
Познавательное развитие в ДОУ в учетом ФГОС ДО 

Любой ребёнок с рождения любознателен и стремится к познанию 

окружающего мира. Именно познавательное развитие должно главным 

образом обеспечить удовлетворение потребности малыша в освоении 

нового. Однако ребёнок учится не только получать информацию, но и 

пользоваться приобретёнными знаниями. В соответствии с ФГОС 

познавательное развитие включает следующие цели и задачи: 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи познавательного развития в разных возрастных группах 

Цели познавательного развития определены стандартом и примерно 

одинаковы для всех дошкольников, однако практические задачи сильно 

различаются в зависимости от возраста и группы воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 

В первой и второй младших группах (2–4 года) особенно важно поддержать 

(а в некоторых случаях заложить) в ребёнке такие качества, как 

любознательность, интерес к исследованию. Окружающий мир постепенно 

открывается малышу через предметы, которые для него имеют субъективное 

значение, т. е. привлекают его внимание, эмоционально окрашены. Поэтому 

для воспитанника 2–4 лет задачи познавательного развития будут 

следующими: 

 создать условия, способствующие развитию познавательной сферы 

ребёнка; 

 поощрять у детей любопытство и заинтересованность ко всему 

наблюдаемому в их окружении; 

 развивать умение называть вещи и типичные действия с предметами; 

 учить замечать целесообразность и целенаправленность действий, 

видеть простейшие причины и следствия собственных действий; 

 развивать осознание времени и пространства, цвета и формы предметов 

через сенсорное и зрительное взаимодействие с ними; 



 развивать умение воспринимать звучание родной речи, музыкальных 

инструментов, звуки природы; 

 формировать бережное, созидательное отношение к предметам 

окружающего мира. 

В средней группе (4–5 лет) дети продолжают расширять свои представления 

о мире, обогащать словарный запас. Целью воспитателя является создание 

условий для самостоятельного исследования детьми. Для этого возраста 

основные задачи таковы: 

 обогащать знания дошкольников новыми понятиями и 

систематизировать полученную информацию; 

 формировать умение находить причинно-следственные связи в 

процессе экспериментирования с предметами окружающего мира; 

 формировать и расширять представления о себе, своей семье, 

гендерной принадлежности; 

 поддерживать свободный разговор ребёнка со взрослыми, 

сверстниками по поводу результатов собственных наблюдений, 

впечатлений; 

 способствовать активному освоению несложных способов ухода за 

растениями и животными, живущими рядом с детьми. 

В старшей группе (5–6 лет) ребята не менее любознательны, чем на 

предшествующих этапах дошкольного образования, однако с возрастом у 

них совершенствуется усидчивость, способность на более длительное время 

концентрироваться на интересующем предмете, стремление к 

самостоятельному опытному поиску ответов на вопросы, возрастает чувство 

ответственности. Актуальны следующие задачи: 

 расширение представлений о свойствах объектов окружающей среды 

(материале, ритме, количестве, части и целом, динамике и покое и т. д.) 

и их причинно-следственных взаимосвязях; 

 пополнение знаний о планете Земля, о родном городе и своём 

Отечестве, обычаях и традициях народа; 

 освоение умений и навыков, требующихся будущему школьнику: 

находить нужную информацию в справочных источниках, 

пользоваться детскими энциклопедиями, пытаться выделять основную 

мысль в материале; 

 вовлечение ребят в проектную деятельность — как индивидуальную, 

так и групповую с распределением ролей; 

 расширение спектра интересующих детей тем, развитие навыка 

приводить аргументы в беседе. 

В подготовительной к школе группе (6–7 лет) подводятся итоги 

воспитательной работы всех предыдущих лет пребывания ребёнка в детском 



саду. К этому времени у воспитанников должна сформироваться привычка 

следовать определённому режиму дня, а также развиться навык 

самостоятельно наблюдать и анализировать информацию. Ставятся 

следующие задачи познавательного развития дошкольников: 

 приумножать знания детей об окружающей среде; 

 обучить ребят рационально распределять время, составлять план и 

действовать по нему, делать выводы; 

 научить воспитанников пользоваться детскими приборами для опытов; 

 устно комментировать процесс познания в целях развития речевой 

культуры; 

 создавать подходящие условия для самостоятельного исследования 

дошкольниками окружающей среды. 

Виды деятельности для познавательного развития в ДОУ 

Задачи познавательного развития можно включать в любую деятельность в 

ДОУ, однако основным видом познавательной деятельности для 

дошкольников является игра. Чем старше становится ребёнок, тем сложнее и 

многообразнее могут быть игры. Так, для малыша 3–4 лет познавательное 

развитие возможно через совершенствование конструктивных умений: играя 

с кубиками, ребёнок учится расставлять их в нужном порядке, сооружать из 

них разные башни и другие предметы, называть правильно конструкторские 

материалы (кубики, кирпичики, пластинки и др.). С конструктором 

дошкольник учится объединять объекты по сюжету, например, из кубиков он 

может построить дом, а из пластин — скамейку и подъездную дорожку. Все 

окружающие малыша предметы должны быть яркими и привлекательными, 

иметь понятную форму, цвет и назначение. Младшие дошкольники охотно 

играют с предметами, напоминающими бытовое окружение взрослых: 

пластиковая посуда, кукольная одежда, миниатюрные приспособления для 

уборки и т. п. Таким образом дети пытаются подражать взрослым, в первую 

очередь родителям, и постепенно познают мир повседневного быта. 

В средней группе необходимо разделение пространства на познавательные 

зоны: музыкальная, живой уголок, математический уголок, зона для 

совместных игр, зона с книгами и др. Это обеспечивает дошкольникам 

возможность самостоятельно исследовать окружающую обстановку, по 

возможности кооперироваться вместе, но при этом не мешать друг другу. А 

во время режимных моментов можно увлечь детей экспериментами: на 

прогулке, выливая ведёрко воды в песок, легко объяснить детям, как 

получается грязь. Можно сравнивать с воспитанниками виды дождя: 

«грибной» дождь, который идёт в ясную солнечную погоду, и ливень на фоне 

большого скопления туч. Это делает досуг детей не только интересным, но и 

полезным. Дошкольники очень впечатлительны, им нужна пища для 



размышления. Чем старше они становятся, тем с более сложными свойствами 

предметов, а затем и с устройством мира они могут знакомиться. 

Для познавательного развития детей 5–6 лет важной становится сюжетно-

ролевая игра с правилами. Для ребят из подготовительной группы этот вид 

активности также актуален. Именно через такую игру дети учатся командной 

работе, соблюдению правил, следованию своей ролевой модели. Например, 

игра в магазин позволяет ребятам решать следующие познавательные задачи: 

учиться взаимодействию друг с другом в рамках своих ролей, 

совершенствовать навыки счёта, развивать воображение (когда дети 

придумывают заместители платёжных средств из подручных материалов — 

листиков, пуговиц и т. п.). Воспитателю старших групп стоит обратить 

особое внимание на дидактические игры. В них перед детьми ставятся 

задачи, требующие сосредоточенности, усидчивости, умственных усилий, 

умения действовать последовательно. Они развивают у детей умение играть 

в команде, быть уступчивым или, наоборот, настойчивым, самостоятельно 

регулировать своё поведение, стимулируют познавательную активность и 

инициативу. 

Важно, чтобы во время дидактической игры воспитатель создавал 

максимально непринуждённую атмосферу, в которой дети бы не 

чувствовали, что их специально чему-то обучают. В конце любой игры важно 

подведение итогов и устная похвала воспитателя. В младшей и средней 

группах требуется больший контроль со стороны воспитателя в процессе 

игры, нежели в старших. Если первые нуждаются в подробном объяснении 

правил и контроле за их соблюдением, то для детей 5–7 лет важна 

возможность проявления самостоятельности. 

Индивидуализация познавательного развития 

Современным образовательным стандартом признана необходимость 

построения индивидуального образовательного маршрута ребёнка. Это 

связано с тем, что рабочие программы рассчитаны на среднего дошкольника, 

однако часто в группах есть как отстающие, так и одарённые дети. Первым 

тяжело осваивать программу наравне с группой, а вторые могут потерять 

мотивацию в обучении из-за слишком простых и скучных заданий. Развитие 

познавательных способностей дошкольника является главной задачей 

создания индивидуального образовательного маршрута. Для успешного 

планирования такого маршрута требуется регулярный мониторинг, чтобы 

отследить, насколько успешно дети справляются с образовательной 

программой. При построении и реализации образовательного маршрута 

должны учитываться следующие компоненты: 

 постановка цели в соответствии со стандартом; 

 система обучения, в которой каждому учебному предмету отводится 

своё место и роль; 



 определённая методика преподавания, конкретные приёмы и 

педагогические технологии; 

 инструменты для комплексных диагностик; 

 создание условий для достижения поставленных целей; 

 планирование результатов, которых ребёнок должен достичь к моменту 

перехода на школьное обучение. 

акже необходимо принимать во внимание, является ли ребёнок отстающим 

или одарённым, учитывать его особенности и потребности, а также 

возможности и ресурсы ДОУ для удовлетворения этих потребностей. 

Данный фрагмент индивидуального образовательного маршрута актуален 

для ребёнка, имеющего высокие результаты по итогам диагностик 

познавательного развития. Для отстающего от группы малыша 

предложенные задания могут быть сложными в освоении. Элементы 

маршрута можно использовать как на совместных групповых занятиях, так и 

индивидуально с ребёнком на прогулках и в рамках свободного времени. 

Приёмы познавательного развития в детском саду 

Любой вид деятельности, направленной на познавательное развитие 

дошкольника, важно сопровождать наглядными приёмами 

обучения. Таковыми являются картинки, схемы, видеоролики, презентации и 

др. При этом назначение наглядного материала можно разделить на 2 

группы: для демонстрации и для иллюстрации. Первая помогает направить 

внимание дошкольников на конкретные свойства и внешние характеристики 

объектов. Например, в живом уголке воспитатель показывает детям ежа, 

объясняя, что спина и бока у него колючие, т. к. на них есть иголки, а живот 

гладкий, поскольку на нём их нет. На плакатах по физическому воспитанию 

может демонстрироваться, как правильно детям выполнять те или иные 

упражнения: наклоняться, прыгать, потягиваться. Иллюстрация же полезна 

при объяснении детям нового материала и помогает воспитанникам лучше 

представить, о чём идёт речь. Со старшими дошкольниками можно 

мастерить лэпбуки — раскладные книжки с картинками и схемами о 

результатах исследований детьми определённой темы. 

Другим важным приёмом в обучении детей в ДОУ является наблюдение. 

Перед ребёнком ставятся познавательные задачи, для решения которых ему 

нужно понаблюдать за объектами внешнего мира, проанализировать их, 

сравнить, поразмышлять об их свойствах, сделать выводы. Элементы 

наблюдения можно вводить на отдельных занятиях (например, на занятии по 

естествознанию ребята могут наблюдать за поведением кошки с котятами, 

рыбок в аквариуме), во время прогулок (наблюдение за действием ветра на 

деревья и листья), в ходе экскурсий (в зоопарк, океанариум и другие места, 



где дети могут всматриваться в процессы, происходящие в живой природе, 

наблюдать за животными, людьми, объектами внешней среды). 

Для детей в средней группе зимой можно создать уголок, в котором будут 

размещены предметы, относящиеся к холодному времени года. Они должны 

быть понятными и легкодоступными, чтобы ребёнок мог самостоятельно их 

рассматривать, играть с ними и составлять своё представление о зиме. 

Хорошо, если там также будут поделки, сделанные самими детьми. В 

течение года этот материал необходимо обновлять и актуализировать, чтобы 

ребята постоянно получали новую пищу для размышлений и 

самостоятельного исследования. Подобные стенды хороши для оформления 

разных тематических уголков. 

Ещё одним незаменимым приёмом в развитии познавательной сферы 

является экспериментирование, которое даёт детям возможность не только 

наблюдать за теми процессами, происходящими в природе, но и пытаться их 

смоделировать или изучить опытным путём. В наибольшей степени этот 

приём актуален для старших дошкольников, т. к. требует от детей 

определённого уровня концентрации внимания, усидчивости и 

самостоятельности. Всякий опыт — это система целенаправленных действий, 

активный процесс деятельности и наблюдения, благодаря которой ребёнок 

получает ответы на поставленные вопросы. Например, для старшей группы в 

ДОУ может быть оборудован уголок экспериментирования, в котором могут 

быть приборы (весы, лупа, магнит и др.), природный материал (глина, 

камешки, песок, вода), красители, разные виды бумаги и картона, сосуды из 

различных материалов и т. д. 

Практические приёмы обучения помогают детям глубже окунуться в 

познание окружающей действительности. Эти методы часто эффективнее 

дидактических игр. Например, достаточно один раз попробовать на вкус 

лимон, чтобы понять, что он кислый, и это будет эффективнее, чем 

рассматривать этот фрукт на картинках и слушать о его свойствах. 

Экспериментирование — лишь один из практических приёмов обучения. 

Другой приём, который можно отнести к этой категории, — это упражнения. 

Именно в результате упражнений у детей формируются и закрепляются 

практические навыки и умения. Упражнения должны выстраиваться по 

принципу «от простого к сложному» и соответствовать способностям и 

возрастным особенностям ребёнка. 

Из словесных приёмов обучения наиболее эффективны для познавательного 

развития детей беседа и развитие связной монологической речи. В обоих 

вариантах ребёнок учится формулировать свои мысли, наблюдать реакцию 

собеседника на свои слова, находить аргументы. В ходе беседы дошкольник 



значительно пополняет свой багаж знаний. Ниже приведены примеры 

упражнений по разным темам, которые показали себя эффективными и 

интересными для детей на занятиях. 

Занятие по познавательному развитию в детском саду 

Познавательное развитие реализуется во всех видах непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), т. е. занятий в детском саду. 

Установленная продолжительность одного занятия в ДОУ не должна 

превышать 30 минут. 

Общая схема занятия примерно одинакова для всех видов НОД и состоит из 

4 основных блоков: 

1. Введение (до 3 минут). Педагог приветствует детей, настраивает на 

рабочий лад, мотивирует на начало занятия, актуализирует знания по 

теме. 

2. Основной блок (до 15 минут). Изложение нового материала, 

физкультминутки (пальчиковая разминка, дыхательная гимнастика), 

связь нового материала с изученным ранее и личным опытом детей. 

3. Закрепление (до 10 минут). Ребята с помощью разнообразных форм 

работы отрабатывают изученное на занятии. 

4. Заключение (до 2 минут). Важно подвести итоги занятия, похвалить 

детей за хорошую работу, получить от них обратную связь о том, что 

им понравилось на занятии, что было интересно. 

Составление конспекта НОД с элементами познавательной деятельности 

При планировании любого занятия важно отталкиваться от его целей и 

ожидаемых результатов: чему должны научиться дети, что должны 

вынести для себя с занятия, над чем задуматься. Стоит учесть следующие 

моменты: 

 Тема занятия должна перекликаться с жизненным опытом, 

переживаниями детей. Процесс познания окружающего мира детьми не 

ограничивается стенами ДОУ, и крайне важно, чтобы на занятии 

ребята могли обменяться внешним опытом. 

 Виды активности и формы работы должны постоянно чередоваться: 

рассказ воспитателя, беседа, конструирование, опыты, — всё это 

помогает детям рассмотреть изучаемую тему с разных сторон и при 

этом не слишком утомляться. 

 Планирование урока должно строиться на имеющемся материально-

техническом оснащении ДОУ, однако многие дидактические игры, 

поделки и игрушки воспитатель с детьми может придумать и 

сконструировать сам и использовать их на дальнейших занятиях в 

качестве наглядного материала. 



 


