
Особенности развития познавательной сферы дошкольников и 

младших школьников 

      Ребенок – это добродушный, пытливый, любознательный человечек. Он 

каждую минуту открывает для себя что-то новое, его интересует все и везде. 

Мы, взрослые, не должны идти у ребенка на поводу, но обязаны, умело и 

верно направлять действия ребенка, научить его познавать и изучать мир. 

Мы должны создать условия для раскрытия всех творческих способностей, 

внутреннего потенциала, научить любить окружающий мир. 

     Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребёнка. 

Каждый ребёнок – уникальное и неповторимое явление.   Индивидуальным и 

уникальным   является и процесс его развития. Одни дети растут быстрее и  

опережают своих одногодок,  другие  отстают в развитии. В возрастной 

психологии понятие нормы носит скорее статистический характер, то есть 

нормальным признаются такой темп и направленность развития  детей, 

которые наблюдаются у большинства  из них на определённом  этапе 

развития. 

        Дети  дошкольного возраста активно познают окружающий мир. Это 

познание  возможно за счёт наличия у них психических познавательных 

способностей (внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, 

речи). Остановимся на  некоторых наиболее типичных особенностях 

развития психических познавательных процессов у дошкольников. 

Внимание. 

     Внимание - это психический процесс, заключающийся в направленности и 

сосредоточенности сознания на определённом объекте при одновременном 

отвлечении от других.  Первые признаки внимания – на 2-3 неделе жизни в 

виде слухового и зрительного сосредоточения. 

      Внимание ребёнка раннего дошкольного возраста является 

непроизвольным.  В начале дошкольного детства внимание ребёнка отражает 

его интерес к окружающим предметам и выполняемым с ними действиям. 

Ребёнок сосредоточен до тех пор, пока не угаснет интерес. Появление нового 

предмета вызывает переключение внимания на него. 

      Непроизвольное внимание преобладает  на протяжении всего  

дошкольного детства. Поэтому дети редко длительное время занимаются 

одним и тем же делом. На протяжении дошкольного возраста в связи с 



усложнением деятельности детей  внимание приобретает большую 

сосредоточенность и устойчивость. 

       Младшие дошкольники могут играть в одну и ту же игру – 25-30 минут. 

Старшие дошкольники – 1-1,5 часа.    

Восприятие. 

         Восприятие – процесс отражения в сознании человека целостных 

предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы 

чувств.  Восприятие является ведущим познавательным процессом 

дошкольного возраста. Его формирование обеспечивает успешное 

накопление новых знаний, быстрое освоение новой деятельности, адаптацию 

к новой обстановке, полноценное физическое и психическое развитие. 

      В младшем дошкольном возрасте  восприятие носит предметный 

характер, т.е. свойства предмета (цвет, вкус, величина). При этом ребёнок 

видит не все свойства, а только наиболее яркие, например: трава – зелёная,  

лимон – кислый и жёлтый. 

      Восприятие в среднем дошкольном возрасте становится более 

осмысленным, целенаправленным,  анализирующим. В нем выделяются 

произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск. Ребёнок 4-5 

лет получает представления об основных геометрических фигурах; об 

основных цветах спектра; о параметрах величины; о пространстве; о 

времени. 

       В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) - Восприятие ребёнка теряет 

свой первоначально глобальный характер. Под влиянием игровой и 

предметной деятельности развивается способность дошкольника отделять 

свойства от самого предмета, замечать похожие свойства в разных предметах 

и разные в одном предмете.   

От восприятия ребенка в первую очередь зависит развитие памяти, главным 

видом которой в дошкольном возрасте является образная. 

Память. 

Память – это сложный психический процесс, определяющийся как 

запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение.  



Память младшего дошкольника непроизвольна. Ребёнок не ставит перед 

собой цели что-то запомнить и не прилагает никаких усилий для 

запоминания. В его памяти запечатлеваются интересные, эмоциональные, 

красочные события и образы. 

        Третий и четвёртый год жизни становятся годами первых детских 

воспоминаний.   В 4-5 лет начинает формироваться произвольная память, 

однако целенаправленное запоминание и припоминание появляется только 

эпизодически и зависит от вида деятельности. 

        На  пятом году  жизни память начинает играть ведущую  роль в 

организации психических процессов становится доминирующей функцией.  

К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. 

     6-7 лет – благодаря различным видам деятельности, и, прежде всего игре, 

память ребёнка в старшем дошкольном возрасте становится произвольной и 

целенаправленной. Он сам ставит перед собой задачу запомнить что-то для 

будущего действия.  Именно в этом возрасте наблюдается  высокий уровень 

моторной памяти.  У детей возрастает потребность в двигательной 

активности. Они осваивают сложные движения, выполняют их быстро, 

точно.  Появляется согласованность, слитность движений; вся двигательная 

деятельность становится более осознанной, целенаправленной и 

самостоятельной; повышается физическая и умственная работоспособность. 

Поэтому многие дети в старшем дошкольном возрасте   начинают заниматься 

гимнастикой, акробатикой, фигурным катанием, танцами. 

Мышление. 

       Мышление – высший познавательный процесс обобщённого и 

опосредованного отражения действительности.  Первые признаки мышления 

дети обнаруживают к концу первого года жизни. 

     В 3-4 года ребёнок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, что 

видит вокруг себя в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже 

начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети 

могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим 

признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), по форме 

(это все круглое), величине (это все маленькое). 

      В старшем дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-

логическое мышление. 

Воображение. 



        Воображение – это способность сознания создавать образы, 

представления, и манипулировать ими.   

       В раннем детстве воображение имеет воссоздающий характер и 

возникает непроизвольно, в виде образов полученных впечатлений: 

прослушивание рассказов, сказок, стихов, просмотров фильмов. В 

воображении воспроизводится только то, что оказало на ребёнка сильное 

эмоциональное впечатление, стало для него особенно интересным.                  

        Старший дошкольный возраст является  сенситивным – чувствительным 

– для развития воображения. Именно в этот период  воображение ребёнка 

становится управляемым.  В 5-6 лет у детей происходит постепенный 

переход от непроизвольного запоминания и воспроизведения, к 

произвольному запоминанию. Это создаёт основу для развития творческого 

воображения, обеспечивающего возможность создания нового образа. 

      Творческое воображение детей проявляется, прежде всего, в сюжетно-

ролевых играх, создающих простор для импровизации, а также в рисовании, 

конструировании и т.п.    

Речь. 

    Хорошо развитая речь ребёнка способствует успешному обучению в 

школе.  Нарушения же речи сказываются на формировании детского 

характера, т.к. не исправленный вовремя речевой дефект делает ребёнка 

неуверенным в себе, замкнутым, раздражительным. 

     Очень важно обогащать активный и пассивный словарь ребёнка, 

используя: существительные, обозначающие названия игрушек, предметы 

личной гигиены, одежды, мебели, посуды, овощей и фруктов, домашних и 

диких животных, глаголы обозначающие действия, наречия, прилагательные 

обозначающие цвет, величину, вкус, предлоги. С малышами нужно говорить 

обо всем, что попало в поле их внимания и вызвало интерес. Дети 2-3 лет 

очень наблюдательны. Ни один предмет в руках взрослого не останется не 

замеченным. Играя с малышом, что-то рассматривая или создавая, взрослые 

должны рассказывать о том, что он делает и зачем. Если ребёнка это 

заинтересовало, он начнёт повторять понравившиеся слова и фразы за 

взрослым. Как можно чаще нужно давать детям разнообразные поручения, 

которые позволят общаться посредствам речи, например: «Посмотри и 

расскажи мне, кто пришёл?», «Узнай у мамы, что сегодня на ужин…» 

Предлагать детям рассматривать картинки, книжки, игрушки, доступно и 

эмоционально рассказывая детям об этих предметах, об интересных фактах. 

Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ взрослого, отвечать 

на простые вопросы: «Что?», «Кто?», «Что делает?» и на сложные: «Что 

везёт?», «Кому?», «Где?», «Куда?». 



- Как развивать познавательную деятельность вы теперь знаете. Подводя 

итог, хотелось бы обратить внимание на 7 важных моментов: 

1. Для развития и роста детям нужна помощь взрослых. Это наша 

обязанность заботиться о детях, ценить и уважать их. 

2. Общаться с детьми о вещах, которые влияют на их жизнь. Стараться 

сбалансировать желания ребенка в рамках разумности и безопасности. 

Позволяйте детям играть более весомую роль в их жизни. Для этого 

предложите ребёнку несколько вариантов для принятия им решения, но 

будьте готовы принять выбор вашего ребёнка. 

3. Научите детей брать на себя ответственность. 

4. Взрослым важно понять и принять то, что дети могут думать и 

чувствовать по-другому. 

5. Чтобы чувствовать себя хорошо, детям необходимо уважение, 

осознание собственной важности. 

6. Ценить индивидуальность своего ребенка. 

7. Создать атмосферу безопасности и защищенности. 

Особенности познавательной сферы детей младшего школьного 

возраста 

        Переход к школьному обучению не лёгок даже для хорошо 

подготовленных детей. С приходом ребёнка в школу начинается совершенно 

новый этап в его развитии, который характеризуется возникновением новой 

социальной позиции: ребёнок становится учеником, т.е. участником учебной 

деятельности, которая требует большого напряжения сил, воли, интеллекта.  

Привыкание маленького ученика во многом к новым для него школьным 

требованиям происходит постепенно, не всегда гладко и обязательно 

сопряжено с ломкой сложившихся психологических стереотипов.  

    Прежде всего, меняется режим жизни. Теперь каждый день нужно вовремя 

вставать по будильнику, чтобы успеть сделать зарядку, умыться, одеться, 

поесть и не опоздать в школу к началу уроков. Надо научиться считать и 

ценить время, чтобы его хватило не только на учёбу, но и на игры и 

прогулки. Причём отдыхать он сможет после того, как сделает главное – 

подготовится к завтрашнему учебному дню. 

     Происходит и перестройка ценностных ориентаций. Раньше ребёнка 

хвалили за то, что он быстро ест, умывается, одевается. Теперь оказывается, 

что все это нужно для того, чтобы успеть выполнить, прежде всего, учебные 

обязанности. Часто его начинают ругать за то, за что раньше хвалили: «Опять 

играешь, вместо того, чтобы заниматься». И отношение к нему взрослых и 

сверстников будет во многом определяться его успехами в учении. 

      Главным делом ребёнка становится учёба. О ней нельзя забыть, отложить, 

занявшись чем-либо более интересным, отказаться, если нет настроения. 



Изменяется и степень регламентированности поведения: на уроке: нельзя 

заниматься посторонним делом, быть невнимательным, требовать особого 

отношения к себе, задавать вопросы без разрешения учителя, обижаться на 

его замечания. Уже этот далеко не полный перечень проблем, с которыми 

сталкивается ребёнок, показывает, что готовность к школе прямо не зависит 

от уровня его знаний. 

     Почему-то взрослые часто убеждают детей в том, что учиться в школе 

будет легко, и у них складывается представление об учёбе как о новой 

увлекательной игре. Это серьёзный труд, который требует напряжения всех 

внутренних сил о самого способного ученика. Не подготовленный к такому 

напряжению ребёнок начинает впадать в отчаяние и испытывать отвращение 

к учёбе, как только столкнётся с первыми трудностями. Этого бы не 

произошло, если бы он знал, что они закономерны и не только вполне 

преодолимы, но и необходимы, нужны для того, чтобы научиться быть 

учеником. 

     Нужно объяснить ребёнку, что с трудностями встречаются все люди, в том 

числе и взрослые, что любой труд (и учёба – тоже!) предполагает трудности, 

только тогда он и интересен. Более того, трудности должны привлекать 

ребёнка, а их преодоление – доставлять радость, удовлетворение.  Очень 

важно, чтобы ученик одинаково ответственно относился ко всем школьным 

предметам. 

     Хочется предостеречь родителей от распространённого заблуждения – 

ориентации на отличные отметки. Родители часто говорят ребёнку о том, что 

в школе они должны получать только хорошие отметки, так как плохие 

ставят нерадивым и неспособным. В результате у ребят складывается 

впечатление, что главная задача школьника – получение отличных отметок. 

Происходит подмена целей: главное – получить хорошую отметку, всячески 

избежать плохую, а не стремление к знаниям. Ребёнок должен понять, что 

главное не сама отметка, а то, для чего она поставлена. Ведь сама по себе она 

ни хороша и ни плоха: отметка даёт возможность увидеть свои промахи, 

ошибки и достижения. Двойку, полученную за неусвоенный учебный 

материал, необходимо обсудить с ребёнком и постараться объяснить, что она 

подсказывает, чего он не знает, какое правило не применил. За «2» нельзя 

наказывать. Тут нужен особенно спокойный, доброжелательный, 

конструктивный подход, с тем, чтобы наметить конкретные меры 

преодоления отставания. 

     С пятёрками дело иногда обстоит сложнее, чем с двойками. Ведь хорошие 

отметки могут быть обеспечены тем, что некоторые родители заранее 

проходят с детьми часть школьной программы. В таком случае «5» 

достаются легко, но они не будут связаны с открытием новых знаний, с 

преодолением трудностей. Если хорошая отметка – результат больших 



усилий ребёнка, нужно обязательно помочь ему увидеть своё продвижение в 

знаниях и умениях, порадоваться тому, чему он научился, что узнал. 

      Воспитанный ещё в дошкольном детстве интерес к окружающему, 

стремление узнать, как можно больше становится основой формирования 

потребности в учении, желания преодолевать трудности на этом пути. 

Однако нередко мы сталкиваемся с таким парадоксом: активный 

познавательный интерес, проявляемый ребёнком в повседневной жизни, как 

бы гаснет в условиях обязательного и организованного школьного обучения, 

он не захватывает главную сферу его жизни – учебную, цель которой и 

состоит именно в ежедневном познании, открытии нового, неведомого ранее. 

Важно знать об этой опасности и сделать все, чтобы ребёнок активно 

относился к учению, был лично заинтересован в приобретении знаний, 

испытывал удовольствие и радость от учебного труда, т.е. нужно превратить 

обязательное «надо» в «хочу». 

      Не менее важно неподдельное и постоянное внимание ко всем школьным 

делам маленького ученика, к его учению. 

     Цели, которые мы ставим перед ребёнком, должны быть конкретными, 

понятными, вызывать стремление во что бы то ни стало их достичь. Ребёнка 

мало воодушевляют отдалённые, расплывчатые перспективы. Например, мы 

говорим: «Научишься читать, сможешь сам читать книжки». Ребёнок, 

который ещё еле-еле умеет читать по слогам, может при этом испытать не 

радость, а разочарование: ему кажется, что он лишится того огромного 

удовольствия, которое доставляет ему чтение взрослого. Так стоит ли к этому 

стремиться? Когда же перед ребёнком ставит цели доступные, и он 

убеждается, что изо дня в день с ними справляется, это вселяет в него веру в 

свои возможности, наполняет осмысленным содержанием его учение и 

способствует развитию познавательного интереса. Пусть при решении той 

или иной возникшей проблемы ребёнок рассуждает вслух. Попробуем 

показать ему, что к одной и той же цели можно прийти разными способами. 

Тем самым мы обратим его внимание на способы деятельности и пробудим 

интерес к ним. 

      Предъявляют свои требования даже сверстники. Ребёнок начинает 

волноваться и пытается продумать ситуацию: сможет ли он учиться как все, 

будут ли дружить с ним ребята в классе, не будут ли они его обижать 

словами или действиями. Возникают межличностные связи, появляется 

взаимная требовательность и взаимная оценка, чувство симпатии к 

сверстнику становится устойчивым (он отстаивает своё право на симпатию к 

другому ребёнку и может своё мнение противопоставить мнению взрослого, 

если он его выбор не одобряет). В этот период взрослым стоит обратить 

внимание, как дети обращаются друг к другу, пресекать недопустимые 

формы обращения. 



      Положительные взаимоотношения с другими детьми приобретают для 

младшего школьника большое значение, поэтому одним из основных 

мотивов его поведения является желание заслужить одобрение и симпатию 

других детей, и в то же время он стремится к признанию со стороны 

взрослого. Благодаря этому ребёнок старается вести себя правильно, потому 

что им интересуются взрослые. В незнакомых ситуациях ребёнок чаще всего 

следует за другими вопреки своим желаниям, а часто и здравому смыслу. 

При этом он испытывает чувство сильного напряжения, смятения, испуга. 

Поведение следования за сверстниками является типичным для данного 

возраста. Это подтверждается и на уроках: ребёнок поднимает руку вслед за 

всеми, хотя не знает ответа на вопрос, не готов к ответу. 

       Ребёнок пытается утвердить себя среди сверстников, быть лучше, чем 

все остальные. Это проявляется в готовности быстрее и лучше выполнить 

задание, прочитать текст. Если же ребёнок не способен или же затрудняется 

выполнить то, что от него ожидают, то возникают детские капризы. Капризы 

– это часто повторяющаяся слезливость, необоснованные своевольные 

выходки, выступающие как средство обратить на себя внимание, взять верх 

над взрослыми асоциальными формами поведения. 

        Родителям во избежание их возникновения стараться предъявлять 

посильные для каждого ребёнка требования, чтобы он был способен 

выполнить то, что от него ожидают. 

       При всех этих произошедших существенных изменениях родителям не 

стоит забывать, что младшие школьники  остаются очень эмоциональными, 

обладают повышенной возбудимостью, поэтому быстро утомляются, их 

внимание очень неустойчиво, а поведение во многом зависит от внешней 

ситуации. Дети пока не умеют работать в коллективе. Новая, непривычная 

обстановка в школе не на всех действует одинаково: у кого-то возникает 

психологическое напряжение, кто-то реагирует на новизну физическим 

напряжением, что может сопровождаться нарушением сна, аппетита, 

ослаблением сопротивляемости болезням.  Необходимо развивать 

самостоятельность ребёнка, пробуждать в нем чувство ответственности за 

дело, желание самому искать и исправлять свои ошибки. В тех случаях, когда 

он затрудняется, ему надо помочь, подсказать путь поиска, вместе найти его. 

Советы: 

• Не перегружайте детей скучной и нудной работой, предлагайте больше 

разнообразия, больше возможностей для выбора. 

• Чаще интересуйтесь мотивами выполняемой детьми деятельности. 

• Поддерживайте в детях познавательную активность – 

любознательность. 



• Пользуйтесь не инструкциями и правилами, а личным примером. У 

много знающего родителя ребёнок стремится знать ещё больше. 
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