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Аннотация. В статье анализируется познавательное общение дошкольников 
с взрослыми как одно из условий развития познавательной активности, рас-

сматривается роль семьи и семейного общения. Определена актуальность 
взаимодействия дошкольной организации и семьи в вопросах воспитания и 
обучения детей. Представлен механизм реализации индивидуального подхода к 
обучению дошкольников. Актуализировано использование индивидуальной про-

граммы познавательного общения через совершенствование форм и методов 
работы с семьей.
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Abstract. The article analyzes the cognitive communication of preschoolers with 
adults as one of the conditions for the development of cognitive activity, examines 
the role of the family and family communication. The relevance of the interaction 
between the preschool organization and the family in the upbringing and education 



ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИК А  ДОШКОЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ

45

of children is determined. The mechanism for implementing an individual approach 
to teaching preschoolers is presented. The use of an individual program of cognitive 
communication has been updated through improving the forms and methods of 
working with the family. 
Keywords: cognitive activity, cognitive communication, individual approach, 
individual programs of cognitive communication.

Современная жизнь изменчива и быстротечна, научные открытия во многих сферах 
«гремят» почти ежедневно, часто наполняя собой повседневную рутину человека, и, 
конечно, облегчают и упрощают его существование. Однако, прогресс требует изме-

нений и от самого человека. Сегодня в эпоху развития источников знания успешный 
человек должен обладать высокой адаптивностью к изменениям и нововведениям, 
проявлять склонности к лидерству и инициативности, уметь анализировать, синте-

зировать и обобщать полученную информацию. При этом на каждой из ступеней 
образования поддержка познавательной инициативы и активности является одной 
из главных задач реализации образовательных стандартов.

Современная система образования, включив дошкольное обучение на первую ступень, 
предъявляет так называемые целевые ориентиры – требования ФГОС ДО к результатам 
освоения программы на этапе завершения обучения. Эти требования продиктованы 
запросом государства и общества для более эффективного обучения детей, при этом 
дальнейшее обучение должно подчиняться внутренним мотивам ребёнка и быть обу-

словленным его любознательностью, самостоятельностью и познавательной активностью.
Дошкольное детство является основой для развития и формирования личностных 

особенностей характера, способностей и интересов взрослого человека [Ковальчук 
1985]. А. Н. Леонтьев говорил о дошкольном возрасте, что это «период первона-

чального фактического склада личности» [Леонтьев 1948: 4]. А. С Макаренко считал, 
что основы воспитания закладываются до 5 лет, и, хотя период активного развития 
ребёнка на этом не завершается, дошкольный возраст принято считать наиболее 
сензитивным для развития мышления и речи ребёнка [Ковальчук 1985]. Поддержка 
взрослыми активности ребенка начиная с самого раннего возраста во много раз 
повышает возможность становления в более старшем возрасте его субъектной 
активности [Фризен 2014]. Кроме того, активность в своем проявлении во многом 
зависит от сопутствующего яркого эмоционального фона [Грибова 2020]. Большая 
роль в развитии ребёнка отводится познавательному интересу или познавательной 
активности, которые являются взаимосвязанными, и где, по мнению Г. И. Щукиной, 
интерес побуждает активность [Щукина 1979]. По мнению Д. Б. Годовиковой 
познавательной активностью можно считать «активность, направленную на весь 
внешний мир, имеющую основой ориентировочный рефлекс, развивающуюся на 
его базе познавательную потребность, и выражающуюся в построении образа мира 
посредством ориентировочно-исследовательской, или поисковой, деятельности» 
[Годовикова 1984: 34]. Анализируя отечественные исследования по проблеме раз-

вития познавательной активности, можно определить некоторые ее характеристики. 
Познавательная активность является личностным качеством [Щукина 1971, 1979], 
которое помогает адаптироваться ребёнку в динамичном, изменяющемся мире и 
развивается с учетом его индивидуальных особенностей.

О связи общения ребёнка с окружающими и развитием познавательной актив-

ности говорили многие педагоги и психологи. В концепции Л. С. Выготского общение 
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ребёнка со взрослым является главным условием психического развития [Смирнова 1980]. 
Первые исследования влияния общения на развитие психических процессов ребёнка, 
а также общения как самостоятельной деятельности начала проводить М. И. Лисина 
[Смирнова 1999]. Она выдвинула ряд условий успешного развития познавательной актив-

ности ребёнка: 
1) только качественное, соответствующее возрасту ребёнка общение способ-

ствует развитию познавательной активности; 
2) общение со взрослыми и общение со сверстниками влияет на развитие позна-

вательной активности; 
3) связь познавательной активности и общения, а также влияние общения на 

познавательную активность отличаются на разных этапах детства [Годовикова 1984]. 
Исследования М. И. Лисиной продолжали и дополняли Д.  Б.  Годовикова,  

Е. О. Смирнова, которые отводили особую роль влияния общения ребенка с окру-

жающими на развитие познавательных интересов, мышления и памяти. Интересны 
результаты, полученные С. Ю. Мещеряковой, Т. М. Землянухиной, Т. Д. Сарториус, 
которые указывают на снижение уровня познавательной активности детей из-за 
дефицита общения со взрослыми.

М. И. Лисина выделяла 3 категории мотивов общения: деловые, познавательные 
и личностные [Лисина 2005]. Если исходить из определения цели взаимодействия 
участников общения, А. П. Панфилова выделяет в числе других познавательное 
общение, главная задача которого заключается в увеличении информационной 
базы одного или другого партнера [Панфилова 2004]. Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  
Е. О. Смирнова указывали на особую роль познавательного общения со взрослыми в 
развитии познавательных мотивов и потребностей ребёнка.

А. Р. Мустафиной сделана попытка исследования особенностей общения детей со 
взрослыми. С одной стороны, согласно опросу родителей, в семье чаще преобладает 
общение на ситуативно-бытовые темы, темы, связанные с безопасностью, гигиеной. 
Общение, касающееся познания окружающего мира, было зафиксировано на самом 
низком уровне. С другой стороны, опрос детей показал иной результат, общение 
по поводу способов познания, изучения окружающих предметов и явлений был на 
высоком уровне. Автор делает вывод, что родители, возможно, сами не осознают, не 
понимают, как часто они общаются с детьми на темы познания мира [Мустафина 2010]. 
В дошкольном возрасте ребёнок обращается ко взрослому с помощью вопросов об 
окружающем мире, событиях и явлениях для разъяснений, для обучения самого себя. 
При этом на наш взгляд умение взрослого общаться интересно и доступно, отвечать на 
вопросы детей так, чтобы вызвать интерес к дальнейшему рассуждению, представляет 
особое значение и является одним из условий развития познавательной активности.

О необходимости реализации индивидуального подхода к обучению и развитию 
личности известно давно (Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и др.), совре-

менные психолого-педагогические исследования подтверждают и доказывают это. 
Специалисты дошкольного образования должны руководствоваться в своей работе 
не только современными познаниями в области развития ребёнка дошкольного воз-

раста, но и учитывать его индивидуальные особенности, тип восприятия информации, 
уровень развития познавательных процессов и др. Индивидуальный подход должен 
осуществляться согласно определенному плану, где сначала изучаются особенности 
ребёнка, а потом определяются соответствующие средства и методы реализации 
индивидуального подхода. 
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Таким образом, мы считаем, что индивидуальное познавательное общение 
ребенка со взрослыми может являться мощным средством формирования позна-

вательной активности. При этом возникает необходимость создания механизма 
применения на практике принципа личностно-ориентированного подхода, разра-

ботки адекватных форм и методов познавательного общения ребёнка со взрослыми.
Решением этой проблемы нам видится организация такой работы с детьми и 

родителями, при которой у специалистов дошкольного учреждения была бы воз-

можность отслеживать индивидуальные показатели развития ребенка и на их основе 
давать рекомендации в том числе и родителям дошкольников.

Можно отметить, что в целом для всей системы дошкольного образования семья 
играет важную роль в развитии и воспитании ребенка. Неоспоримым является 
тот факт, что в первую очередь в семье ребенок получает образование и семья же 
социализирует его. В большинстве случаев это происходит бессистемно, стихийно, с 
опорой на интуицию и опыт предыдущих поколений. Тем не менее, институт семьи 
в наше время сильно изменился. Для того, чтобы проследить историю изменений 
отношений родителей и детей обратимся к американскому историку и психологу 
Л. Де Мозу, который является одним из основателей психоистории. Он предложил 
выделить различные стили отношений к ребёнку. 

В числе прочих автор выделяет «социализирующий и помогающий» стиль. Эти 
два стиля наиболее точно описывают взаимоотношения между взрослыми и детьми в 
нашей современной истории. Так при социализирующем стиле «воспитание ребенка 
заключается уже не столько в овладении его волей, сколько в тренировке ее, направ-

лении на правильный путь. Ребенка учат приспосабливаться к обстоятельствам, 
социализируют» [Де Моз 2000: 85]. Помогающий стиль основан на принятии ребенка, 
его индивидуальности. «Этот стиль основан на допущении, что ребенок лучше, чем 
родитель, знает свои потребности на каждой стадии развития» [Де Моз 2000: 85]. 
Автор уточняет, что помогающий стиль предполагает «быть слугой, а не повелителем 
ребенка, разбираться в причинах его эмоциональных конфликтов, создавать условия 
для развития интересов, уметь спокойно относиться к периодам регресса в разви-

тии» [Де Моз 2000: 86]. Воспитание ребенка в ограничивающем стиле приводит 
его к уверенности в неизбежности совершения ошибок. При этом важно отношение 
ребенка к этим ошибкам. Поведение взрослых в окружении ребенка может «про-

граммировать» его на неуспех. Тогда как ребенок, воспринимающий окружающий 
мир безопасным, не боится совершать ошибки [Фризен 2014].

Таким образом, становится понятно, что взаимоотношения родителей и детей 
вышли на такую позицию, при которой ребёнок определяется как субъект вос-

питательной и образовательной деятельности. Однако, как отмечают некоторые 
исследователи, дошкольное образование все еще осуществляется в рамках «соци-

ализирующего» стиля несмотря на то, что происходят качественные изменения в 
нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность дошкольных образо-

вательных учреждений [Пастухова 2019].
Итак, проанализировав изученную литературу, можно отметить, что одним из 

условий правильного познавательного развития ребёнка, а также осуществления 
индивидуального подхода к нему является активное участие семьи в процессе 
обучения и воспитания, и единство требований к ребёнку как со стороны детского 
сада, так и родителей. Однако на практике часто возникает проблема – недостаточ-

ная осведомленность родителей об особенностях развития детей в определенный 
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возрастной период, об их способностях, отсутствие специфических знаний о том, что 
читать детям, как правильно организовать общение с ними, опираясь на их индиви-

дуальные особенности. 
Ориентируясь на общие рекомендации, полученные из научно-популярной 

литературы, родительских собраний, а зачастую и попросту из интернета, не пони-

мая индивидуальной траектории развития собственного ребенка, родители могут 
и навредить ему неграмотно организованным познавательным общением в семье. 
Поэтому в практике работы дошкольных учреждений возникает необходимость 
поиска таких технологий познавательного общения, которые позволяли бы при 
соблюдении основных законов познавательного развития детей дошкольного воз-

раста максимально индивидуализировать познавательное общение с ними и, в то же 
время, были доступными для применения в семье.

Анализируя состояние дошкольного образования, мы искали такие программы, 
которые ставят перед собой цель – реализацию различных форм индивидуального 
познавательного общения между взрослым и ребенком.

 После изучения различных основных и парциальных образовательных программ 
для дошкольников, применимых в условиях семьи, мы пришли к выводу, что в основ-

ном все программы сводятся к просвещению родительской общественности о тех 
или иных особенностях развития ребенка. Познавательное общение дошкольника 
со взрослыми не используется как практический инструмент познавательного разви-

тия, а также не прослеживается индивидуализация построения траектории развития 
ребенка. 

Однако, в исследовании, проведенном на базе МДОУ № 128 г. Ульяновска под руко-

водством доцента кафедры дошкольной педагогики М.Ю. Стожаровой в 2002-2008 
годах и посвященном проблеме формирования школьной зрелости дошкольников, 
уже были намечены пути организации познавательного общения взрослых с детьми 
в ДОО и в семье и предложена определенная структура индивидуальной программы 
познавательного общения [Стожарова 2016]. При проведении поисковой экспери-

ментальной работы уже использовалось понятие «индивидуальное познавательное 
общение», предлагалось реализовывать работу по специально созданным для 
каждого ребенка программам индивидуального общения как в дошкольной органи-

зации, так и в семье. Для родителей предусмотрены различные формы совместной 
работы, направленной на повышение психолого-педагогической грамотности, фор-

мирование навыков построения и организации познавательного общения в семье 
[Стожарова 2014].  У родителей появляется возможность использовать такие формы 
поддержки детской познавательной активности, которые будут актуальны конкретно 
для их ребенка и подобраны квалифицированным педагогическим коллективом.

До недавнего времени такие формы взаимодействия как «круглый стол», 
«семейный клуб» и другие, требующие личного присутствия в стенах дошкольной обра-

зовательной организации, считались инновационными. Теперь они прочно встроились 
в программу мероприятий, проводимых сотрудниками детского сада, и, даже можно 
сказать, стали вполне традиционными. Хотя их пользу и значение в укреплении связи 
«детский сад-родитель» нельзя отрицать, современные социально-экономические 
условия диктуют нам новые альтернативные требования для поиска более комфорт-
ного взаимодействия, где родителям бы не обязательно было присутствовать лично. 

Ввиду нарастающей занятости родителей, у педагогов теряется возможность опе-

ративного взаимодействия с ними по острым вопросам развития ребенка. Все чаще 
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родители ограничены во времени для посещения совместных мероприятий, для 
получения и обработки большого количества информации. Кроме того, повсеместная 
информатизация образовательного процесса и работа педагогов в режиме динамич-

ного развития сами собой приводят нас к организации работы с использованием 
интернет-технологий. Это не означает, что традиционные формы работы с роди-

тельской общественностью нужно перевести на второй план, нам нужна грамотная 
«интеграция информации на традиционных и электронных носителях» [Солдаткин 
2002]. Обращаясь к материалам работы М. Ю. Стожаровой [Стожарова 2016], мы уви-

дели необходимость актуализировать данные исследования, ориентируясь на тесное 
взаимодействие детского сада и родителей. Мы нашли важным обратиться к воз-

можностям использования удаленных способов работы с родителями по развитию 
познавательной активности детей.

Вся специфика взаимодействия в рамках обозначенного вопроса взаимодей-

ствия родителей и педагогов должна представлять собой целостную модель, которая 
объединяет структурные и функциональные компоненты, реализуется поэтапно и 
имеет определенный результат. Пока мы только обозначаем некоторые возможные 
и актуальные на наш взгляд формы работы с родителями для повышения уровня 
познавательной активности дошкольников посредством индивидуального общения 
со взрослыми в семье.

Для родителей первое знакомство с дошкольным учреждением, его коллективом 
происходит посредством официального сайта. Там мы можем разместить инфор-

мацию об особенностях воспитательно-образовательного процесса, в том числе, 
например, основную информацию об индивидуальном познавательном общении 
дошкольников со взрослыми, а также о его влиянии на развитие познавательной 
активности детей. Некоторые заметные исследования в этой области тоже могут быть 
опубликованы. Основные направления работы коллектива детского сада, а именно 
деятельность в рамках индивидуальных программ познавательного общения детей 
со взрослыми, где одна из ведущих ролей принадлежит родителям, подлежит предва-

рительному ознакомлению.  Это нужно для того, чтобы у родителей сложилась общая 
картина предстоящей работы, была бы возможность: в случае одобрения – быть 
внутренне готовыми к активному взаимодействию со всеми участниками образо-

вательной работы; неодобрения – отказаться от посещения такого детского сада и 
выбрать другой.

Часто на сайтах детского сада у педагогов есть возможность вести свои персо-

нальные страницы. Это еще один способ транслировать свои собственные наработки, 
наблюдения, навыки, делиться педагогическими находками, идеями. Педагоги могут 
размещать консультационные материалы по развитию познавательной активности 
детей, общие рекомендации по организации индивидуального познавательного 
общения в семье, советы и уточнения, касающиеся работы по программам познава-

тельного общения взрослых с дошкольниками. 
Кроме того, на сайтах есть возможность получения обратной связи, чем все чаще 

и чаще пользуются родители. Они могут задать любой интересующий их вопрос и в 
установленные сроки получить достаточно развернутый ответ. Однако, стоит отме-

тить, что такая форма работы предполагает обезличенное общение, что противоречит 
самой идее программы индивидуального общения ребенка со взрослыми, так как у 
консультанта не будет возможности давать какие-либо рекомендации с опорой на 
индивидуальные особенности ребенка. 
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Решить эту проблему может взаимодействие через электронную почту, современ-

ные мессенджеры. В тексте письма родитель может выбрать консультанта из числа 
педагогического коллектива, может указать необходимую для консультанта инфор-

мацию о ребенке, задать интересующий вопрос, поделиться промежуточным итогом 
работы, уточнить этапы работы и другое. 

Работа с облачными хранилищами позволяет коллективу детского сада и родите-

лям делиться друг с другом информацией, хранить ее, редактировать. Преимущество 
этой технологии в том, что для просмотра, ознакомления с информацией, порой, 
достаточно большого объема, родители могут использовать любые устройства, на 
которых имеется «выход» в интернет. Это значительно повышает количество вовле-

ченных в работу родителей, экономит время педагога и родителей. Так же с помощью 
хранилища можно, например, создать «Родительскую библиотеку» из имеющихся 
электронных книг по проблемам семейного воспитания, общения родителей с 
детьми, познавательного развития. Семинары, мастер-классы, медиа презентации – 
все это доступно для личного, осознанного, обдуманного ознакомления родителям.  
В форме обратной связи можно использовать сервис google docs, где педагоги могут 
провести анкетирование, опрос, выявить актуальные проблемы, дать индивидуаль-

ные рекомендации.
Перечисленные формы донесения информации, установления контакта, увели-

чения числа вовлеченных в совместную, интегрированную (инклюзивную) работу 
родителей и педагогов детского сада, на наш взгляд, могут иметь положительные 
отзывы родительской общественности. Такие формы работы по индивидуальным 
программам познавательного общения соответствуют современным веяниям и тех-

нологиям, отвечают нормативно-правовой базе, а также могут послужить отправной 
точкой в изменении стиля внутрисемейного общения, установлении более тес-

ного контакта и способствовать поддержке взрослыми познавательных интересов 
ребенка. Такая активная деятельность родителей и педагогов детского позволит 
организовать систематическое познавательное общение в семье, которое будет стро-

иться на основе индивидуальных рекомендаций в соответствии с индивидуальными 
программами познавательного общения каждого ребенка-дошкольника.
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