

поддерживает педагог с помощью вопросов; дети имеют нестойкий интерес, легко 

отвлекаются, от самостоятельного поиска отказываются) использовать индивидуальную и 

дополнительную работу. При таком подходе у педагогов дошкольных учреждений 

появляется возможность для более дифференцированной работы с каждой категорией детей. 

Кроме того, подобный подход способствует снижению учебной нагрузки, т.к. 

устраняется усреднѐнный подход ко всем детям, а также самое главное – повышается 

активность ребѐнка во время познавательной деятельности. 


