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1. Введение 

 

“Расскажи – и я забуду, 
 покажи – и я запомню,  

дай попробовать – и я пойму”. 
Китайская пословица  

  
Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию 

ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и инициативы 

дошкольника. 
     Научный поиск эффективных средств развития исследовательской активности 

дошкольников  представляет актуальную проблему, требующую теоретического и 

практического решения. 
     Среди возможных средств развития познавательной активности дошкольников 

особого внимания заслуживает исследовательская деятельность. 
Потребность  ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе  возникновения и 

развития неистощимой ориентировочно – исследовательской (поисковой) 

деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребёнок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 
Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуально-

творческой деятельности на  основе  поисковой  активности и на  базе 

исследовательского  поведения; 
- это активность ребенка,  направленная на постижение устройства вещей, связей 

между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Основой  исследовательской деятельности являются: 

Поисковая  активность – это поведение, направленное на изменение ситуации 

(или отношения к ней) при отсутствии определенного прогноза его результатов, но 

при постоянном учете степени его эффективности. Поисковая активность выступает 

как главный двигатель исследовательского поведения и определяется высокой 

мотивацией, эмоциональной включенностью, интересом (необходимыми 

составляющими исследовательского поведения).  

Исследовательское поведение – это поведение, направленное на поиск 

и приобретение новой информации из внешнего окружения. 

Исследовательская активность - естественное состояние каждого ребенка, он 

настроен на познание мира, он хочет все знать. Исследовать, открыть, изучить - 

значит сделать шаг в неизведанное. 

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве, и 

вначале представляет собой простое экспериментирование с вещами, в ходе которого 

дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по 

цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные 

действия. 

В период дошкольного детства «островок» познавательно-исследовательской 

деятельности сопровождает игру, продуктивную деятельность в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника 

проявляется в виде детского экспериментирования с предметами и в виде 

вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?) 
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Исследовательская деятельность предстает как высшая форма развития 

исследовательской активности, когда индивид из «субъекта (носителя) спонтанной 

активности» превращается в «субъекта деятельности», целенаправленно 

реализующего свою исследовательскую активность в форме тех или иных 

исследовательских действий. 

Исследовательская деятельность включает в себя:  

 мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

 анализ полученных результатов, оценку динамики ситуации на их основе, 

прогнозирование дальнейшего ее развития;  

 моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий — 

коррекцию исследовательского поведения.  

В дальнейшем все это, будучи проверено на практике и вновь оценено, выводит 

поисковую активность на новый уровень, и вся схематически описанная 

последовательность повторяется. 

Успешное осуществление исследовательской деятельности требует наличия у 

субъекта специфического личностного образования — исследовательских 

способностей, которые необходимо рассматривать как комплекс трех составляющих: 

 поисковой активности,  

 дивергентного мышления,  

 конвергентного мышления.  

 

2. Этапы становления исследовательской деятельности 

 

1.    Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования). 

2.    Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования). 

3.    Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска). 

4.    Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных). 

5.    Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

6.    Рефлексия (соотнесение собственных выводов с полученными выводами, с 

процессом проведения исследования, с существующими ранее знаниями и данными). 

Модель исследовательских технологий совпадает с моделью научного 

исследования. 

Этапы исследования: 

 проблемная ситуация;  

 проблема, ее формулирование; 

 выдвижение гипотез;  

 подбор материала для проверки гипотез;  

 проверка гипотез;  

 формулирование и оформление вывода. 
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3. Алгоритм действий при исследовательской деятельности 

 

Для осуществления исследовательской деятельности рекомендуется следующий 

алгоритм действий: 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

Шаг 2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

Шаг 3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

Шаг 4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает 

его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае:  

 подумать самому;  

 прочитать книги о том, что исследуешь;  

 посмотреть видеофильмы по этой проблеме;  

 обратиться к компьютеру;  

 спросить у других людей;  

 понаблюдать;  

 провести эксперимент. 

Шаг 7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 
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Шаг 8. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. Для 

настоящего творца завершение одной работы — это не просто окончание 

исследования, это начало работы следующей. 

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста 

лежит исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным 

состоянием, порождает исследовательское поведение, создает условия для того, 

чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития.  

В соответствии с психологическими основами исследовательской деятельности 

необходимо организовывать деятельность ребенка таким образом, чтобы она 

способствовала открытию знания самим ребенком через творческий, 

исследовательский поиск, основными составляющими которого являются:  

 выявление проблем,  

 выработка и постановка гипотез,  

 наблюдения, опыты, эксперименты, 

  а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

 

4. Развитие определенных умений исследовательской деятельности, через 

специальные упражнения в разных видах деятельности 
 

1. Видеть проблемы — интегративное свойство мышления, которое развивается 

в течение длительного времени в разных видах деятельности.  

Проблема — это затруднение, неопределенность, чтобы устранить ее, требуется 

исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией. Не стоит требовать 

от ребенка ясного осознания и формулирования проблемы, достаточно ее общей, 

приблизительной характеристики. 

2. Выдвигать гипотезы, строить предположения. Выдвижение гипотез, 

предположений и нетрадиционных (провокационных) идей — важные мыслительные 

навыки, обеспечивающие исследовательский поиск.  

Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблемы и 

подвергаются проверке в ходе исследования.  

Гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны. 

3. Задавать вопросы. Познание начинается с вопроса, который направляет 

мышление ребенка на поиск ответа, пробуждая потребность в познании и 

приобщении к умственному труду; вопросы могут быть различными — 

уточняющими, восполняющими (неопределенными, непрямыми) и др. 

4. Оперировать понятиями «явление», «причина», «следствие», «событие», 

«обусловленность», «зависимость», «различие», «сходство», «общность», 

«совместимость», «несовместимость», «возможность», «невозможность» и др. 

Без умения оперировать этими понятиями не может быть абстрактного 

мышления. Овладеть ими нельзя без исследования живых фактов и явлений, без 

осмысления того, что можно увидеть своими глазами. 

5. Классифицировать. Классификацией называют операцию деления понятий 

по определенному основанию на непересекающиеся классы; классификация 

устанавливает определенный порядок и разбивает рассматриваемые объекты на 

группы; всякая классификация имеет цель, которая диктует выбор основания; 

поскольку целей может быть много, то одна и та же группа предметов может быть 

расклассифицирована по разным основаниям). 
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6. Наблюдать. Наблюдение — это вид восприятия, характеризующийся 

целенаправленностью, выражается в ясно осознаваемой практической, 

познавательной задаче, что и отличает наблюдение от простого созерцания. 

7. Делать выводы и умозаключения. Любое исследование теряет смысл, если 

не сделаны выводы и не подведены итоги; вывод — это заключительное суждение о 

результатах проведенной работы. 

 

5. Принципы исследовательского обучения 

 

Понятие «исследовательское обучение» введено А. И. Савенковым. Главная 

цель исследовательского обучения — формирование способностей самостоятельно и 

творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры. 

А. И. Савенков определяет принципы исследовательского обучения, которые 

можно интерпретировать и для работы с детьми дошкольного возраста: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Для того чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей интерес, 

необходимо подобрать содержание, доступное их пониманию (окружающий мир, 

природа и др.), создавать проблемные ситуации, решая которые ребенок будет откры-

вать для себя что-то новое. 

 

6. Типы исследований 

 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родо-видовых 

отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

 

Опыты 

(экспериментирование) 

Коллекционирование 

(классификационная 

работа) 

Путешествие по 

карте 

Путешествие по 

«реке времени» 

Состояние и 

превращение 

вещества. 

Движение   воздуха, 

воды. 

Виды растений. 

Виды животных. 

Виды строительных 

сооружений. Виды 

транспорта. Виды 

Стороны света. 

Рельефы 

местности. 

Природные    лан

дшафты и их 

Прошлое и 

настоящее   челове

чества 

(историческое 

время) в «метках» 
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Свойства почвы и 

минералов. Условия 

жизни растений. 

профессий обитатели. 

Части света, их 

природные и 

культурные 

«метки»-

символы 

материальной 

цивилизации 

История   жилища 

и благоустройства. 

 

7. Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности 

Чтобы дети занимались исследовательской деятельностью педагогу необходимо: 

 использовать различные приемы воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

 создавать проблемные ситуации, вызывающие у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четко формулировать проблемы, обнажая противоречия в сознании ребенка; учить 

видеть и формулировать проблемы, развивая проблемное видение; 

 выдвигать гипотезы и обучать этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развивать способность к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучать детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создавать атмосферу свободного обсуждения, побуждать детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждать к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подводить детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрять 

оригинальные решения, умение делать выбор; 

 знакомить с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

Педагогу, организуя исследовательскую деятельность детей, необходимо: 

 избегать отрицательной оценки детских идей;  

 проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, уметь видеть за его 

ошибками работу мысли, поиск собственного решения;  

 восстанавливать веру ребенка в собственные силы, настойчивость в выполнении 

задания, доведении исследования до конца;  

 подводить итоги исследования (при условии, что дети сами называют проблему, 

вспоминают все предложенные гипотезы, ход проверки каждой, оценивают свою 

работу)  

Для осуществления процесса исследования важно оптимальное разделение 

детского коллектива на малые группы (по три-четыре человека). Работа в таком 

небольшом коллективе способствует развитию самостоятельности, умения предлагать 

и формулировать варианты решения задачи, доказывать свою точку зрения. 
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8. Структура занятия-исследования для детей дошкольного возраста 

 

И. Л. Паршукова предлагает определенную структуру занятия-исследования для 

детей дошкольного возраста: 

 постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной 

ситуации; 

 тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до 

занятия); 

 уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования; 

 уточнение плана исследования; 

 выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне 

исследования; 

 распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров группы), 

помогающих организовать сверстников, комментирующих ход и результаты 

совместной деятельности детей в группе; 

 анализ и обобщение полученных детьми результатов. 

Н. М. Короткова говорит о познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста, в процессе которой ребенок получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, практикуется в установлении 

причинно-следственных и временных связей между предметами и явлениями, что 

позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности, по мнению автора, 

происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, субъекта познания.  Этому  способствует  организация  занятий  в  виде 

партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние получают возможность 

проявить собственную исследовательскую активность.  

К основным признакам партнерской деятельности Н. М. Короткова относит 

добровольное (без психологического принуждения) участие детей в работе и 

включенность в нее взрослого как соучастника и живого образца осуществления 

деятельности. 

 

9. Значение исследовательской деятельности для детей 
 

Значение исследовательской деятельности для детей состоит в следующем: 
1. Обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительных процессов. 
2. Развивается речь ребенка. 
3. Происходит накопление фонда умственных приемов и операций. 
4. Формируется и развивается самостоятельность, способность преобразовывать 

какие – либо предметы и явления для достижения определенного результата. 
5. Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие способности. 

 Исследования предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на 

вопросы «как? » и «почему? ». Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, экспериментировать, а самое главное - самовыражаться. 
В процессе исследовательской деятельности идёт развитие познавательной 

активности и любознательности, обогащение памяти ребёнка, активизируются его 

мыслительные процессы, т.к. постоянно возникает необходимость совершать 
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операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость 

 формулировать  закономерности и делать выводы стимулирует развитие речи. У 

ребёнка накапливаются умственные умения, развиваются изобразительные 

способности. Ему приходится измерять, считать, сравнивать. 
Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие способности. 
       Использование исследовательской  деятельности особенно значимо при работе с 

детьми с задержкой психического развития, так как у них затруднена сенсорно - 

перцептивная деятельность. Ориентировочно-исследовательская деятельность в 

целом имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития.  Дети не умеют 

обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, не справляются с решением наглядно-

практических задач. У них затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 
Н.Н. Подьяков выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности у дошкольников.                                               
 Первый – когда активность в процессе деятельности полностью исходит от 

самого ребенка. Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты, 

 затем ставит цель, ищет пути и способы её достижения. В этом случае ребенок 

удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. 
 Второй вид, когда ориентировочно-исследовательская деятельность 

организуется взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации, 

обучает ребенка определенному алгоритму действий. Таким образом, дети получают 

те результаты, которые им заранее определили. 
 

10. Модель исследовательских технологий 
 

Модель исследовательских технологий совпадает с моделью научного 

исследования и включает в себя следующие этапы: 

 Проблемная  ситуация  

 Проблема, ее  формулирование (выявление непонятных явлений – постановка 

проблемы) 

 Выдвижение  гипотез 

 Подбор  материала  для  проверки  гипотез 

 Проверка  гипотез 

 Формулирование и оформление  вывода 
Проблемная  ситуация   – это  такая  ситуация, при  которой  ребенок  хочет 

решить  какие – то  трудные  для  себя  задачи, но  ему не хватает  данных, и он 

должен  сам  их  искать. 
Для создания проблемных ситуаций педагогу можно использовать следующие 

методические приёмы: 
1. Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения. 
2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. 
3. Предложить детям рассмотреть явление с разных позиций. 
4. Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам. 
5. Постановка конкретных вопросов на обобщение, логику. 
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6. Постановка проблемных задач (с недостаточными или избыточными данными, 

неопределенность вопроса, противоречивые данные, специально допущенными 

ошибками, ограниченным временем выполнения). 
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