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         Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного 

формирования мотивационной сферы. Одним из залогов успешного занятия 

является мотивация. Американский врач физиотерапевт Гленн Доман, 

работая,  много лет с дошкольниками в результате наблюдений заметил, что 

«продуктом успеха является высокая мотивация, а низкая мотивация – это 

продукт неудачи. Успех создаёт мотивацию, а неуспех уничтожает её. Успех 

ведёт к победе, победа к мотивации, а она — к желанию побеждать и к 

новым успехам. Любовь и похвала – вот то, чего желает каждый ребёнок 

больше всего». Все дети нуждаются в мотивации, которая помогает 

им достичь желаемых результатов. Взрослые являются для своих детей 

примером для подражания и источником мотивации в достижении 

желаемого. Если у детей есть мотивация, то они развивают свои способности 

собственными усилиями. Такие дети испытывают тягу к получению 

информации, которая поможет им на пути к цели. Кроме того, мотивация 

поможет детям сосредоточиться на получении новых знаний и умений.                                                                                                                       

         Среди разнообразных мотивов дошкольников особое место занимает 

познавательный мотив, который является одним из наиболее специфичных 

для старшего дошкольного возраста. В то же время, очевидно, что 

познавательная активность не является прямым следствием возраста, и 

далеко не все современные дошкольники обладают этим ценным качеством. 

Педагоги и родители, как правило, озабочены развитием знаний и умений 

ребенка, а не формирование у него интереса к познанию окружающей 

действительности. В настоящее время проблема формирования 

познавательной мотивации у детей дошкольного возраста интенсивно 

разрабатываются как российскими, так и зарубежными учеными. При 

определении актуальности проблемы мы исходим из анализа литературных 

источников и опыта работы педагогов ДОУ. Подчеркивая значение 

мотивации в развитии ребенка, замечательный врач и педагог Е.А. Аркин 

говорил: «Если личность воспитателя, благодаря подражательности и 

внушаемости ребенка, следует признать одним из могущественных факторов 

воспитания, то одним из надежных орудий в его руках является мотивация».   



        Проблемой формирования познавательной мотивации у детей 

занимались многие педагоги и психологи: Н.Н. Поддъяков, Г.И. Щукина, 

А.И. Сорокина, Р.С. Буре и другие. Формирование познавательной 

мотивации у детей дошкольного возраста становится актуальным 

педагогическим вопросом, так как именно мотивация, по утверждению 

ученых является побудительной силой к приобретению знаний, умений и 

навыков. Она содействует накоплению жизненного опыта, обогащению 

интеллекта. Кроме того, как отмечают Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

именно в дошкольном возрасте идет процесс целенаправленного 

формирования знаний, чувств, оценок, интересов. Проблема познавательного 

развития в жизнедеятельности детей дошкольного возраста в настоящее 

время так же актуальна, ведь именно познавательное развитие будет 

способствовать их успешному усвоению материала, повысит эффективность 

их когнитивных способностей. В таких нормативных документах, как 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), Концепция дошкольного воспитания, Закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» поднимается вопрос о познавательном развитии 

детей. Познавательная деятельность дошкольника подразумевает, с одной 

стороны - действенный, а с другой - образный способы познания. Важно 

выяснить, насколько связаны между собой мотивы, направленные на 

действенное и образное познание мира. При разработке методики особую 

важность и сложность представлял выбор наблюдаемых объективных 

показателей познавательной мотивации. Такими показателями выраженности 

познавательной мотивации в нашем исследовании выступали: эмоциональная 

вовлеченность ребенка в деятельность; целенаправленность деятельности, ее 

завершенность; степень инициативности ребенка. Приступая к разработке 

развивающей программы, мы исходили из того, что взрослый передает 

ребенку не только средства, образцы и способы действия (значения), но и 

смыслы деятельности. Основной стратегией формирования познавательной 

мотивации было приобщение дошкольника к различным формам 

познавательной деятельности через его эмоциональную вовлеченность в эту 

деятельность, и постепенная передача ребенку инициативы. Детям 

предоставлялась возможность самостоятельно выбирать сферу приложения 

умственных усилий, ставить себе цель и находить собственные способы ее 

осуществления.  Развитие внутренних движущих сил у ребёнка требует 

особого изучения и внимания. Ведь наличие сильной познавательной 

мотивации у дошкольников станет залогом успешного освоения тех или 

иных жизненных сфер. В раннем возрасте поведение ребёнка является 

отражением определённых эмоциональных переживаний. Однако, совершая 

те или иные действия, дошкольник не всегда отдаёт отчёт о том, что именно 

побудило его на такое поведение. Побуждение, которое стимулируется 

внутренними движущими силами, всегда имеет определённую 

направленность и ориентированность на достижение цели. Для того чтобы 

обеспечить возникновение нужной мотивации, в педагогике принято 

выделять четыре типа: 



- игровая мотивация; 

- помощь взрослому; 

- тяга к образованию; 

- создание предметов своими руками. 

Мотивационная сфера ребёнка довольно разнообразна. Интерес к миру 

взрослых стимулирует детей копировать поведение родителей и близких. 

Такая особенность нередко используется воспитателями в работе с детьми. 

Наиболее значимым детским мотивом считается их интерес ко всему новому, 

в частности к игре. Именно такой процесс побуждения внутренних 

движущих сил способствует установлению правильного взаимоотношения со 

взрослыми. Стремление к получению положительной оценки совершаемых 

действий делает детей чувствительными к мнению взрослого. 

Мотивированный ребёнок с удовольствием выполняет различные поручения 

и соблюдает установленные правила. Для малыша в возрасте 3-5 лет большое 

значение играет среда, в которой он находится большую часть своего 

времени. Эмоциональный микроклимат детского сада определяет нормы 

поведения взрослеющего ребёнка на всю оставшуюся жизнь. Многим детям 

среднего дошкольного возраста требуется внешнее педагогическое 

воздействие на мотивационную сферу. Для того чтобы процесс побуждения к 

действию был целенаправленным, с ребёнком необходимо проводить 

определённые тренировки: 

 Процесс обучения должен проходить в тесном сотрудничестве с 

воспитателем. Педагоги или родители должны верить в возможности малыша 

и тем самым стимулировать его к действию. При работе с дошкольником не 

стоит форсировать события и торопиться с выводами. Каждый малыш 

индивидуален и по-своему уникален. 

 Очень важно вызвать у взрослеющей личности интерес к любой 

деятельности. Для этого можно использовать любознательность малыша. В 

процессе работы с дошкольником необходимо создавать такие ситуации, 

которые потребуют решения новых задач. 

 Ребёнку нужно подробно разъяснять причину его неудачи или успеха. 

Оценка его деятельности педагогом является сильной мотивацией. 

Сравнивать результаты малыша нужно не с другими детьми, а с его ранними 

показателями. 

Становлению познавательной активности способствует общение со 

взрослыми в игровой форме. В процессе такого взаимодействия родители и 

воспитатели стимулируют не только желание к образованию, но и передают 

своё отношение к этой деятельности. Взрослый наделяет смыслом 

познавательную деятельность малыша и помогает направить детскую 

мотивацию к определённой цели. 

         Согласно положениям ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

учреждениях на современном этапе работа с дошкольниками организуется в 

соответствии с принципами развивающего образования и акцентируется 

внимание на личностно ориентированном и интегративном подходах. В 

рамках деятельностного подхода образовательный процесс дошкольной 



образовательной организации (далее — ДОО) строится с учетом принципа 

включения личности каждого ребенка в значимую деятельность. Вместе с 

ведущей деятельностью дошкольника — игровой — одной из значимых 

видов деятельности дошкольника является продуктивная деятельность. Это 

конструирование из строительного материала и различных конструкторов, 

бросового материала, собирание мозаики, вышивание, рисование, лепка и 

аппликация. Как считает Л. Ю. Алексеева, «от игры данные занятия 

отличаются тем, что связаны с созданием какого-то итогового продукта — 

рисунка, постройки, поделки и так далее. Эти действия развивают не только 

образные формы мышления, но и такие качества как целенаправленность, 

умение планировать свою деятельность, достигать некоторого результата». 

Педагогическая деятельность должна способствовать развитию детей (через 

детскую деятельность присущую данному возрасту: игра, труд, рисование, 

образовательная, продуктивная деятельность). Поэтому необходимо, чтобы 

дети выполняли не только всё, что от них требуется, но и переносили это в 

свою самостоятельную деятельность. А это произойдёт лишь в том случае, 

если новые знания, умения, которые мы стремимся передать детям, будут им 

нужны и интересны. При этом необходимы такие приёмы, которые обеспечат 

возникновение нужной мотивации у подавляющего большинства детей. Все 

продуктивные виды детской деятельности направлены на создание того или 

иного результата. Каждый из этих видов деятельности требует овладения 

особым способом действий, умениями и представлениями. Такой тип 

мотивации, как «создание предметов своими руками для себя» - основан 

на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает 

детей к созданию предметов и поделок для собственного употребления или 

для своих близких. Дети искренне гордятся своими поделками и охотно 

пользуются ими. 

Создание этой мотивации осуществляется по схеме: 

1. Вы показываете детям, какую – либо поделку, раскрываете его 

преимущества и спрашиваете, хотят ли они иметь такой же для себя или для 

своих родных. 

2. Далее показываете всем желающим, как изготовить этот предмет. 

3. Изготовленная поделка поступает распоряжение ребёнка. Гордость за дело 

своих рук – важнейшая основа созидательного отношения к труду. 

Если ребёнок, уже занят каким – либо интересующим делом, а значит, 

уже имеет необходимую мотивацию, можно познакомить его с новыми 

путями решения поставленных задач. Например, в ДОО применяют 

предметное, сюжетное и декоративное рисование. В этой деятельности важно 

не допускать закрепления традиционных графических образов и 

превращения их в шаблоны, а стимулировать собственное творчество 

ребенка. Поэтому, как считает коллектив авторов: М. В. Дюжакова, О. И. 

Лавлинская, А. В. Коломеец — педагог «должен поощрять использование 

детьми разнообразных инструментов, материалов и техник изображения, в 

том числе, нетрадиционных: монотипия, тычок жесткой полусухой кистью, 

рисование пальцами, ватными палочками, ладошкой, оттиск пробкой, 



поролоном, пенопластом, печатками из ластика и картофеля, смятой бумагой, 

печать по трафарету, кляксография обычная, с ниточкой, с трубочкой, 

тиснение, набрызг, отпечатки листьев». При этом важно поддерживать 

интерес детей к данной деятельности, а применение неклассических 

вариантов изображения, различных материалов и инструментов должны 

способствовать творческому развитию детей, но не превращаться в самоцель.      

       Лепка из пластилина или глины очень увлекательное, интересное, 

полезное занятие. В последние годы, по словам авторов Р. Г. Казаковой, Т. И. 

Сайгановой, Е. М. Седовой, В. Ю. Слепцовой, Т. В. Смагиной, «очень 

популярными материалами для лепки стало соленое тесто, бумажная масса. В 

детском саду применяют три вида лепки: предметная лепка (ребёнок лепит 

отдельно взятый предмет), сюжетная лепка (изображение действий 

нескольких персонажей или персонаж и предметы), декоративная лепка 

(посуда; предметы декоративного искусства, свистульки, матрешки; 

украшение плоских форм разнообразными объемными деталями)».    

        Другой вид продуктивной деятельности — аппликация — позволяет 

ребенку ознакомиться с различными способами работы с бумагой. Дети 

знакомятся с разными приемами вырезания из бумаги (симметричное, 

силуэтное, ленточное); овладевают различными способами создания 

выразительного образа (обрывают, сминают, скручивают, сгибают, 

складывают), наклеивают бумагу или отдельные ее части; учатся 

правильному и безопасному обращению с ножницами. Возможно 

выполнение аппликации с элементами рисования, дизайна, конструирования; 

с применением различных материалов (ткань, листья, семена, соломка и т. 

д.).  

        Конструирование — целенаправленный процесс решения технических 

задач, предполагающих создание построек, приведение в определенное 

взаимное расположение предметов, их частей и элементов. Выделяют три 

типа конструктивной деятельности ребенка: − по образцу; − по условиям; − 

по замыслу. Все типы конструирования взаимосвязаны, каждый тип 

развивает специфические способности. Для конструирования в детском саду 

используют крупный (напольный) и мелкий (настольный) строительный 

материал, а также конструкторы, имеющие различные по сложности способы 

соединения деталей, конструктивные игры-головоломки. Большую 

популярность в работе с дошкольниками, считает С. Климова и Ю. 

Чичиланова, «приобретает LEGO конструирование. Дошкольники с 

удовольствием сооружают постройки из песка и снега, где самостоятельно 

планируют свою деятельность, обыгрывают постройки, трудятся сообща». 

Художественный (ручной) труд — это вид продуктивной деятельности, тесно 

связанный с конструированием и аппликацией. Из бумаги и картона 

выполняют работы по типу оригами; изготавливают атрибуты к играм, 

элементы костюмов, декорации; пальчиковый и настольный театр; мастерят 

кукольную мебель, дома, машины. Природный и бросовый материал 

(поролон, крупный и мелкий бисер, пенопласт, яичную скорлупу, проволоку, 

семена цветов и растений, крупы, бобы, листья) служит для изготовления 



поделок, украшений, подарков. При помощи ниток, ткани дети осваивают 

основы шитья, вязания и плетения макраме.  

        В процессе продуктивной детской деятельности активно формируется 

зрительная память ребенка, развивается речь детей, воображение, наглядно-

образное мышление, восприятие, внимание, умение анализировать, 

обобщать. У детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные 

способности, глазомер, общая и мелкая моторика руки, координация 

движений, формируется аккуратность, упорство, усидчивость, 

целеустремленность, умение доводить начатую работу до конца. 

Дошкольники учатся действовать в заданных условиях, планировать и 

совместно обсуждать замысел, создавать динамичные выразительные образы 

и коллективные сюжетные композиции, проявлять активность, инициативу, 

самостоятельность и творчество. Кроме того, овладение детьми 

продуктивными видами деятельности является подготовкой детей к 

обучению в школе. Организуя продуктивные виды детской деятельности, 

педагог должен обеспечить эмоциональную стабильность ребенка на 

протяжении всего периода деятельности, сформировать мотивацию к 

предстоящей работе, подобрать задание в соответствии с возможностями, 

интересами и предпочтениями детей, предоставить свободный доступ к 

художественным материалам, предоставить право самостоятельно 

определить порядок действий для достижения цели, оказать помощь в 

осознании значимости личного участия в коллективном творчестве, 

признавать детские достижения. Как отмечают авторы О. В. Бережнова и Л. 

Л. Тимофеева, «взрослые предлагают детям задания, которые развивают у 

детей умение придумать, предвидеть, домыслить, преобразовать; побуждают 

сооружать индивидуальные, комплексные и коллективные постройки (по 

замыслу и с опорой на чертежи, схемы). Поскольку восприятие ребенка-

дошкольника целостно, его обучение должно осуществляться адекватными 

для него способами: не расчленением, не разделением познаваемого объекта 

на отдельные составляющие, а интегративно». Продуктивные виды 

деятельности позволяют обогатить и разнообразить работу с детьми при 

реализации всех образовательных областей по ФГОС ДО. 

В процессе систематических занятий конструированием, рисованием, 

лепкой, аппликацией развиваются познавательные процессы: 

- Уточняются и углубляются зрительные представления детей об 

окружающих предметах. Детский рисунок иногда говорит о неверном 

представлении ребенка о предмете, но по рисунку не всегда можно судить о 

правильности детских представлений. Замысел ребенка шире и богаче его 

изобразительных возможностей, так как развитие представлений опережает 

развитие изобразительных умений и навыков. 

- В процессе продуктивной деятельности активно формируется зрительная 

память ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым 

условием успешного познания действительности, поскольку благодаря 

процессам памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение 

познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого опыта. 



Изобразительное творчество немыслимо без оперирования образами памяти 

и представлений ребенка, полученными непосредственно в процессе 

рисования. Конечной целью для дошкольника является такое знание 

предмета, которое давало бы возможность владеть умением совершенно 

свободно, изображать его по представлению. 

- Развитие наглядно-образного мышления происходит в процессе обучения. 

Исследования Н.П. Сакулиной показали, что успешное овладение приемами 

изображения и создание выразительного образа требуют не только ясных 

представлений об отдельных предметах, но и установления связей внешнего 

вида предмета с его назначением в ряду предметов или явлений. Поэтому 

перед началом изображения дети решают умственные задачи на основе 

сформировавшихся у них понятий, а затем ищут способы ее решения. 

- Основополагающим моментом в конструировании выступает аналитико-

синтетическая деятельность по обследованию предметов. Она дает 

возможность установить структуру объекта и его частей, учесть логику их 

соединения. На основе аналитико-синтетической деятельности ребенок 

планирует ход конструирования, создает замысел. Успешность реализации 

замысла во многом определяется умением дошкольника планировать и 

контролировать его ход. дошкольный возрастной продуктивный 

- На занятиях по рисованию, лепке, аппликации и конструированию 

развивается речь детей: усваиваются названия форм, цветов и их оттенков, 

пространственных обозначений, обогащается словарь. Педагог привлекает 

детей к объяснению заданий, последовательности их выполнения. В процессе 

анализа работ, в конце занятия, дети рассказывают о своих рисунках, лепке, 

высказывают суждения о работах других детей. 

В процессе систематических занятий конструированием и аппликацией у 

детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. 

Формирование представлений о предметах требует усвоение знаний об их 

свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. 

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные 

знания, навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они 

знакомятся: 

1. с геометрическими объемными формами, 

2. получают представления о значении симметрии, равновесия, пропорций. 

3. При конструировании из бумаги уточняются знания детей о 

геометрических плоскостных фигурах, 

4. Понятия о стороне, углах, центре. 

5. Ребята знакомятся с приемами видоизменения плоских форм путем 

сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, в результате чего 

появляется новая объемная форма. 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные 

качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами 

творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, 

выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в 



продумывании содержания, подборе материалов, использовании 

разнообразных средств художественной выразительности. 

Не менее важно воспитание в процессе продуктивной деятельности 

1. целеустремленности в работе, умении довести ее до конца, 

2. аккуратности,  

3. умения работать в коллективе, 

4. трудолюбия, 

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами 

продуктивной деятельности - является показателем высокого уровня его 

общего развития и подготовки к обучению в школе. Продуктивные виды 

деятельности в значительной мере способствуют овладению математикой, 

трудовыми навыками, письмом. 

Процессы письма и рисования имеют внешнее сходство: в обоих 

случаях это графическая деятельность с орудиями, оставляющими на бумаге 

следы в виде линий. При этом требуется определенное положение корпуса и 

рук, навык правильного держания карандаша, ручки. Обучение рисованию 

создает необходимые предпосылки для успешного овладения письмом 

На занятиях продуктивной деятельностью дети приучаются аккуратно 

пользоваться материалом, содержать его в чистоте и порядке, использовать 

только необходимые материалы в определенной последовательности. Все эти 

моменты способствуют успешной учебной деятельности на всех уроках. 

           В дошкольном возрасте мотивы начинают приобретать разную силу и 

значимость. Младший дошкольник уже относительно легко может принять 

решение в ситуации, где необходимо выбрать один предмет из нескольких. 

Среди таких мотивов выделяют доминирующие мотивы — преобладающие в 

мотивационной иерархии. Это могут быть мотивы достижения, общения, 

самоутверждения и т.д. У ребёнка дошкольного возраста познавательный 

мотив ещё не осознается, но при этом познавательная мотивация является 

внутренней направленностью, то есть игровой и социальный мотивы 

отодвигаются на второй план. Познавательная мотивация является общей 

характеристикой и структурным компонентом творческого потенциала 

ребенка. То есть, помимо непосредственно самого развития познавательной 

мотивации, у ребёнка идёт формирование и других психических функций. 

А.В. Запорожец в своих исследованиях показал, что первоначально 

познавательные задачи включены в игровую и практическую деятель 

деятельность ребёнка, и постепенно на протяжении дошкольного возраста 

начинает формироваться новый вид интеллектуальной деятельности, 

характеризующейся новой познавательной мотивацией. Таким образом, 

дошкольный возраст является наиболее сензитивным для формирования 

мотивационной сферы, и соответственно, и познавательной мотивации, 

которая ещё не осознается ребёнком, но уже начинает выдвигаться на первый 

план, замещая игру, т.к. в старшем дошкольном возрасте происходит 

постепенная смена ведущего вида деятельности ребёнка.  

 

 



Используемая литература: 

1. Бережнова О. В. Этап построения модели педагогического процесса / О. В. 

Бережнова, Л. Л. Тимофеева // Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду: современные подходы: Методическое пособие. 

— М., 2013.  

2. Виноградова Е.Л. Условия становления познавательной мотивации 

дошкольников 5–6 лет / Е.Л. Виноградова // Психологическая наука и 

образование – 2004. - №2. - С 43-46. 

3. Казакова Р. Г. Нетрадиционные графические техники / Р. Г. Казакова, Т. И. 

Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. Смагина // Занятия по 

рисованию с дошкольниками / Под ред. Р. Г. Казаковой. — М. — 2008.                                                                                                                                                                               

4. Климова С. Конструктор LEGO как средство интеграции образовательных 

областей в процессе обучения старших дошкольников / С. Климова, Ю. 

Чичиланова // Дошкольное воспитание. — 2015. — № 4.                                                                                                                                                                                    

5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология. – Ростов н/Д., 2002. – 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Смысл, 2005. 7. 

Морозова Н.Г. Воспитание познавательных интересов у детей в семье– М: 

Педагогика, 1961.                                                                                                                                                                     

8. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных 

интересов учащихся. — М.: Речь, 1988.  


