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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ВОСПИТАННИКОВ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Индивидуальное развитие представляет собой сложный процесс, который в силу 

ряда своих особенностей приводит к изменению всей личности на каждом возрастном 
этапе. Источником развития личности является социальная среда. Каждый шаг в разви-
тии человека меняет влияние на него среды: среда становится совершенно иной, когда 
личность переходит от одной возрастной ситуации к следующей [1]. 

В развитии личности выделяются стабильные и кризисные стадии развития. Для 
стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, без резких сдви-
гов и перемен в личности. Кроме стабильных, существуют кризисные периоды разви-
тия, что является закономерным [2]. 

Познавательное развитие личности воспитанника старшего дошкольного возрас-
та непременно следует рассматривать с учетом критического периода, так как каждый 
из периодов развития накладывает свой отпечаток на осознанность, интенсивность, 
число и качество переживаемых состояний, способность их регуляции. Это обусловле-
но тем, что актуализация и повторение типичных психических состояний, в свою оче-
редь, приводят к изменениям психического развития ребенка, влияя на когнитивную 
сферу ребенка и формирование познавательных процессов (памяти, мышления, вооб-
ражения, восприятия). 

В силу того, что старший дошкольный возраст является одним из наиболее сен-
зитивным в развитии познавательной сферы, особую актуальность приобретает иссле-
дование развития познавательных процессов в данном возрастном периоде. Кроме того, 
актуальность исследования познавательных процессов в старшем дошкольном возрасте 
обусловлена тем, что особенности вышеуказанного возрастного периода (повышенная 
конфликтность, тревожность, зависимость от сверстников) и кризис (предстоящее по-
ступлений на первую ступень общего среднего образования), который в научной лите-
ратуре считается самым трудным, способствуют возникновению нестабильности в раз-
витии познавательной сферы [2]. 

Материал и методы. Выборка: воспитанники 5-7 лет (20 мальчиков, 10 дево-
чек). В исследовании использовалась диагностическая методика «Вопрошайка», авто-
ром которой является М.Б. Шумакова. Цель исследования – изучение познавательной 
активности ребенка старшего дошкольного возраста, умения ребенка задавать вопросы. 
Материал: две картинки, представляющие собой рисунки завершающего этапа происхо-
дящих ранее действий и событий с действующими лицами, которые неизвестны для ре-
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бенка. Содержание картинок: «Волк и зайцы». На переднем плане рисунка изображен убе-
гающий волк, на спине у которого заяц. На заднем плане несколько зайцев спрятались  
за пень. «Кот-рыболов». Кот держит в лапах удочку. Рядом с ним ведро с уловом. Кот 
дремлет. На заднем плане виднеется котенок, который выглядывает из-за дерева и крадет 
рыбку из ведра. Полученные материалы обрабатываются по следующим критериям: – ши-
рота охвата предметов, изображенных на картинках; – количество вопросов, задаваемых 
одним ребенком; – тип вопросов. 1-й тип. Устанавливающие вопросы – это вопросы, 
направленные на выделение и идентификацию объекта исследования. 2-й тип. Определи-
тельные вопросы – связанные с выделением всевозможных признаков и свойств объектов, 
определением временных и пространственных характеристик. 3-й тип. Причинные вопро-
сы – относящиеся к познанию взаимосвязи объектов, выявлению причин, закономерно-
стей, сущности явлений. 4-й тип. Вопросы-гипотезы, выражающие предположения.  
10 баллов – ребенок задал 4 вопроса и более всех типов; 8-9 баллов ребенок задал 3 – 4 во-
проса всех типов; 4 – 7 баллов ребенок задает от 2 до 3 вопросов; 2 – 3 балла ребенок зада-
ет 1 вопрос; 0 –1 балл ребенок не смог задать ни одного вопроса. 

Результаты и их обсуждение. На основании обработки полученных данных 
были получены определенные результаты, показывающие, что 20% опрошенных до-
стигли высокого уровня развития познавательной активности, 52% продемонстрирова-
ли средний уровень развития познавательной активности, а 28% респондентов показали 
низкий уровень развития познавательной активности. Высокий уровень, хоть и состав-
ляет меньшинство, демонстрирует, что некоторые дети активно интересуются окружа-
ющим миром и способны задавать разнообразные вопросы. Средний уровень подтвер-
ждает наличие любознательности, однако он также указывает на необходимость даль-
нейшей работы в данном направлении. Низкий уровень в свою очередь требует особого 
внимания, чтобы развить у этих детей навыки вопросительной активности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень познавательной активности опрошенных респондентов 

 
Заключение. В результате анализа собранных данных по вышепредставленной ме-

тодике были выявлены определенные результаты: 20% участников опроса достигли высо-
кого уровня познавательной активности, 52% продемонстрировали средний уровень,  
а 28% респондентов показали низкий уровень этой активности. Несмотря на то, что высо-
кий уровень наблюдается у меньшинства, он свидетельствует о том, что некоторые дети 
активно интересуются окружающим миром и умеют задавать разнообразные вопросы. 
Средний уровень указывает на наличие любознательности, однако также подчеркивает 
необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Низкий уровень требует особого 
внимания для развития навыков вопросительной активности у этих детей. На основании 
вышеуказанных данных была разработана нами программа коррекции познавательной ак-
тивности детей старшего дошкольного возраста, которая включает следующие формы ра-
боты: занятия с использованием элементов тренинга. Результаты исследования предпола-
гают обязательность проведения вышеуказанных мероприятий программы, направленных 
на развитие познавательной активности лиц рассматриваемой категории.  
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ИГР  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В период активных преобразований в дошкольной педагогике, поиска новых пу-

тей к гуманизации образовательного процесса и создания новых моделей взаимодей-

ствия между взрослым и ребенком, игровая деятельность находится в центре внимания 

исследователей и педагогов. Отечественные психологи утверждают, что развитие ре-

бенка происходит во всех видах деятельности, но прежде всего в игре [1].  

Каждый этап развития ребенка характеризуется определенным ведущим видом 

деятельности, в дошкольном – это игровая. В отечественной психологии под ведущей 

деятельностью понимается та, в процессе которой происходят качественные измене-

ния в психике детей, формируются основные психические процессы, появляются пси-

хические новообразования, характерные именно для данного конкретного возраста. 

В ходе социально-исторического развития человечества игра приобретает все 

большее значение для формирования личности ребенка. Посредством игры дети осваи-

вают опыт взаимодействия с окружающим миром, усваивают моральные нормы, спо-

собы практической и интеллектуальной деятельности, выработанные человечеством на 

протяжении веков. 

Детские игры разнообразны по содержанию, характеру, организации, что затруд-

няет их классификацию. В педагогике неоднократно предпринимались попытки изу-

чить и описать каждый вид игры, учитывая ее роль в развитии детей, и предложить 

классификацию игр. Из-за разнообразия детских игр сложно определить исходные ос-

нования для их классификации. В каждой теории игры предлагаются критерии, соот-

ветствующие ее концепции [2]. Цель работы – проанализировать различие подходов  

к классификации игр для детей старшего дошкольного возраста. 

Материал и методы. Теоретический анализ научной психолого-педагогической  

и современной психологической литературы, обобщение, описание.  

Результаты и их обсуждение. Ф. Фребель, новатор в педагогике, первым под-

черкнул значимость игры как особого метода воспитания. В его классификации игр 

был применен принцип дифференцированного влияния игр на развитие ума (умственные 

игры), внешних органов чувств (сенсорные игры) и движений (моторные игры). 

Немецкий психолог К. Грос также предложил классификацию игр по их педагоги-

ческому значению, выделяя подвижные, умственные и сенсорные игры. Игры, развива-

https://rep.vsu.by/handle/123456789/30418

