
Консультация «Значение поисково-исследовательской 

деятельности в развитии ребенка» 

Подготовила: 

Воспитатель Клемешова М.И.  

 

Дошкольный возраст уникален, именно поэтому важно не упустить этот 

период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. «Детская 

поисково - исследовательская деятельность по освоению окружающего мира – это 

вид активности ребенка, направленный на поиск объективной информации об 

устройстве окружающего мира путем личного практического 

экспериментирования с объектом исследования» 

Изучение исследовательской деятельности как целостного образования 

личности позволило выявить ее психологическую основу, состоящую из 

взаимосвязанных процессов. К ним относятся по мнению Савенкова А. И. : 

- интеллектуальные процессы, связанные с развитием операций мышления 

(анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, которые Г. И. Щукина 

называет «ядром познавательного процесса», направленностью детских вопросов 

на существенные свойства и характеристики исследуемого объекта, поиском 

новых способов решения познавательных задач; 

- эмоциональные процессы, характеризуемые положительным отношением к 

объекту и наиболее ярко проявляющихся во время взаимодействия с другим 

человеком (оказание помощи, проявление отзывчивости, эмпатии, 

положительных эмоций от совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками). Заложенное в исследовательской деятельности эмоциональное 

начало, как отмечает Ю. Н. Кулюткин, содержит мощные энергетические 

ресурсы, которые подкрепляют его, делают более устойчивым, обеспечивая тем 

самым перерастание его в неотъемлемое свойство личности; 

- волевые (регулятивные) процессы. Устремление, целенаправленность, 

преодоление трудностей, принятие решений, сосредоточенность внимания, 

отношение к процессу и результатам деятельности, развитие рефлективных 

способностей – все это регулирует и развивает исследовательскую деятельность. 

В исследованиях Л. С. Выготского, А. К. Дусавицкого, В. Н. Мясищева, Н. Г. 

Морозовой, А. И. Сорокиной и др. доказано, что исследовательская деятельность 

является стимулом для развития волевых качеств личности; 

- творческие процессы выражены в самостоятельном переносе ранее 

усвоенных способов деятельности в новую ситуацию, комбинированием ранее 

известных способов деятельности в новые виды деятельности, проявлением 

способности к оригинальной мыслительной деятельности. Исследовательская 

деятельность служит основой для совершенствования способностей и 

склонностей ребенка к различным видам творческой деятельности. Творчество в 

ходе совместной деятельности взрослого и ребенка способствует отражению в 

деятельности впечатлений из прошлого опыта ребенка. Под влиянием 

исследовательской деятельности активируется воображение, фантазия, 

предвосхищение, создание новых образов, моделей и другое.  



Таким образом, мысли, эмоции, воля и творчество – в совокупности 

составляют основу исследовательской деятельности. Наличие всего многообразия 

процессов, включенных в исследовательскую деятельность, является условием 

интеллектуально-творческого развития личности, ее саморазвития.  

Дошкольники – прирожденные исследователи, что подтверждает их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача педагогов ДОУ 

состоит в том, чтобы эту деятельность у детей активно поощрять.  

Проектно-исследовательская деятельность органично вписывается в систему 

образовательной работы детского сада. Она активно вплетается во все виды 

деятельности и составляет с ними единое целое. Содержание опытно-

экспериментальной деятельности реализуется в следующих видах деятельности: 

1) образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, ООД, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) ; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3) взаимодействие с семьями детей.  

Основная организованная деятельность (ООД) познавательного цикла 

дополняется опытно-экспериментальной, поисковой деятельностью, что 

позволяет обогатить новым содержанием задачи познавательного развития и 

усилить развивающий эффект.  

Вне занятий опыты в лаборатории проводятся по желанию детей 

самостоятельно, воспитатель уточняет у ребенка цель опыта, но в ход его не 

вмешивается. Результаты опытов и выход знаний, полученных в самостоятельной 

деятельности детей, отражаются в дальнейших беседах. Дети с увлечением 

рассказывают о том, кто что делал, и что у кого получилось, анализируют 

полученные данные. Это положительно сказывается на развитии речи детей, 

умении выстраивать сложные предложения, делать выводы. Роль воспитателя – 

подготовить ключевые вопросы, запускающие и поддерживающие активность 

воспитанников. Окончательный вывод формулирует воспитатель.  

В освоении опытно-экспериментальной деятельности детей большое 

значение имеет наблюдение. С его помощью дети познают не только внешние 

параметры объектов природы (окрас, строение, запах и д. р., но и приобретают 

различные навыки, направленные на познание или практическое преобразование 

природы (труд по уходу за растениями и животными, ИЗО деятельность и 

рассказы детей на основе наблюдений).  

Во время проведения экскурсий и целевых прогулок происходит 

ознакомление с многообразием органического мира, проводятся наблюдения за 

объектами и явлениями природы в разные времена года; дети учатся 

ориентироваться на местности. Прогулка – это замечательное время, когда 

воспитатели могут постепенно приобщать детей к тайнам природы – живой и 

неживой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных, а у них 

появляется возможность экспериментировать в естественных условиях.  



Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогом. Для успешного 

взаимодействия необходимо: 

–установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника и 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

– создать атмосферу общности интересов; 

– активизировать и обогащать воспитательские умения родителей; 

– формирование у родителей ответственного отношения за природу родного 

края через воспитание ребенка.  

В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях, 

через различные виды наглядной агитации убеждаем родителей в необходимости 

повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, поощряя стремления 

ребенка узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в суть 

предметов и явлений, предложить картотеку элементарных опытов и 

экспериментов, которые можно провести дома.  

Эксперименты можно классифицировать по разным принципам.  

1. По характеру объектов, используемых в эксперименте: 

— опыты с растениями; 

— опыты с животными; 

— опыты с объектами неживой природы; 

— опыты, объектом которых является человек.  

2. По месту проведения опытов: 

— в групповой комнате; 

— на участке и т. п.  

3. По количеству детей: 

— индивидуальные (1—4 ребенка) ; 

— групповые (5—10 детей) ; 

— коллективные (вся группа) . 

4. По причине их проведения: 

— случайные. Специальной подготовки не требуют.  

—запланированные. Подготовка к проведению запланированных 

наблюдений и экспериментов начинается с определения целей и задач.  

— поставленные в ответ на вопрос ребенка. Выслушав вопрос, воспитатель 

не отвечает на него, а советует ребенку самому установить истину, проведя 

несложное наблюдение.  

5. По характеру включения в педагогический процесс: 

— эпизодические (проводимые от случая к случаю) ; 

— систематические.  

6. По продолжительности: 

— кратковременные (от 5 до 15 минут) ; 

— длительные (свыше 15 минут) . 

7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: 

— однократные; 

— многократные, или циклические.  



8. По месту в цикле: 

— первичные; 

— повторные; 

— заключительные и итоговые.  

9. По характеру мыслительных операций: 

— констатирующие (позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта 

или одно явление вне связи с другими объектами и явлениями) ; 

— сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или отметить 

изменения в состоянии объекта) ; 

— обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие 

закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам) . 

10. По характеру познавательной деятельности детей: 

— иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только подтверждает 

знакомые факты) ; 

— поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат) ; 

— решение экспериментальных задач.  

11. По способу применения в аудитории: 

— демонстрационные; 

— фронтальные.  

Структура эксперимента 

В каждом эксперименте можно выделить последовательность сменяющих 

друг друга этапов.  

1. Осознание того, что хочешь узнать.  

2. Формулирование задачи исследования.  

3. Продумывание методики эксперимента.  

4. Выслушивание инструкций и критических замечаний.  

5. Прогнозирование результатов.  

6. Выполнение работы.  

7. Соблюдение правил безопасности.  

8. Наблюдение результатов.  

9. Фиксирование результатов.  

10. Анализ полученных данных.  

11. Словесный отчет об увиденном.  

12. Формулирование выводов.  

Опыты сопровождаются у детей проговариванием и выдвижением множества 

гипотез-догадок, попытками предугадать ожидаемые результаты. Многократное 

повторение одних и тех же опытов, свойственное многим детям, вырабатывает у 

них определенный алгоритм действий, четкость выполнения отдельных операций, 

аккуратность в работе (иначе эксперимент может не удаться). А вопросы «Зачем? 

», «Как? » и «Почему? » требуют уже от воспитателей компетентности в 

различных областях окружающего нас мира. В условиях детского сада я 

использую только элементарные опыты и эксперименты. Их элементарность 

заключается: 

Во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям.  



Во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 

формируются элементарные понятия и умозаключения.  

В - третьих, они практически безопасны.  

В - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и 

нестандартное оборудование.  

Таким образом, в работе по опытно-экспериментальной деятельности детей 

необходимо использовать разные формы и методы в комплексе, правильно 

сочетать их между собой. Выбор методов и необходимость комплексного их 

использования определяется возрастными возможностями дошкольников и 

характером воспитательно-образовательных задач, которые решают воспитатели.  

Освоение систематизированных поисково-познавательных знаний, 

становление опытно-экспериментальных действий формирует основы 

логического мышления, обеспечивает максимальную эффективность 

интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность к 

обучению в школе.  

Консультация для родителей «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях. 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребенок. 

Маленький человек охвачен жаждой познавания и освоения огромного нового 

мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути 

детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С 

готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и 

рассказываете о них? Регулярно бываете с ребенком в музее, кукольном театре, 

цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «Много будет 

знать, скоро состариться». К сожалению, «мамины промахи» дадут о себе знать 

очень скоро – в первых же классах школы, когда Ваш ребенок окажется 

пассивным существом, равнодушно относящийся к любым нововведениям. 

Исследовательская деятельность детей может стать одним из условий развития 

детской любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов 

ребенка. В детском саду уделяется много внимания детскому 

экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, 

создаются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия.  

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не 

требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно 

некоторые научные знания.  

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 

ванная комната. Во время мытья ребенок может узнать много интересного о 

свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. Например,  

что быстрее растворится: 

- морская соль 

- пена для ванны  

- хвойный экстракт 

- кусочки мыла и т. д.  

мыльные пузыри – из чего их лучше сделать: 



- из мыла 

- из шампуня 

- из геля для душа 

- из пены для ванны.  

Почему получаются мыльные пузыри?  

Молекулы воды и мыла соединяются, образуя структуру, напоминающую 

гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться в тонкий слой.  

«Плавучесть веществ» 

Опыт «Тонет – не тонет» 

Вопросы: 

- Как ты думаешь, что утонет, а что нет? (предметы, находящиеся в ванной 

комнате: мыло, флаконы из под шампуня, мыльница, игрушки, губка и т. д.) .  

- Как ты думаешь, что быстрее утонет? Почему? Давай проверим.  

- Что надо сделать, чтобы губка утонула?  

- Как ты думаешь, может ли утонуть эта пластмассовая мыльница? Что для 

этого нужно?  

Кухня – это место, где ребенок обычно мешает родителям, особенно маме, 

когда она готовит еду. Но процесс приготовления еды может стать одним из 

моментов развития любознательности и исследовательской деятельности ребенка. 

Например, вы печете блины, пироги и добавляете в тесто дрожжи или соду, 

гашенную уксусом. Покажите ребенку, как появляется пена, предложите 

послушать, как шипит сода, когда в нее добавляют уксус.  

Эта химическая реакция очень интересна ребенку. Если у вас двое или трое 

детей, можно устроить соревнование между юными физиками. Поставьте на стол 

несколько одинаковых емкостей, низкую миску с водой и поролоновые губки 

разного размера и цвета. В миску налейте воды примерно на 1, 5см. Пусть дети 

положат губки в воду и угадают, какая из них наберет в себя больше воды. 

Отожмите воду в приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно ли 

набрать в губку столько воды, сколько хочешь? А если предоставить губке 

полную свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы.  

Важно, чтобы вопросы ребенка не оставались без ответа. Если вы не знаете 

точного (научного) ответа, необходимо обратиться к справочной литературе. 

(Показ книг) . 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. Например, 

ребенок рисует.  

У него кончилась зеленая краска. Предложите ему сделать эту краску 

самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не 

вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и 

желтую краску? Если у него ничего не получится, подскажите, что надо смешать 

2 краски. Путем проб и ошибок ребенок найдет верное решение. Интересные 

эксперименты можно организовать с растениями. Сейчас весна, время посадок. 

Старайтесь привлечь детей к высаживанию овощей, цветов.  

К сожалению, исследования показывают, что современные дети реже задают 

вопросы типа: «Почему? », «Зачем? », «Что будет, если? » Для побуждения 



дошкольников к таким вопросам необходимо развивать исследовательское 

поведение. В этом Вам помогут игры и опыты.  

 

 

Несколько несложных по организации игр мы предлагаем Вам 

1. Игры, цель которых – поиск, спрятанных предметов: 

- «Горячо – холодно»;  

- «Чудесный мешочек» (с одним и двумя отверстиями);  

- «Что изменилось? » (на определение исчезнувших или поменявших свое 

местоположение в пространстве объектов или предметов). 

 

2. Игры развивающего характера.  

Игры с предметами 

Цель – развитие зрительно-моторной координации и пространственной 

координации: 

Задание №1 – достать любой предмет с завязанными глазами.  

Задание №2 – построить в темноте башню из кубиков одной или двумя 

руками.  

Задание №3 – кто быстрее соберет несколько предметов в указанном порядке 

(игрушки, канцтовары и пр.) 

  

Игра «Узнай по звуку» 

Цель – развитие слухового восприятия.  

Задание: за ширмой «звучащие» предметы (из дерева, металла, стекла и пр.) 

Водящий по очереди постукивает по ним деревянной или металлической 

палочкой (послушайте, как они звучат, и отгадайте, что звучит). 

  

Игра «Устойчивое внимание» 

Цель – развитие произвольности внимания.  

Задание – рассмотреть, стоящие рядом 3 предмета в течение 2-х минут и 

описать предмет, стоящий в середине. 

  

Игра «Чувство времени» 

Цель – развитие чувства времени, знакомство с эталоном «1минута». 

Задание – предлагается выполнить задание в течение 1 минуты (можно 

поставить песочные, водные часы). Нарисовать что-то, сложить мозаику, 

сосчитать предметы и пр. После чего ответить на вопрос: «Что можно сделать за 

минуту? »  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Несколько несложных по организации опытов мы предлагаем Вам.  

Опыт «Маленькие химики» 

На улице идет дождь и прогулку приходится отложить. Чем же занять 

ребенка дома? Может быть химией? Вашему малышу уже пятый год? Покажите 

ему, как, словно по волшебству, вода в обычной банке меняет свой цвет. В 

стеклянную банку или стакан налейте воду и растворите в ней таблетку 

фенолфталеина (продается в аптеке). Жидкость будет прозрачной. Затем добавьте 

в раствор пищевой соды – раствор окрасится в интенсивный малиново-розовый 

цвет. Насладившись таким превращением, добавьте туда же уксус – раствор снова 

обесцветится.  

Опыт «Вулкан» 

Сильное впечатление на детей производит и такой опыт: добавьте в 

питьевую соду уксус так, как мы это делаем при изготовлении теста. Только соды 

должно быть побольше, скажем, 2 столовые ложки. Вылепите из пластилина 

«вулкан» - конус с отверстием наверху, разместите его на блюдце, насыпьте в 

отверстие соду и наливайте уксус прямо из бутылки сверху в отверстие 

(осторожно, не наклоняться). В какой-то момент пена начнет выплескиваться из 

вулкана, - такое зрелище ребенок запомнит надолго.  

Опыт «Спрятанная картинка» 

Цель – узнать, как маскируются животные.  

Желтым мелком нарисуйте птичку на белой бумаге. Накройте картинку 

красным прозрачным пластиком (красная прозрачная папка из пластика). Желтая 

птичка исчезла. Объясните ребенку почему. Красный цвет – не чистый, он 

содержит в себе желтый, который сливается с цветом картинки. Животные часто 

имеют окраску, сливающуюся с цветом окружающего пейзажа, что помогает им 

прятаться от хищников.  

Нам хотелось бы, чтобы родители следовали мудрому совету 

В. А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире 

что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда, что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и 

еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

При организации детского экспериментирования с некоторыми предметами и 

веществами строго соблюдайте правила безопасности.  

При работе с водой: 

- береги воду; 

- аккуратно пользуйся емкостью для воды; 

- своевременно поддерживай порядок на рабочем месте, подтирай 

разлившуюся на стол или пол воду.  

Можно прочитать стихи, которые очень просты и легко запоминаются: 

Коль с водой имеем дело,  

Рукава засучим смело.  



Пролил воду – не беда: 

Тряпка под рукой всегда.  

Фартук – друг: он нам помог,  

И никто здесь не промок.  

При работе с землей и песком: 

- во время опыта не разбрасывай землю и песок; 

- не три глаза грязными руками; 

- если во время исследования запачкались руки – их необходимо вымыть; 

Если сыплешь ты песок – 

Рядом веник и совок.  

При работе с красками 

- не бери краски в рот; 

- содержи место в порядке; 

- не брызгай красками в товарища, будь осторожен.  

При работе с зеркалом, стеклом: 

- будь осторожен с зеркалом, стеклом оно может разбиться; 

- если зеркало разбилось, не трогай осколки; 

- солнечные зайчики вредны для глаз, не пускай их в глаза другим.  

Со стеклом будь осторожен –  

Ведь оно разбиться может.  

А разбилось – не беда,  

Есть ведь верные друзья: 

Шустрый веник, брат – совок  

И для мусора бачок – 

Вмиг осколки соберут,  

Наши руки сберегут.  

При работе с огнем 

- опыты с огнем можно проводить только под руководством взрослого, имея 

для этого специальное оборудование; 

- работать надо на определенном расстоянии от огня, чтобы не обжечься.  

Помни правило: огонь 

Никогда один не тронь!  

При работе с семенами 

- неизвестные семена не стоит пробовать на вкус, они могут быть вредными 

для организма; 

- чтобы не навредить себе, не засовывай их в рот или в нос.  

По окончании работы: 

Ты работу завершил?  

Все на место положил?  

Помочь ребенку убрать рабочее место.  
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