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ОСОБЕННОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время окружающий мир меняет-
ся очень быстро и хаотично, поэтому сегод-

ня взрослые должны своевременно и тактично по-
мочь ребёнку успевать делать правильные шаги в 
жизни. Соответствовать современным реалиям воз-
можно только тогда, когда ребёнок сам или при по-
мощи взрослого научится их познавать, проявлять 
интерес к неизведанному, правильно ставить позна-
вательные задачи и находить средства и способы 

для их решения, выделять нужное и бесполезное в 
бесконечном потоке действительности. 

Одной из приоритетных задач современного до-
школьного образования выступает организация об-
разовательного процесса, направленного на макси-
мальную реализацию возможностей и интересов ре-
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ребёнка дошкольного возраста лежит его собствен-
ная активность, в том числе и интеллектуальная. 
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Важность дошкольного детства как сензитивного 
периода в формировании интеллектуальной актив-
ности личности обосновывается в трудах разных 
учёных (Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Л. С. Выгот-
ский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, С. Л. Ново-
сёлова, Д. Б. Эльконин). 

Анализ научно-педагогической литературы позво-
лил определить сущностную основу интеллектуаль-
ной активности, в качестве которой выступает актив-
ность вообще. Авторы исходят из характеристик её 
видов, типов, уровней и определяют активность как 
многоаспектное понятие: состояние, свойство, дея-
тельное поведение, качество личности, фактор и т. д. 
(К. А. Абульханова-Славская, Н. А. Бернштейн, 
Н. С. Лейтес, В. А. Петровский, В. Л. Хайкин и др.). 

В широком значении активность понимается как 
деятельное отношение личности к миру, способ-
ность производить общественно значимые преобра-
зования материальной и духовной среды на основе 
освоения исторического опыта. В узком значении 
активность - это группа личностных качеств, об-
условливающих внутреннюю потребность, тенден-
цию индивида к эффективному освоению внешней 
действительности. Применительно к образователь-
ной практике учреждения дошкольного образова-
ния активность - качество личности, обусловленное 
внутренней познавательной потребностью ребёнка к 
эффективному освоению окружающей действитель-
ности в разных видах деятельности. 

Результаты изучения образовательной практи-
ки учреждения дошкольного образования позволи-
ли установить, что активность ребёнка играет суще-
ственную роль в любом познавательном процессе, 

имеет различные формы, проходит на различных 
уровнях, но всегда является одним из решающих 
условий любой деятельности ребёнка и его разви-
тия в целом. Неоспорим тот факт, что вне активно-
сти ребёнка нет его общения со средой, а вне обще-
ния нет развития. 

Активность выражена в действиях. Быть актив-
ным - значит находиться в деятельном состоянии. 
Обращает на себя внимание такой существенный 
момент: активность ребёнка старшего дошкольно-
го возраста приобретает организованный и чрезвы-
чайно разнообразный характер. Она включает в се-
бя активность мыслительную (А. А. Люблинская). 
Исходя из этого, выделяют три вида активности: 
познавательную, умственную и интеллектуальную 
(В. Л. Хайкин). 

В научных исследованиях (Д. Б. Богоявленская, 
3. М. Богуславская, Н. А. Менчинская, Л. А. Па-
рамонова, Г. В. Урадовских и др.) интеллектуаль-
ная активность содержательно рассматривается с 
разных сторон: категория педагогической психоло-
гии (характеризует деятельное поведение); пока-
затель детского экспериментирования (манипуля-
тивные или поисковые действия, преднамеренность 
или случайность получения нового «образа»); ка-
чество личности (интеллектуальная инициатива); 
способность (умение обнаружить проблему, поста-
вить соответствующий вопрос, найти пути реше-
ния проблемы); средство творческой деятельности 
(отражает процесс взаимодействия познаватель-
ных и мотивационных характеристик творчества 
в их единстве). Не вызывает сомнения тот факт, 
что интеллектуальная активность формируется и 
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проявляется в творческой деятельности. Исходя 
из этого, интеллектуальная активность рассматри-
вается как синтез свойств и особенностей лично-
сти, обусловливающих уровень результативности 
деятельности по созданию нового в той или иной 
сфере. 

Вместе с тем возможность формирования данно-
го качества у детей старшего дошкольного возраста 
всё ещё вызывает различные толкования. Большин-
ство воспитателей старших групп учреждений до-
школьного образования (по нашим опросам 57 %) 
считает, что данная цель недостижима по несколь-
ким причинам: 

• недостаточность сформированности у детей 
старшего дошкольного возраста компонентов мыш-
ления (аргумент: данные среднестатистической нор-
мы возрастного развития); 

• слабая разработанность сущности данной ак-
тивности, её критериев и показателей; 

• отсутствие (неразработанность) содержания 
процесса формирования интеллектуальной активно-
сти средствами творческой деятельности. 

Вопрос о возможности формирования интеллек-
туальной активности у детей старшего дошколь-
ного возраста средствами творческой деятельно-
сти может быть переформулирован следующим об-
разом: данную задачу не решить в этом возрасте в 
принципе? 

Такая позиция могла быть правомерна 40 лет на-
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развития старших дошкольников 11редставлялся af>-
сурдным и неразрешимым. Постановке такого вопро-
са противоречили психологические знания о ребёнке, 

собранные методом конста-
тации среднестатистических 
возрастных норм. Нормаль-
ный (среднестатистический) 
ребёнок старшего дошколь-
ного возраста представлял-
ся типичным эмпириком, не-
способным ни к образованию 
понятий (Л. С. Выготский), 
ни к выполнению обратимых 
интеллектуальных операций 
(Ж. Пиаже). Сферы челове-
ческой деятельности, предпо-
лагающие использование ин-
теллектуальной активности, 
считались для ребёнка недо-
ступными, поэтому вопрос о 
формировании интеллекту-
альной активности звучал не-
правомерно. 

Однако уже в 60-е гг. XX ве-
ка была выдвинута гипотеза 
о том, что нет оснований для 
абсолютизации существую-
щей схемы возрастов, осно-

ванной на среднестатистических возрастных нормах 
развития, для превращения их в «некий инвариант 
любого возможного пути умственного развития...» 
(Д. Б. Эльконин). Результаты современных психоло-
гических и педагогических исследований (Л. А. Вен-
гер, Н. Н. Поддьяков, В. В. Запорожец, А. И. Савен-
ков и др.) показывают, что возможности умственно-
го развития детей дошкольного возраста значитель-
но выше, чем это предполагалось раньше. Оказа-
лось, что дети могут успешно познавать не только 
внешние, наглядные свойства окружающих пред-
метов и явлений, но и их внутренние связи и от-
ношения. В период дошкольного детства формиру-
ются способности к начальным формам обобщения, 
умозаключения, абстракции. Однако такое познание 
осуществляется детьми не в понятийной, а в основ-
ном в наглядно-образной форме, в процессе дея-
тельности с познаваемыми предметами, объектами 
окружающего мира. 

Ребёнку дошкольного возраста по природе при-
суща ориентация на познание окружающего мира и 
экспериментирование с объектами и явлениями ре-
альности. В старшем возрасте многие дети задумы-
ваются о таких физических явлениях, как замер-
зание воды зимой, распространение звука в воз-
духе, воде и т. д. Словесно-логическое мышление 
детей седьмого года жизни формируется с опорой 
на наглядно-действенные и наглядно-образные спо-
собы познания. Эксперимент, самостоятельно про-
" ' " " п о з в о л я е т ему создать модель 
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ные действенным путём результаты, сопоставить их, 
классифицировать и сделать выводы о ценностной 
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значимости физических явлений для человека и са-
мого себя. 

Современный уровень развития психологической 
науки убедительно доказал, что мнение о том, что 
задачу формирования интеллектуальной активности 
у старших дошкольников нельзя решить в этом воз-
расте в принципе, является ложной, что есть пси-
хологические основания (теоретические и экспери-
ментальные доказательства) возможности её реше-
ния. Остановимся на них подробнее. 

В возрастной психологии сложились определён-
ные традиции в изучении личности дошкольника 
(В. С. Мухина и др.). Каждый ребёнок на опреде-
лённом возрастном этапе попадает в систему объ-
ективных условий, которые оказывают непосред-
ственное влияние на его развитие. В качестве таких 
условий для ребёнка дошкольного возраста высту-
пают результаты его развития в раннем возрасте. 
Во-первых, это овладение речью, благодаря которой 
происходит развитие наглядно-действенного мыш-
ления ребёнка; развитие таких психических процес-
сов, как память, внимание, способствующих форми-
рованию умений делать обобщения, устанавливать 
причинно-следственные связи между предметами и 
действиями, явлениями. Во-вторых, это приобрете-
ние первоначального социального опыта. 

В период дошкольного детства у ребёнка ак-
тивно развиваются память, мышление, речь, вооб-
ражение. При хорошо организованной педагогиче-
ской работе дети овладевают понятиями, приобре-
тают способность к умозаключениям, обобщениям. 
П. Я. Гальперин отмечал, что на основе поэтапной 
методики формирования умственных действий и 
понятий у детей 6 - 7 лет (и даже в возрасте 5 лет) 
им получены результаты, которые по общеприня-
тым стандартам отвечают уровню развития мышле-
ния в подростковом возрасте. Эти данные говорят 
о высокой обучаемости детей дошкольного возрас-
та, а также о том, что потенциальные способности, 
к сожалению, часто остаются неразвитыми. Учёные 
(Н. Н. Поддьяков, Л. С. Выготский, Л. А. Вен-
гер и др.) считают, что мышление детей конкрет-
но, если им даются конкретные, отрывочные, раз-
розненные знания. Но если давать знания о про-
стейших связях и зависимостях, дошкольники не 
только усваивают их, но и используют в своих 
рассуждениях. 

Можно констатировать, что к 6 - 7 годам ребёнок 
способен к переносу значений с одного предмета 
на другой, умеет соотнести роль и правила, подчи-
няться открытому правилу игры; обладает высоким 
уровнем развития наглядно-образного мышления, 
общих познавательных мотивов, соотношения зри-
тельного и смыслового поля; использует в своей 
деятельности символические средства; имеет опре-
делённый уровень развития общих представлений. 

терно развитие социальной компетенции; обобще-

ние переживаний, связанных с оценкой и само-
оценкой; развитие самоконтроля. 

Важнейшими требованиями к обучению детей в 
школе являются сформированность определённого 
уровня произвольности, развития мышления и ре-
чи, наличие желания учиться. В период с 6 - 7 лет 
ребёнка уже не вполне удовлетворяет сложивший-
ся образ жизни, и он готов осознанно изменить 
свою позицию в системе отношений к действитель-
ности, к самому себе и окружающим людям. Пере-
ход его на новый уровень самосознания сопрово-
ждается возникновением соответствующих потреб-
ностей и стремлений. Исследователи подчёркивают, 
что именно в этом возрасте появляется первое осо-
знаваемое ребёнком расхождение «между его объек-
тивным общественным положением и его внутрен-
ней позицией» (Л. И. Божович, Л. С. Выготский и 
др.). При этом внутренняя позиция констатируется 
как центральное личностное новообразование, кото-
рое должно быть сформировано к началу обучения 
ребёнка в школе. 

Исследователи единодушны в том, что к кон-
цу старшего дошкольного возраста активизируется 
развитие интеллекта ребёнка. Интеллект при этом 
рассматривается как специфическая форма органи-
зации индивидуального ментального (умственного) 
опыта (М. А. Холодная): ребёнок «заполнен» своим 
собственным ментальным опытом, который и опре-
деляет характер его интеллектуальной активности 
в тех или иных конкретных ситуациях. Состав и 
строение этого опыта у ребёнка различны, поэтому 
дети различаются по своим интеллектуальным воз-
можностям [8]. Интеллект - динамическое и под-
вижное образование, по мнению Ж. Пиаже, его да-
же невозможно объяснить вне связи с развитием 
[5]. Идеей, имеющей прямое отношение к пробле-
ме интеллектуального развития в процессе обуче-
ния, является идея Л. С. Выготского о детермина-
ции процесса развития обучением. Обучение может 
вести за собой развитие, поэтому процесс обучения 
не только требует некоторого уровня развития ин-
теллекта, но и обучение само формирует интеллект 
ребёнка [2]. Главной характеристикой интеллекта, 
по мнению исследователей, является не сумма зна-
ний как таковых, а уровень развития умственных 
действий, лежащих в основе этих знаний. 

Вышеперечисленные психологические особенно-
сти возрастного развития старших дошкольников 
свидетельствуют о возможности и необходимости 
формирования у них интеллектуальной активности 
для успешного обучения ребёнка в школе. 

Мы рассматриваем интеллектуальную актив-
ность старшего дошкольника как интегративное 
личностное образование, которое характеризует-
ся мыслительной деятельностью, проявляющейся в 
разных областях знаний, познавдт^щ.мым" 
ми ребёнка, обеспечивающими достижение постав-
ленной цели в изменяющихся (неопределённых) 
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условиях ее протекания, направленное на создание 
субъективно нового продукта. 

На основе положения Д. Б. Богоявленской о не-
обходимости рассмотрения интеллектуальной ак-
тивности через психологический анализ творческой 
деятельности определена структура интеллектуаль-
ной активности, которая включает мотивационный, 
когнитивный и практический компоненты. Мотива-
ционный компонент характеризуется интересом и 
стремлением дошкольника к включению в творче-
скую деятельность, эмоционально-положительным 
отношением к творчеству. Когнитивный - зоны 
устойчивых, стабильных знаний и зоны догадок, 
неполных знаний в пределах образовательной про-
граммы и вне её. Практический компонент - это 
интеллектуальные умения, воображение, самостоя-
тельность и настойчивость в осуществлении творче-
ской деятельности. В качестве системообразующе-
го компонента интеллектуальной активности детей 
старшего дошкольного возраста мы рассматрива-
ем мотивационный, так как мотивы определяют на-
правленность активности человека, являются детер-
минантой его поведения. 

Наиболее эффективно интеллектуальная актив-
ность формируется в эвристической деятельности. 
Специфической особенностью данного вида деятель-
ности дошкольников как деятельности творческого 
характера является субъективная значимость для 
каждого ребёнка - как процесса самой деятельно-
сти, так и её результата, её исследовательский ха-
рактер, а также возможность открытия ребёнком 
для себя парадоксального пути познания. Следует 
подчеркнуть огромную роль взрослого в данном ви-
де деятельности, который является непосредствен-
ным участником, что свидетельствует о субъектив-
ной самостоятельности детей. 

Основными характеристиками эвристической де-
ятельности выступают: преднамеренность, наличие 
проблемной ситуации или творческой задачи, субъ-
ективная новизна и оригинальность продукта дея-
тельности, личностная значимость. 

Созданная нами нормативная модель формиро-
вания интеллектуальной активности старших до-
школьников на основе эвристической деятельно-
сти содержит: 

• теоретические основания и принципы орга-
низации эвристической деятельности (личностного 
целеполагания ребёнка, самодеятельности и творче-
ского сотрудничества в системе «воспитатель - де-
ти - родители», продуктивности обучения, разви-
вающего дискомфорта, последовательного усложне-
ния заданий, эмоционального комфорта, рефлексии 
деятельности); 

• статичную составляющую, представленную 
описанием содержания компонентов интеллектуаль-
10Й активности; 

• динамическую 
егйи организации эвристической деятельности 

дошкольников на основе диагностики и с учётом 
уровня развития интеллектуальной активности. 

Содержательную основу нормативной модели 
составляет комплекс вариативных эвристических 
заданий: 

• различных типов: когнитивные (исследова-
ние объекта, опыт, доказательство, общее в раз-
ном), креативные (сделай по-своему, образ, изго-
товление), оргдеятельностные (выступление, реф-
лексия, оценка); 

• различных уровней сложности: реконструк-
тивные (деятельность в частично изменённой ситу-
ации - преобладает репродуктивная составляющая), 
логические (логическая переработка усваиваемых 
знаний - репродуктивная и творческая составля-
ющие представлены в равной степени), собственно 
творческие (деятельность в незнакомой ситуации -
творческая составляющая играет ведущую роль); 

• различных уровней самостоятельности: вы-
полняемые непосредственно под руководством пе-
дагога, выполняемые с незначительной помощью 
педагога, выполняемые детьми самостоятельно; 

• различной степени выраженности свободы 
выбора детей: обязательные, выборочные, необяза-
тельные. 

Наше исследование позволило выделить 3 уровня 
развития интеллектуальной активности, условно обо-
значенных как I (высокий), II (средний), III (низкий). 
Каждый из этих уровней характеризуется различной 
степенью проявления мотивационного, когнитивного 
и практического компонентов активности. 

Дети с высоким уровнем развития интеллек-
туальной активности проявляют инициативно-
творческий тип поведения в эвристической деятель-
ности, обладают развитыми мотивами эвристиче-
ской деятельности, интеллектуальными умениями, 
качественными знаниями в пределах программы и 
вне её, «неполными знаниями». Для интеллектуаль-
ной активности детей среднего уровня характерен 
активно-положительный тип поведения в эвристи-
ческой деятельности, отсутствие некоторых призна-
ков и ситуативное проявление большинства призна-
ков интеллектуальной активности. Дети с низким 
уровнем сформированности интеллектуальной ак-
тивности проявляют пассивно-положительный тип 
поведения и не готовы к эвристической деятельно-
сти, большинство предпосылок интеллектуальной 
активности у них отсутствует. 

Методика формирования интеллектуальной ак-
тивности у детей старшего дошкольного возраста 
предполагает нарастание степени эвристичности, 
включает в себя три этапа: игровой, обучающий, эв-
ристический. 

Целью игрового этапа является активизация у 
детей потребности, а затем формирование моти-
вов и целей эвристической деятельности. На дан-

звивающая 
предметно-пространственная среда. 
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Е. Смолер. Особенности интеллектуальной активности у детей старшего дошкольного возраста 

Учитывая возрастные осо-
бенности детей, эвристиче-
ская деятельность организу-
ется в форме сюжетно-дидак-
тической игры «Институт 
"Познайка"», в которой они 
выступают в роли исследо-
вателей. Педагог объясняет, 
как можно распределять ро-
ли в такой игре, определяет 
ролевое поведение каждого 
участника. 

Целью обучающего этапа 
является формирование у де-
тей инструментальных навы-
ков и умений (умение зада-
вать вопросы, делать выводы, 
комбинировать, ассоцииро-
вать, искать аналогии и т. д.), 
необходимых в эвристиче-
ской деятельности. Для это-
го организуются «курсы мо-
лодых учёных», на которых с 
детьми выполняют специаль-
ные упражнения («Похоже - не похоже», «Угадай, 
о чём спросили», «Придумай концовку рассказа», 
«Почему так получилось?» и т. д.). 

Целью эвристического этапа становится посте-
пенное подключение детей к самостоятельной ор-
ганизации эвристической деятельности. Эвристи-
ческая деятельность старших дошкольников ор-
ганизуется с опорой на комплекс вариативных 
эвристических заданий, которые выполняются с 
помощью определённых методов и форм (прове-
дение эвристических бесед, опытов, эксперименти-
рование, решение проблемных ситуаций, модели-
рование). 

При организации эвристической деятельности на 
всех этапах основными средствами являются гра-
фические опоры, такие как схема проведения эле-
ментарного опыта и эксперимента, схема создания 
модели предмета или явления, рисунки-прогнозы 
результатов наблюдения, схемы-опоры для высту-
пления ребёнка. 

Условиями эффективности внедрения в образова-
тельный процесс учреждения дошкольного образо-
вания предложенной методики являются: создание 
благоприятной предметно-развивающей среды, осу-
ществление индивидуально-дифференцированного 
подхода к детям, показавшим разные уровни сфор-
мированное™ интеллектуальной активности, поэ-
тапность усложнения эвристических игр-заданий, 
работа с родителями старших дошкольников. 

Целенаправленная работа по формированию ин-
теллектуальной активности старших дошкольни-

ни"'"! 
из условий, позволяющих ребёнку «выйти за пре-
делы познаваемого» и получить знания, отражаю- Фото к статье Е. Желобкович 
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щие реальные связи и зависимости, существующие 
между явлениями и объектами окружающего мира, 
что является важной составляющей разносторон-
него воспитания и развития ребёнка дошкольного 
возраста. 


