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«Применение технологий  исследовательской деятельности  

в старшем  возрасте» 

 
 

 

      Современные дети живут и развиваются в эпоху информации и 
компьютеризации. В условиях часто меняющейся жизни от человека требуется не 

только владеть знаниями, но и, в первую очередь, уметь добывать эти знания 
самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию о 

мире, о своем окружении. Естественная любознательность детей переходит 
в деятельность познания. 

Многочисленные исследования   последних десятилетий,  убедительно 

показали,  что  если механизм познания окружающего мира взрослым и ребенком 
различны,   то сам принцип познания остается одним и тем же – ребенок, как и 

взрослый, познает окружающий мир в процессе самостоятельного 
взаимодействия с этим миром,  активного экспериментирования с предметами и 

явлениями, накопление своего, а не просто усвоение чужого (пусть даже более 

совершенного) опыта. 
Успешность умственного, физического, психического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 
детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее, насколько он наблюдателен. Умение наблюдать, вырабатываемое в 

процесс познания природы, способствует развитию логического мышления. В 
ходе исследовательской деятельность дети научаются слушать взрослого и друг 

друга, рассуждать, доказывать свои мысли, логично отвечать на вопросы, 

возникает интерес к знаниям, эмоциональная чувствительность на красоту 
окружающего мира. Поэтому, задача взрослых – не подавлять ребенка грузом 

своих знаний, а создавать условия для самостоятельного нахождения ответов на 
свои «почему» и «как». 

Быстрые перемены, происходящие в нашем современном мире, делают 

необходимым формирование в детях желания постоянно осваивать новое, учится 
на протяжении всей жизни.  

  Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на всесторонне гармоничное развитие личности ребенка, на 
реализацию государственных стандартов 

 дошкольного образования.  
        Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) – нормативный документ, отражающий,  

государственные требования к дошкольному образованию.  ФГОС ДО  переносит 
акцент с формирования у детей знаний, умений и навыков на формирование 

личностных характеристик как планируемый итоговый результат дошкольного 
образования, что предполагает системное развитие ребенка: физическое (включая 

созревание нервной системы) и психическое (личностное и интеллектуальное) 

через разные виды детской деятельности. 
       Одной из таких технологий, применяемых в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, является технология исследовательской деятельности.  



Цель исследовательской деятельности  –  формирование у дошкольников 
 основных ключевых компетенции, способствование 

развитию исследовательского типа мышления. Что бы подготовить детей к 
самостоятельному пополнению знаний. 

Задачи исследовательской деятельности  

- сформировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы; 

- развивать умения определять возможные методы решения проблемы с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

-сформировать умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 
- развивать желание пользоваться специальной терминологией, введение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 
интеллектуально-творческой деятельности. 

     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.     

 Выделяются следующие этапы становления исследовательской 

деятельности: 
    ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

    проблематизация (определение способов и средств проведения 
исследования); 

    планирование (формулировка последовательных задач исследования, 
распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

    эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 
исследования, первичная систематизация полученных данных); 

    анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

     рефлексия (соотнесение собственных выводов с полученными 
выводами, с процессом проведения исследования, с существующими ранее 

знаниями и данными). 
    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, наблюдение, проверить гипотезы, сделать 
выводы. 

Шаг 8. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. Для 

настоящего творца завершение одной работы — это не просто окончание 
исследования, это начало работы следующей. 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок 

участвует в следующих этапах исследования: 
 наблюдение и изучение фактов и явлений; 

 выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию 
(постановка проблемы); 

 выдвижение гипотез; 
 осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с 

другими явлениями; формулирование решений, выводов, обобщений; 

 проверка решений; 
 практические выводы о возможном и необходимом применении 

полученных знаний. 

  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). 
Таким образом, предлагаемые формы педагогической работы стимулируют 

у детей интерес к исследовательской деятельности, развивают познавательные 

интересы детей, повышают уровень их когнитивного развития. Удивление, 
радость от успеха, гордость при одобрении взрослого формируют у детей 

уверенность в собственных силах, побуждают к 
дальнейшему исследовательскому поиску,  интерес к исследовательской 

деятельности, развивают познавательные интересы детей, повышают уровень их 

когнитивного развития. Удивление, радость от успеха, гордость при одобрении 
взрослого формируют у детей уверенность в собственных силах, побуждают к 

дальнейшему исследовательскому поиску. 

 

 

 


