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 Познавательно-исследовательская деятельность является ведущей с первого года 

жизни ребенка. Она реализует не только задачи развития детей, но и их интересы. 

Благодаря познавательно-исследовательской деятельности реализуется творческий 

потенциал ребенка, его потребность в новых знаниях, формируются предпосылки 

учебных качеств, развиваются такие личностные качества, как: самостоятельность, 

инициативность, креативность, целеустремленность. Большое значение имеет то, 

что ребенок получает новые знания не в готовом виде, как догму, а имеет 

возможность самому пройти весь путь к ним. Информация, полученная таким 

путем более осознанна, лучше запоминается и эффективнее применяется в жизни. 

Главная особенность познавательно-исследовательской деятельности – 

активизировать познавательное поведение дошкольника, придав ему 

исследовательский, творческий характер, и таким образом передать ребенку 

инициативу в организации своей познавательной деятельности.                 

Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольника должна 

иметь практико-ориентированный характер и при этом быть личностно  

ориентированной на потребности и интересы конкретного ребенка. 

    Познавательно-исследовательская деятельность способствует: 

1. Формированию системы знаний об окружающем мире в познавательно-

исследовательской деятельности. 

2. Развитию познавательных психических процессов (восприятие, внимание, 

память, мышление воображение). 

3. Формированию познавательной активности и познавательно-исследовательской 

направленности личности. Способствует развитию универсальных 

интеллектуальных действий. 

5. Является основой интеллектуально-когнитивных аспектов готовности ребенка к 

обучению в школе: 

 запас знаний об окружающем мире, 

 уровень развития познавательных интересов к новому, к самому   

процессу познания 

 уровень развития познавательной деятельности, психических процессов: 

 сформированность сенсорных эталонов, 

 качества восприятия – умение обследовать предметы, выделять их 

разнообразные свойства, 



 качества мышления (умение выделять существенное, сравнивать, видеть 

сходное и отличное, рассуждать, находить причины, явлений, делать 

выводы) 

 высокий уровень развития наглядно-образного и образно-схематического 

мышления 

 сформированность символической функции и воображения, 

 начало формирования произвольности психических процессов (произвольное 

внимание, произвольная память и т. д.) 

  развитие речи (формирование фонематического слуха – находить 

отдельные звуки в словах) 

    Проблеме развития ребенка в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности уделяли многие исследователи: 

Л. А. Венгер. «Сенсорное развитие в дошкольном детстве», Ж. Пиаже «Феномены 

детского мышления», Н. Н. Поддъяков «Феномен детского 

экспериментирования», П. Я. Гальперин «Теория поэтапного формирования 

умственных действий», Д. И. Богоявленская «Интеллектуальная активность», О. 

М. Дьяченко «Развитие воображения дошкольников» и др. 

Особенно хочется выделить исследования Н. Н. Поддъякова. Обобщая 

собственный богатый фактический материал, Н. Н. 

Поддъяков (1997)сформулировал гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим 

видом деятельности является не игра, как это принято считать, а 

экспериментирование. Автор исследовал особый тип мышления ребенка, который 

представляет собой единство наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления и направлен на выявление скрытых от наблюдения свойств и связей 

предметов. Этот тип мышления был назван детским экспериментированием. 

     Детское экспериментирование не задается взрослым, а строится самим 

ребенком. Как и экспериментирование у взрослых, оно направлено на познание 

свойств и связей объектов и осуществляется как управление тем или 

иным явлением: человек приобретает возможность вызывать, или прекращать его, 

изменять в том, или ином направлении. В процессе экспериментирования ребенок 

получает новую, порой неожиданную для него информацию, что часто ведет к 

перестройке, как самих действий, так и представлений ребенка об объекте. В 

данной деятельности четко прослеживается момент саморазвития: преобразования 

объекта раскрывают перед ребенком его новые свойства, которые, в свою очередь, 

позволяют строить новые, более сложные преобразования. 

       Процесс мышления предполагает не только использование уже отработанных 

схем и готовых способов действия, но и построение новых (конечно, в пределах 

возможностей самого ребенка). Экспериментирование стимулирует ребенка к 



поискам новых действий и способствует смелости и гибкости детского мышления. 

Возможность самостоятельного экспериментирования дает ребенку возможность 

пробовать разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и 

скованность детского мышления готовыми схемами. 

В процессе экспериментирования у ребенка возникают новые, неясные знания. Н. 

Н. Поддъяков выдвинул предположение о том, что процесс мышления развивается 

не только от незнания к знанию (от непонятного к понятному, от неясных знаний к 

более четким и определенным, но и в обратном направлении - от понятного к 

непонятному, от определенного к неопределенному. Способность строить свои, 

пусть еще неясные догадки, удивляться, задавать себе и окружающим вопросы 

является не менее важной в развитии мышления, чем воспроизведение готовых 

схем и усвоение знаний, даваемых взрослым. Именно эта способность лучше всего 

развивается и проявляется в процессе детского экспериментирования. 

    Роль взрослого в этом процессе сводится к тому, чтобы создавать специальные 

объекты или ситуации, стимулирующие познавательную активность ребенка и 

способствующие детскому экспериментированию. 

     Н. Н. Поддъяковым и его сотрудниками было разработано множество 

оригинальных аппаратов и ситуаций, активизирующих мышление детей. Так, в 

одном из его исследований ставилась задача подвести детей старшего дошкольного 

возраста к пониманию кинематических зависимостей (зависимость времени, 

скорости и расстояния). Детям предлагалась специальная установка, где по 

желобкам разной длины скатывались одинаковые шарики. Наклон каждого 

желобка можно было менять с помощью вращающейся ручки. После целого ряда 

проб дети неожиданно для себя устанавливали, что при определенном наклоне 

желобков шарик, сбегающий по длинному желобу, обгоняет тот, который сбегает 

по короткому. В ходе экспериментирования дети научились так регулировать 

наклон желобков, что ставили себе различные цели и успешно осуществляли их. 

     Другая установка, разработанная Н. Н. Поддъяковым, представляла собой ящик 

с ручкой, которую можно было вращать по часовой стрелке или против нее, и в 

зависимости от этого в специальных окошках появлялись или исчезали картинки. 

В процессе экспериментирования с этим прибором дети устанавливали 

зависимости между вращением ручки и сменой картинок. 

    Тема экспериментаторской деятельности дошкольников продолжает быть 

актуальной для современных отечественных исследователей Н. А. Рыжова, О. В. 

Дыбина, Н. П. Рахманова, Т. М. Бондаренко, О. А. Воронкевич и др. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности 



в соответствии с ФГОС ДО. 

      Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской и др.) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 

решения конкретных образовательных задач. 

      Согласно теории Л. С. Выготского и его последователей, процессы воспитания 

и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, 

когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим 

содержанием. 

      В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать 

приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр., общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр., восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице, конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация, музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

       Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется 

в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельностью. 



    Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей – 

наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей). 

   Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми 

является ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих 

дошкольников. В тоже время партнерская деятельность взрослого открыта для 

проектирования в соответствии с их интересами (детей). 

    Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им  

виды деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 

    Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и 

реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное 

развитие ребенка. 

      Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного 

выбора материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, 

масштабные задания (проекты) также должны учитывать интересы детей могут 

быть связаны с определенными центрами. Интерьер группы должен быть 

организован таким образом, чтобы детям был предоставлен достаточно широкий 

выбор центров и материалов. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

• делают выбор; 

• активно играют; 

• используют материалы, которым можно найти более чем одно применение; 

• работают все вместе и заботятся друг о друге; 

• отвечают за свои поступки. 

    Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. Уважение 

является необходимым элементом в том сообществе, которым является группа 

детского сада. Воспитатели подают пример взаимопонимания, уважения и заботы 

друг о друге, которых они ждут от детей. Степень уважения, которое дети 

ощущают со стороны других людей, представляет собой ключевой фактор 

развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, закладывает 

прочные основы позитивных взаимоотношений с другими детьми. 



     Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся 

приятию всех остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично 

рисует, и даже детей с необычным или конфликтным поведением. 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать 

свои собственные интересы. 

 


