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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ОБУСЛОВЛЕНА ТЕМ, ЧТО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА, 
НАРЯДУ С ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА, В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ИМЕЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ПОНИМАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КАК 
ПРОЦЕСС УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, А ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, КАК ПОИСК ЗНАНИЙ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ПОД ТАКТИЧНЫМ РУКОВОДСТВОМ ВЗРОСЛОГО, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В 
ПРОЦЕССЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВА, СОТВОРЧЕСТВА.
РЕБЁНОК ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СВЕТ С ВРОЖДЁННОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ, 
ПОМОГАЮЩЕЙ ЕМУ АДАПТИРОВАТЬСЯ НА ПЕРВЫХ ПОРАХ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ.

       ЭТО АКТИВНОЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ С ДЕТСТВА.

      ДЛЯ УСПЕШНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМА НЕ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
МОТИВАЦИЯ, НО И РАЗВИТОЕ МЫШЛЕНИЕ. ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ СПЕЦИФИКУ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЗДЕСЬ ЧАСТО 
НЕОБХОДИМО УПРАВЛЕНИЕ СРАЗУ МНОЖЕСТВОМ НОВЫХ И РАЗНООБРАЗНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
МЕЖДУ СОБОЙ. ЭТО ТРЕБУЕТ ОТ СУБЪЕКТА ОТХОДА ОТ ПРОСТЫХ КАНОНИЧЕСКИХ СХЕМ «ОДНО ДЕЙСТВИЕ - ОДИН 
ЭФФЕКТ» («ОДНА ПРИЧИНА - ОДНО СЛЕДСТВИЕ»). НЕОБХОДИМА ИНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - КАЧЕСТВЕННО БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ.



  Современная ситуация развития человечества - ситуация нестандартных, неопределенных 
задач, ситуация где приходится действовать с ненадежной информацией, учитывая точки зрения 
партнеров реальных и потенциальных - востребует от каждого отдельного человека 
исследовательского отношения к окружающему миру. 
Исследования последних лет показали, что уже применительно к ранним ступеням онтогенеза 
можно говорить о зарождении исследовательской деятельности. В работах ученых определился 
подход к исследовательской деятельности как личностному свойству. Изучением потребностно-
мотивационной стороны, предполагающей наличие у человека собственной активности в 
познании, занимались Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., Берлайн Д.Е., Галимузова Л.Н., Князева 
О.Л. и др. 
      Внутреннюю инициативу, побуждающую к поискам нового, исследовали Годовикова Д.Б., 
Землянухина Т.М., Лисина М.И. и др. 
      Вопросам операционно-техническим, подразумевающим наличие у субъекта определенных 
умений для выполнения той или иной деятельности, посвящены работы Князевой О.Л., 
Поддьякова Н.Н., Савинкова А.И.
      Подход к исследовательской деятельности в его возрастном аспекте предполагает также 
анализ с точки зрения его развития, связи с самыми существенными моментами жизни ребенка: 
с характером его ведущей деятельности. 
 



КОНЦЕПЦИЯ (ОСНОВНАЯ ИДЕЯ) ПРОЕКТА
•  ДОШКОЛЬНИКИ – ПРИРОЖДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ. И ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – ИХ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ЭКСПЕРИМЕНТУ, ЖЕЛАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
НАХОДИТЬ РЕШЕНИЕ В ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ. 

•        ЗАДАЧА ПЕДАГОГА – НЕ ПРЕСЕКАТЬ ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А НАОБОРОТ, АКТИВНО ПОМОГАТЬ.

•          НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ РЕБЕНКА С ПРЕДМЕТАМИ ИЛИ МАТЕРИАЛАМИ, 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОПЫТЫ С НИМИ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЗНАТЬ ИХ СВОЙСТВА, КАЧЕСТВА, ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПРОБУЖДАЮТ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ЖЕЛАНИЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ОБОГАЩАЮТ ЯРКИМИ ОБРАЗАМИ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. В ХОДЕ ОПЫТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИК УЧИТСЯ НАБЛЮДАТЬ, 
РАЗМЫШЛЯТЬ, СРАВНИВАТЬ, ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ, ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ, УСТАНАВЛИВАТЬ 
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННУЮ СВЯЗЬ, СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

•         ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ВЫЗЫВАЕТ У РЕБЕНКА ИНТЕРЕС К ИССЛЕДОВАНИЮ,  РАЗВИВАЕТ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЮ, ОБОБЩЕНИЕ), СТИМУЛИРУЕТ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, АКТИВИЗИРУЕТ ВОСПРИЯТИЕ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, С ОСНОВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ, С ЭТИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 



ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
 •  ЗНАНИЯ ФОРМИРУЮТСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА (РЕБЕНКА) С ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. 

ИМЕННО ПРИСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПОРОЖДАЕТ ЗНАНИЕ (Л.А. ПАРАМОНОВА). 

•         ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОСМЫСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕССЕ КОТОРОЙ ДЕТЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ, ИХ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ, Н.Н. ПОДДЬЯКОВ ВЫДЕЛЯЕТ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ВИД ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (ПОИСКОВОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

•        И НЕСЛУЧАЙНО. УЧЕНЫЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА РОЛЬ ВЕДУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА, ОСНОВУ КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ; ЧТО ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА В НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НЕИСТОЩИМОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО 
МИРА. 



     Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 
ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 
     При этом поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой. Суть в том, что образ цели, 
определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и характеризуется неопределенностью, 
неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это и накладывает особый отпечаток на все 
действия, входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и носят «пробующий» 
характер.
     Н.Н.Поддьяков выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) 
деятельности:
 
     Первый. Активность в процессе деятельности полностью исходит от ребенка. Вначале ребенок как бы 
бескорыстно опробует разные объекты, затем выступает как ее полноценный субъект, самостоятельно строящий 
свою деятельность: ставит цель, ищет пути и способы достижения и т.д. В этом случае ребенок удовлетворяет 
свои потребности, свои интересы, свою волю. 
 
     Второй. Деятельность организует взрослый, он выделяет существенные элементы ситуации, обучает детей 
определенному алгоритму действий. Таким образом дети получают те результаты, которые им заранее 
определили.
 



 
     Первый вид экспериментирования имеет огромное значение для развития познавательной активности, 
поскольку дети самостоятельно знакомятся с различными свойствами объекта как с равнозначными, не выделяя 
«главные» и «неглавные», включают эти объекты в различные системы. Процесс этот можно считать не только 
гибким, он к тому же обогащает «исследования», творчески развивает. Однако этот вид экспериментирования, 
как отмечает Л.А. Парамонова, у значительной части детей может оставаться на достаточно примитивном 
(операциональном) уровне.
     Решая задачи познавательного характера, педагог имеет возможность использовать экспериментирование не 
только в структуре занятий по ознакомлению детей с окружающим миром, с природой, но и в продуктивных 
видах деятельности, предполагает проблемные задачи (необязательно реальные), направленные на 
формирование потребности решать их опытным путем.
     Чтобы повысить интерес, педагогу предлагается ставить вопросы, побуждающие детей сравнивать свойства 
материалов или предметов (глина и пластилин), устанавливать причинно-следственные связи (снег и лед), 
выдвигать предположения, делать выводы; совместно обсуждает предположения, помогает обобщать 
полученные результаты. Диалогический принцип в поисково-исследовательской деятельности весьма значим для 
развития познавательной активности. В тех случаях, когда оба процесса осуществляются в качестве 
монологических, как считает А.М. Матюшкин, реального развития познавательной активности и становления 
более высоких форм мышления не происходит. Собственно, об этом свидетельствуют и исследования Н.П. 
Усовой, Н.Н. Поддьякова, Л.А. Парамоновой, О.Л. Князевой: развитие поисковой деятельности у 
дошкольников происходит в процессе систематического решения задач проблемного характера, 
требующих трансформации старых способов или изобретения новых. Новизна этих способов, как отмечает 
Л.А. Парамонова, отличается субъективностью, т.е. деятельностью конкретных детей.



 Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем 
сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установлении 
взаимозависимостей, закономерностей и т.д. 
       При этом преобразования, которые он производит с предметами, носят творческий характер – 
вызывают интерес к исследованию, развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную 
активность, любознательность. И что немаловажно: специально организуемое экспериментирование 
носит безопасный характер.
    Таким образом, углублять представления о живой и неживой природе, учить самостоятельно 
проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, отстаивать свое мнение, 
обобщать результаты опытов, является главной целью экспериментальной деятельности 
дошкольников.



ЦЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО ЦЕЛОСТНОГО МИРОВИДЕНИЯ 
РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. 

РАЗВИТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ, УМЕНИЕ СРАВНИВАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ, ОБОБЩАТЬ, 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ, УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, ЗРИТЕЛЬНОЙ, СЛУХОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ПРАКТИЧЕСКИХ И УМСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. 



ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

РАСШИРЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ЗНАКОМИТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ ВЕЩЕСТВ (ТВЕРДОСТЬ, МЯГКОСТЬ, СЫПУЧЕСТЬ, ВЯЗКОСТЬ, 
ПЛАВУЧЕСТЬ, РАСТВОРИМОСТЬ). 

ЗНАКОМИТЬ С ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДВИЖЕНИЯ (СКОРОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЕ). 

РАЗВИВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ (ОТРАЖЕНИЕ, ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА, 
МАГНИТНОЕ ПРИТЯЖЕНИИ). 

РАЗВИВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ СРЕДЫ (СВЕТ, ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ЕЁ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ; ВОДА - ПЕРЕХОД В РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ЖИДКОЕ, ТВЕРДОЕ, ГАЗООБРАЗНОЕ, ИХ 
ОТЛИЧИЕ ДРУГ ОТ ДРУГА; ВОЗДУХ - ЕГО ДАВЛЕНИЕ И СИЛА; ПОЧВА - СОСТАВ, ВЛАЖНОСТЬ, СУХОСТЬ). 

РАСШИРЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕЛОВЕКОМ ФАКТОРОВ     ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: СОЛНЦЕ, 
ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ, ВОДА, РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ - ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. 
РАСШИРЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ О ЗНАЧИМОСТИ ВОДЫ И ВОЗДУХА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

ЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ СО СВОЙСТВАМИ ПОЧВЫ И ВХОДЯЩИХ В ЕЁ СОСТАВ ПЕСКОМ И ГЛИНОЙ. 



 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 В ОБЩЕМ ПЛАНЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ВЗГЛЯД НА ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ ОБНАРУЖИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ УТОЧНЕНИЯ ТАКОГО ТОЛКОВАНИЯ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ЭТО КАСАЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КАК ГЛАВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕТСКАЯ ИГРА, К ПРИМЕРУ, НЕ СОЗДАЕТ ЦЕННОСТЕЙ В 
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. И ВСЕ ЖЕ МЫ ГОВОРИМ О ТВОРЧЕСКОЙ ИГРЕ, О 
СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ УНИКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ СМОТРЕТЬ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 
ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ЕГО В СВОИХ ФАНТАЗИЯХ. 



 Прав Л.С. Выготский, который писал о том, что творчество проявляется везде, где человек воображает, 
изменяет, отступает от стереотипа, создает хоть крупицу нового для других и для себя. По-видимому, 
применительно к ранним ступеням развития детей нужно сделать акцент на субъективной стороне 
исследовательской деятельности, на том, что ребенок открывает и преобразует в самом себе, в своем 
видении мира независимо от степени осознанности и внешней результативности этого процесса, на том, что 
делает его, существом, обращенным к будущему, созидающим и видоизменяющим свое настоящее. 
[Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М, 1967]. 
     Подход исследовательской деятельности как к личностному свойству требует ее анализа в разных точках 
зрения:
     - потребностно-мотивационной стороны, предполагающей наличие у  человека собственной активности в 
познании,
     - внутренней инициативы, побуждающей к поискам нового,
     - операционно–технической, подразумевающей у субъекта определенных умений для выполнения той или 
иной деятельности

Ведь, чем сложнее творческий акт, тем сложнее его ремесло. И наоборот, расширение операционно – 
технических умений расширяет и возможности применения творческих подходов, приемов, способов. 
Подход к исследовательской деятельности в его возрастном аспекте предполагает также анализ с точки 
зрения его развития, в связи с самыми существенными моментами жизни ребенка: с характером его ведущей 
деятельности. 



Возможность построения предметного действия как творческого акта утверждают в своей работе Д.Б. 
Эльконин и Л. Эльконинова. По своему происхождению игра есть веточка, отделившаяся от общего ствола 
усвоения ребенком деятельности с предметами и приобретенная свою логику развития. 
     Различия между двумя видами предметных действий определяется тем, что предметно – практическая 
деятельность регулируется результатом, который получается в ходе преобразований, а игровые действия 
сюжетом и процессом действия. Поскольку определяющим моментом игры в раннем возрасте является 
процесс, ее иногда называют процессуальной. Именно в ней мы искали истоки творческого отношения 
ребенка к окружающему его миру, зарождение исследовательской деятельности. 
     Игра выступает «не только как средство исследования, но и как форма проявления изобретательности»     
Отличительной чертой любой игры является сочетание повторения и неожиданности. Мы полагаем, что 
истоки творческой деятельности следует искать именно в этом периоде детства, на этапе зарождения 
игровой деятельности.
      Несмотря на широкие исследования в различных областях, единого общепризнанного определения 
исследовательской активности (деятельности, поведения) нет. Разные авторы определяют ее по-разному.
Отсутствие единого определения исследовательского поведения является одним из проявлений общей 
проблемы – наличие множества разных определений одного и того же сложного конструкта. 
     Понятие исследовательской инициативности связано с рядом близких понятий: «интеллектуальная 
активность»; «познавательная активность»; «креативность, любознательность» и «исследовательское 
поведение». [Поддьяков А.Н. Развитие исследовательской инициативности в детском возрасте: Диссертация 
доктора психологических наук: 19.00.07/ МГУ им. М.В. Ломоносова. Факультет психологии – М., 2001, с.74] 
В этом отношении исследовательская инициативность находится в одном ряду с такими фундаментальными 
понятиями как поучение, интеллект, творчество, образуя с ними неразрывную связь.



 В отечественной психологии сильна традиция использования термина «ориентировочная (ориентировочно – 
исследовательская) деятельность». 
     В научной школе М.И. Лисиной используются понятия «познавательная активность» и указывается, что в 
ряде отношений оно близко к терминам «любознательность» и «исследовательское поведение» (или просто 
«исследование»).
     Кроме того, встречается смешанное употребление этих терминов – например, Д.Б. Годовикова 
рассматривает познавательную активность ребенка как следствие его ориентировочно – исследовательской 
деятельности в новой ситуации.
     Мы считаем, что применительно к детям, особенно к дошкольникам, понятия «исследовательская 
активность», «исследовательская деятельность», «исследовательское поведение» имеют больше сходного 
между собой, чем принципиально различного. Эти различия состоят в акцентировании того или иного 
аспекта. 
     В понятии «исследовательская активность» больше подчеркнуть потребностно–мотивационный и 
энергетический аспект; 
     в «исследовательском поведении» аспект взаимодействия с внешним миром; в «исследовательской 
деятельности» аспект целеустремленности и целенаправленности. 
     Поэтому в дальнейшем мы будем использовать все указанные термины, выбирая тот или иной в 
зависимости от аспекта рассмотрения. 
     Исследование, исследовательское поведение – это неотъемлемая часть поведения любого живого существа, 
условие его выживания в изменяющейся среде, условие развития и даже здоровья.
     В основе мотивации исследовательской инициативности лежит так называемая любознательность. Она 
близка к понятию потребности в новых впечатлениях, которую Л.И. Божович рассматривала как базовую 
потребность ребенка, и к понятию познавательной активности по М.И. Лисиной.



 Мотивация исследовательского поведения может в ряде случаев оказываться более сильной, чем пищевая и 
оборонительная.
     Исследовательская инициативность выступает как универсальная характеристика пронизывающая все 
виды деятельности человека. Она выполняет важнейшие функции в развитии познавательных процессов всех 
уровней, в научении, в приобретении социального опыта, в социальном развитии и развитии личности. 
     Педагоги – экспериментаторы считают важным для работы по развитию исследовательского поведения 
ребенка понимать следующие моменты:
     - исследовательская инициатива может проявляться или отдельным ребенком или группой детей (здесь 
можно наблюдать реакции, интерес, способы действия, как двое детей договариваются между собой, 
распределяют цели и средства, какие стратегии совместного обследования используют);
     - ученые выделяют следующие группы мотивов исследовательской инициативы: «бескорыстная» 
познавательная активность, практические, учебные, мотивы внесения разнообразия в однообразные условия, 
вызывающие скуку;
     - при этом важно понимать, что результатом реализации указанных мотивов (соответственно) будут: 
познание безотносительно к решению утилитарных практических задач, достижением конкретного 
утилитарно значимого результата, направленность субъекта на приобретение опыта, изменение настроения 
ребенка;
     - фактором, запускающим процесс исследовательской инициативы является, по наблюдениям и выводам 
многих психологов (Л.И. Божович, М.И. Лисина и др.) субъективная неопределенность: объекта, ситуации, 
которая проявляется в новизне, сложности, коллективном конфликте или противоречивости поступаемой 
информации;



 - к средствам исследовательского поведения, имеющимся у ребенка, психологи относят: анализаторы 
(зрительное исследование, слуховое, тактильное, вкусовое и т.д.), природные и искусственные орудия; 
(технические средства наблюдения и т.д.); другие субъекты; внутренние психические средства 
исследовательского поведения: инстинктивные программы (врожденные ориентированно-исследовательские 
реакции); опыт исследовательского поведения конкретного человека;
     - по использованию речи в исследовательском поведении различают вербальное и невербальное 
исследовательское поведение.
     1) Познавательные вопросы включают в себя:
     а) вопросы идентификации (что это такое? кто это?);
     б) вопросы классификации и определений (например, что означает то или иное слово);
     в) вопросы о фактах и свойствах вещей и явлений (о качестве и количестве, о времени и месте, о 
принадлежности и прочее);
     г) вопросы объяснения и аргументации.



 2) Социально – коммуникативные вопросы включают в себя:
     а) вопросы о намерениях и деятельности (что ты будешь сейчас делать?);
     б) оценочные вопросы (что такое хорошо и что такое плохо?);
     в) вопросы подтверждения и поиска помощи;
     г) риторические вопросы;
     д) вопросы неопределенного смысла;
  - по характеру двигательной активности различают локомотивное (наблюдаю со стороны, наблюдаю 
перемещаясь относительно объекта изучения) и манипулятивное (что могу с ним сделать, изучаю изменяя 
положение объекта в своих руках) обследование;
     - к условиям исследовательского поведения относят физические условия (буквально, возможность или 
невозможность проведения того или иного действия), социальные (на макроуровне), общество в целом 
поощряет одни виды исследования и запрещает другие, определяет цели наиболее важных исследований, 
задает требования к результатам и т.д.).
     На индивидуальном уровне, взрослый направляет исследовательское поведение ребенка, привлекает его 
внимание и поощряет исследовать одни предметы и старается вызвать негативное отношение и запрещает 
обследовать другие. Ребенок исследует не только физические предметы, но и социальные отношения, в 
которые он включен;
     - результатом всего исследовательского поведения будут: новая информация об объектах, на которые было 
направлено исследование (прямой продукт), новая информация о других объектах и о других свойствах 
изучавшегося объекта, которые не являлись предметом исследования; приобретение знаний о самой 
исследовательской деятельности и ее практического опыта; познавательное и личностное развитие 
исследователя.
 
 
 



 
СТРУКТУРА ДЕТСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  
 

КАК И ЛЮБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО  ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ИМЕЕТ 
СВОЮ СТРУКТУРУ:

ЦЕЛЬ:
РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ РЕБЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ИССЛЕДУЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ В 
«ЛАБОРАТОРНЫХ» УСЛОВИЯХ КАК СРЕДСТВАМИ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

ЗАДАЧИ:

       1) РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

       2) РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

       3) ОСВОЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ 

       4) РАЗВИТИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ:

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ЯВЛЕНИЯХ, ПРЕДМЕТАХ

 

 

 

 

 



Мотив:
       1) познавательные потребности; 
       2) познавательный интерес, в основе которых лежит ориентировочный рефлекс «Что это?», «Что это 
такое?»; 
       в старшем дошкольном возрасте познавательный интерес имеет направленность: «Узнать - научиться – 
познать» 
Средства:
язык, речь, поисковые действия
Формы: 
элементарно-поисковая деятельность, 
опыты, 
эксперименты
 Условия:
постепенное усложнение,
организация условий для самостоятельной и учебной деятельности, использование проблемных ситуаций
Результат:
опыт самостоятельной деятельности, исследовательской работы, 
новые знания и умения, 
составляющие целый спектр психических новообразований
 



Последовательность детского экспериментирования:
∙ Проблемная ситуация 

∙ Целеполагание 

∙ Выдвижение гипотез 

∙ Проверка предположения 

∙ Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как              получилось) 

∙ Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы, реализация ее в действии, 

подтверждение новой гипотезы, формулировка вывода или выводов (как получилось)    

∙  

       В процессе экспериментирования  ребенку необходимо ответить на следующие вопросы: 

o Как я это делаю? 

o Почему я это делаю именно так, а не иначе? 

o Зачем я это делаю, что хочу узнать, что получилось в результате?



Примерная структура занятия  - экспериментирования:
Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной ситуации 

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, помогающих организовать сверстников, 

комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в группах 

Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования 
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