
Познавательно – исследовательская деятельность – 

основа развития личности дошкольника. 

Консультация для воспитателей 

 

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и 

усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- 

писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович 

Выготский. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности, накопленное в 

дошкольной педагогике, рассыпано по многочисленным программам, 

методическим разработкам, и педагогу надо суметь подобрать из 

имеющегося множества то, что учитывает, с одной стороны, задачи развития, 

а с другой стороны актуальные интересы детей. Зачастую прагматический и 

рациональный опыт взрослого сужает границы накопления детьми личного 

опыта взаимодействия с предметами, явлениями окружающего пространства, 

а ребёнку дошкольного возраста свойственны любознательность, жажда 

новых впечатлений, желание самостоятельно искать истину. Это 

обуславливает настоятельную необходимость анализа реально 

существующих в практике (создание новых) организационных, 

технологических, содержательных компонентов исследовательской 

деятельности в ДОУ, выявление факторов, лимитирующих развитие 

познавательных способностей детей и конкретизацию путей их устранения. 

В познавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает 

возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, 

упорядочить свои представления о мире. 

Поэтому стремлюсь учить не всему, а главному, не сумме фактов, а 

целостному их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько 

научить ориентироваться в её потоке, вести целенаправленную работу по 

усилению развивающей функции обучения, организовывать учебный процесс 

по модели личностно-ориентированного взаимодействия, согласно которой 

ребёнок является не объектом обучения, а субъектом образования . 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы 

детской жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании 

часто перерастает в реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли 

ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем известно давно. 

У учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и у ребёнка, 

открывающего для себя еще мало известный ему мир, задействованы одни и 

те же механизмы творческого мышления. Важно, что данная деятельность не 



задаётся мною заранее в виде той или иной схемы, а строится самими детьми 

по мере получения ими новых сведений об объекте. Опыт работы 

показывает, что познавательно-исследовательская деятельность в 

дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся 

интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший, что является 

залогом успешного обучения в дальнейшем. Ребенок по своей природе 

исследователь. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новую информацию традиционно рассматриваются в педагогике как 

важнейшие черты детского поведения. Именно на этом естественном 

стремлении ребенка к самостоятельному изучению, познанию окружающего 

большого мира строится исследовательское обучение, позволяющее ребенку 

занять активную исследовательскую позицию, проявить познавательную 

активность, самому найти ответы на вопросы «как?» и «Почему?». 

Исследовательское обучение наиболее полно находит выражение в опытно-

экспериментальной деятельности, отвечающей потребностям активной 

детской натуры, которая, наряду с игрой, является ведущей на протяжение 

всего периода дошкольного детства. Экспериментирование вызывает не 

только огромный интерес у детей. Действуя практически с объектом 

исследования, ребенок обнаруживает все новые и новые свойства предметов, 

их сходство и различия, связи и отношения. 

Тематика исследований, доступных и увлекательных для детей дошкольного 

возраста, достаточно разнообразна. 

Это свойства самого удивительного вещества на земле – воды. 

Исследование почвы – бесценной кладовой.  

Изучение камней – удивительных созданий природы, ровесников нашей 

планеты. 

И не менее удивительных свойств магнита, который может заставить 

обыкновенную кнопку «играть в классики» или «танцевать вальс» и тд. 

Почувствовав себя ученым, исследователем, первооткрывателем, ребенок 

может только в том случае, если рядом с ним не учитель-назидатель и 

наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, проявляющий 

искреннюю заинтересованность и уважение к результату других. Поэтому 

позиция взрослого на занятии – быть всегда вместе (рядом) с детьми, в 

общем круге, за реальным круглым столом, приглашающем к равному 

участию в работе, обсуждении, исследовании. 

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем 

детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя 

собой простое, как будто «бесцельное» 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 «островки» познавательно-исследовательской деятельности 

сопровождают игру, продуктивную деятельность, «вплетаясь» в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового 

материала. Присоединяющиеся к действию образ-символ и слово позволяют 

ребенку перейти от внешнего «действенного» экспериментирования с 

вещами к вербальному исследовательскому поведению, рассуждению о 

возможных связях и отношениях вещей. Становление познавательно-

исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий 

жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему материал 

для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет 

своевременное прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. 

Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать 

изначально присущую ребенку познавательную направленность, 

любознательность, но и развить его познавательные интересы. В работах 

многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения 

дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами 

смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их сходство 

и различия, о предоставлении им возможности приобретать знания 

самостоятельно (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько и др.). Причины 

встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 

ограниченности интеллектуальных впечатлении, интересов ребенка. Вместе с 

тем, будучи не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, 

они быстро выполняют его, если оно переводится в практическую плоскость 

или в игру. 

 В связи с этим особый интерес представляет изучение детского 

экспериментирования. Каждый из обозначенных типов материала 

постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом 

расширяется диапазон материалов, он изменяются от простого к сложному, 

что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для 

полноценной и разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для 

исследования в реальном действии с небольшим включением образно-

символического материала.  



В 3-4 года объекты для исследования усложняются и становятся более 

разнообразными, а образно-символический материал начинает занимать 

большее место.  

В 4-5 лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам и образно-

символическому материалу могут вводиться простейшие элементы 

нормативно-знакового материала.  

В 5-7 лет должны быть представлены все типы материалов с более сложным 

содержанием.  

Выделяют следующие этапы становления исследовательской деятельности: 

1. Ориентировка (выделение предметной области) 

2. Проблематизация (способы и средства проведения исследования) 

3. Планирование (постановка задач, последовательность действий) 

4. Постановка и проведение исследования. 

5. Анализ (обобщение, сравнение) 

6. Рефлексия (соотнесение собственных выводов с полученными выводами) 

Для осуществления исследовательской деятельности рекомендуется 

следующий алгоритм действий. 

Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. 

Шаг 2. Выбор темы исследования. 

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

зачем проводится исследование) 

Шаг 4. Определение задач исследования. 

Шаг 5. Составление предварительного плана исследования. 

Шаг 6. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, сделать выводы. 

В основе исследовательской деятельности ребёнка дошкольного возраста 

лежит исследовательская поисковая активность, которая порождает 

поведение, создаёт условия для того, чтобы психическое развитие ребёнка 

разворачивалось как процесс саморазвития. 

Чтобы дети занимались исследовательской деятельностью, педагогу 

необходимо: 

1.Использовать различные приёмы воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника ( заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия) 

2.Создавать проблемные ситуации, вызывающие у детей удивление, 



восхищение. 

3.Чётко формулировать проблемы. 

4.Выдвигать гипотезы, обучать этому умению детей. 

5.Развивать способности к прогнозированию. 

6.Обучать детей умению выделять главное, сравнивать, делать выводы. 

7.Создавать атмосферу свободного обсуждения, побуждать детей к 

сотрудничеству. 

8.Побуждать к самостоятельной постановки вопросов. 

9.Подводить детей к самостоятельным выводам. 

Педагогу, организуя познавательно-исследовательскую деятельность, 

необходимо избегать отрицательной оценки детских идей, проявлять 

искренний интерес к любой деятельности ребёнка, уметь видеть за его 

ошибками работу мысли, поиск собственного решения, восстанавливать веру 

ребёнка в собственные силы, настойчивость в выполнения задания, 

доведении исследования до конца. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка – одна из важнейших 

задач современного образования и основа развития личности дошкольника. 

Знания, полученные в результате собственного эксперимента, 

исследовательского поиска значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех 

сведений о мире, что получены репродуктивным путём. 

 


