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Исследование: Что это такое? Зачем? Что в результате? 

«Система передачи готовых знаний изжила из себя. На замену пришёл – 

исследовательский метод. Который включает постановку проблемы, умение 

сформулировать гипотезу, отстаивание её истины и  умение преподнести свой результат. 

ФГОС ДО требует включения в образовательные программы познавательно – 

исследовательскую деятельность как сквозной механизм развития ребёнка. Интерес к 

жизни повышает наши возможности активно действовать в мире, о котором мы ничего не 

знаем. Исследование не знает, к чему приведёт, что в конце будет на горизонте. Все 

действия пробные. Правильные и неправильные действия – это и есть обучение. Пробное 

действие – это когда я не знаю,  каким будет результат, но у меня есть гипотеза. Я буду 

выстраивать отношения, я буду менять свои действия и смотреть, а что же получилось из 

этого и делать выводы. 

      
Отсюда, у дошкольников и  формируется важное психологическое качество – 

исследовательская позиция – это активно и конструктивно реагировать на проблемные 

ситуации – это умение выстраивать исследовательское отношение к себе, к деятельности к 

окружающим.                                      

Детская исследовательская деятельность (ребёнок - исследователь по природе, у него 

врождённый рефлекс «ЧТО ЭТО?») Мы знаем, как ребёнок реагирует на результаты 

новизны «Как?», «Почему?». Как формировать исследовательскую позицию в совместной 

деятельности? На картинке предложены 3 варианта. 1 и 2 вариант – есть интерес детей  к 

действиям? (нет). Именно интерес мотивирует детей. Третий вариант формирует 

исследовательскую позицию. 

 

                                                                           



Не убивайте в детях стремление видеть, узнать, попробовать, посмотреть, потому что 

мир открывается во всём многообразии. 

Например. Родители запрещают детям «Не трожь, не делай….Ребёнок несёт лягушку. Как 

реагирует мама «Брось это немедленно! Какой ужас!!! И ребёнок бросает её, т.к. 

заражается этой эмоцией. И всё у ребёнка пропал интерес. 

Поддержание мотивации исследовательской деятельности в дошкольном возрасте это 

одна из важнейших задач. 

Одной мотивации недостаточно, нужно вооружить ребёнка способами, которые он должен 

освоить. Взрослые  по - своему строят детскую исследовательскую деятельность., а она 

имеет свою серьёзную специфику. 

Воспитатели считают, а что трудного в исследовательской деятельности? Главное, это 

грамотно воспроизвести методику. Ребёнок выполняет заранее известные инструкции: 

делай раз, делай два, делай три. Как вы считаете, возникает любопытство? (Нет)  

А вот момент любопытства – это и есть интерес к жизни. Искорка должна идти от 

взрослого, чтобы зажечь в ребёнке любопытство, желание двигаться. А если я сам боюсь 

исследовательскую деятельность, то вряд ли научу ребёнка быть настоящим 

исследователем, гореть желанием познавать мир. 

Как отличить  настоящую исследовательскую деятельность, от некой видимости? (это 

трудно) 

Обратите внимание на слова – познание, изучение, наблюдение, эксперимент, поиск, 

исследование – это синонимы или нет? (Похожи) 

Познание – это самая широкая категория и там через разные темы мы можем что – то 

наблюдать и узнавать, что – то через эксперимент, что- то через активный поиск. 

А исследование на этом фоне оно где?  

Эксперимент – это исследование? (И да и нет). 

Поиск – это исследование? (И да и нет). 

Например, воспитатель проводит некие опыты. Ребёнок смотрит на них и для него это 

фокусы (на молоке поползли краски, вода окрасилась в разные цвета, вдруг что – то 

закипело, зашумело, из вулкана лава полилась). Фокусы, замечательно, красиво. 

Что из этого понимает ребёнок? Как вы думаете, ребёнок понимает смысл этих явлений? 

Некоторые воспитатели и думают, что эти явления и есть исследовательская  

деятельность, но увы, этот вариант будет называться псевдоисследованием.  

                              



Рассмотрим тему «Молоко» 

Например, взрослый хочет донести до ребёнка, молоко - это полезно? Хорошая тема про 

молоко. Почему бы не поисследовать молоко? Эксперимент с молоком. Какой, мы можем 

провести: заквасить его, получить простоквашу и творог; можем посмотреть его под 

микроскопом, можем на нём разводы пустить (краски), а можно рисовать молоком по 

листу, а потом нагреть листок и все рисунки проявятся. 

Результат этой деятельности? Как эти эксперименты изначально ответят на вопрос темы 

Почему, полезно молоко? (Никак). На уровне ребёнка исследовать, в чём польза молока 

это не очень гуманно. Что значит полезно? Давайте спросим у ребят, кто любит молоко, а 

кто его не любит? Кто его пьёт, а кто не пьёт? Сколько они пьют молока? А дальше 

сходим к медсестре и возьмём наши карточки. Увидим сколько раз дети были на 

больничном? Дети болеют и любят молоко. Не  понятно тогда полезно молоко или нет? 

Мы должны у ребёнка выстраивать логику мышления, а как можно это сделать? Через 

жизненный опыт, который будет храниться в головушке у ребёнка. 

Рассмотрим тему «Динозавры», «Космос», «Вулканы» 

 
Ребёнка интересуют динозавры: посмотрели книги, фильмы, мультфильмы. В результате 

ребёнок на конкурсе выдал всё, что он знает на эту тему. Это исследование??? Он 

посмотрел, прочитал информацию, материал, который уже существует. А новые знания, в 

этом процессе он приобрёл? Может быть, он просто собрал свою точку зрения из 

совокупности источников. Уже ощущается , что – то не то. Это реферативная работа. 

Обзор литературы, безусловно, он узнал много нового.  А что  не хватает? 

(исследовательских действий) «Исследовать» и «изучить»  – не одно и то же. 

Вывод:  Псевдоисследование – это исследование, которое  повторяется кем – то. 

Пример, воспитатель предлагает родителям, у нас конкурс исследовательских работ 

давайте мы поучаствуем, у вас очень умный ребёнок. Давайте вы нам какое - то – 

исследование проведёте. А как? Это просто находите в интерне и вместе с ребёнком его 

организуете. Находят исследование, заставляют ребёнка что- то разучить, а разучить и 

понять  - это разные вещи. 

Ребёнок выходит на подиум и начинает. Однажды я увидел и  меня это очень 

заинтересовало,  и я решил узнать. 



Вы понимаете , чему вы учите ребёнка? Ваш ребёнок это не увидел, его это не 

заинтересовало. Вы учите его собственными руками врать. Это самое опасное. На 

конкурсе мы видим 2 и 3 детей с одним и тем же содержанием.  

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО НИКОГДА!!! Смотри, я нашел исследование. А как ты думаешь если 

мы сейчас, то же исследуем только на другом материале с другими предметами. Изменим 

его . Как ты думаешь у нас получится тоже самое или что – то другое. Не важно, что 

скажет ребёнок. А давай попробуем. Это интересно. То есть результат будет ваш 

собственный. Например, будем поливать цветок кока колой , не тёплой водой и 

посмотрим , что с ним станет . Вот это наглядный пример, наглядный результат и опыт в 

жизни. 

Как выглядит «хорошее исследование?» Провокация педагога. 

 
Хорошее исследование возникает буквально на пустом месте. Прошёл дождь, вышли на 

прогулку. На асфальте лужи, на участке лужи. Но вот почему то на асфальте лужи 

высохли быстрее, а на участке ещё остались. Почему? Разные варианты ответов. Можно 

проверить глубину лужи, размер лужи (шагами её обойти). Можно измерить температуру 

воздуха и воды, всё сопоставить. Да мы не делаем открытия, мы формируем 

исследовательскую позицию, взгляд на мир , который полон проблем, интересных разных 

задач, и способность решать эти задачи, именно здесь и сейчас.. Это самое главное. 

В исследовании самое главное – гипотеза. У детей новые гипотезы. А давайте это 

проверим, и уже естественно выстраиваются новые гипотезы, предположения, новые 

вопросы. Таким образом, идёт развитие ребёнка. Когда есть проблемная ситуация и 

ищется ответ на проблему. 

Современное дошкольное обучение не рамочное обучение, а обучение на проблемных 

вопросах и ситуациях: где ребёнок учиться самостоятельно  искать ответы и думать. 

 

Вывод: В чём заключается специфика исследований: Есть гипотеза, Есть 

исследовательский вопрос - мы должны двигаться чётко в логике этого вопроса , 

конкретного исследования. Почему? Это развитие причинно – следственного 

мышления ребёнка, связей и закономерностей. 

 



Ценность детского вопроса 

 
А они реально водонепроницаемые? А они реально морозоустойчивые? 

Вопросы у детей могут быть разные. Именно под вопрос ваших детей необходимо 

подбирать действия. Ой , сколько же я должна знать? (думает педагог) Не пугайтесь. Вы 

вместе со своими детьми начнёте действовать и получать от этого огромный интерес. 

Вместо того чтобы вместе с детьми реализовывать скучный конспект. 

Не все детские вопросы – исследовательские. Требование к исследованию: 

смысловая последовательность действий.  

                     
Например, дети вышли на участок и нашли шишки , а они погрызаны. Вопрос у детей «О, 

а кто ел эти шишки?» (предположения либо птички , либо мыши). 

Следует изучение темы. Кто в наших широтах живёт, кто питается шишками, делаем 

список. А кто из них бывает на нашем участке (галочкой отмечаем). Детям мы даём 

задачу, чтобы они учились определять, наблюдать – это важное исследовательское 

умение. Не просто стою и смотрю. А именно наблюдаю под конкретную задачу. Птица 

села такая- то, мимо пролетела такая – то и т.д. Мы учим сравнивать и сопоставлять. 

Формируем мышление, умения рождать идеи. А как мы может искать? А как мы можем 

пробовать? Может не получиться. Это явление нормальное. Мы должны быть готовы, что 

действия наши могут быть ошибочные. Мы учимся определять и действовать. 

Эксперимент в рамках исследования. 

Воспитатель должен чётко понимать специфику эксперимента. Эксперимент – игра, 

интересный фокус.(это псевдоисследование) Это приобщение детей к тому как это 

интересно, это работа на формирование мотивации, на поддержку исследовательской 

мотивации. Но и в эксперименте могут быть , чтобы проверить гипотезу, которая у нас 

есть, либо которую надо опровергнуть. В каждом эксперименте есть зависимая 

переменная и независимая переменная. Мы меняем условия и проверяем как меняется 



зависимая переменная от независимых. Например, Девочка шла по улице и обратила 

внимание на окнах розовый свет. Мама объяснила , что это для выращивания растений. 

Девочка заинтересовалась. Она посадила лук под белой лампой и розовой. (результаты 

разные), мы поменяли температуру в комнате, результаты также поменялись. Воспитатель 

может задать вопрос , а если его выращивать при темп 0 градусов? У детей сразу 

удивление. Вам интересно? Некоторые дети скажут да. И всё пошло новое исследование. 

                           
Требования к эксперименту. 

1. Не Аналогия. Когда проводим с детьми эксперимент для детей, с детьми нельзя 

пользоваться аналогией. Если вы говорите детям о вреде кока – колы, то 

естественно вы в опытах её и берёте . Ни в коем случае не заменяете. 

2. Все средства эксперимента должны быть понятны ребёнку. Например, опыт с 

магнитом « Что притягивает магнит, а что нет? Дать детям магниты и пусть дети 

обследуют сами всю группу, сами удостоверятся, сами обнаружат. 

3. Эксперимент должен учитывать специфику ситуации. Важно правильное 

планирование эксперимента. Например, воспитатель принесла таз с раками в 

группу. Они решили понять откуда берётся выражение «Рак пятится назад». Она 

молодец не стала искать информацию в книгах, а принесла их живыми в группу. 

Но сам эксперимент был построен неудачно. (Она бросала в таз тяжелые 

металлические предметы и,  естественно, раки все отпрянули назад, это громко, это 

волна. Точно также могут вести себя кошки, они лакают молоко, кидаешь предмет, 

они шарахаются, та же самая реакция, что и с раками.  

                                         
Вывод: эксперимент должен проходить корректно. 



Наболевший вопрос воспитателя  «А как мне уложить это содержание в 25 

минут?» 

ФГОС ДО даёт возможность самим писать программу, самим распределять то время 

которое выделено на Образовательную деятельность. Вы имеете право разбить её не 

части, либо большую часть посвятить этой деятельности, используя разные формы 

детской деятельности. 

Ограничение по СаНПиН одно – это сидение в одной позе за столом. Но она не может 

проходить сидя за столами. Они активно должны двигаться по помещению, здесь 

сделали то, здесь сделали другое. Нормальному человеку не придёт в голову 

остановить увлекательный процесс. Дети в движении. Они занимают удобную форму, 

позу. При этом они решают образовательные задачи, которые ставит педагог. 

 «В дошкольной организации, в отличие от предыдущих лет, приоритетом для 

организации работы с детьми служит не программа, пусть даже самая идеальна, и не 

планы, написанные педагогом, а собственная активность ребёнка» 

Познавательно – исследовательская деятельность может продолжаться и на 

следующей неделе . Вот такая Деятельность полностью  соответствует ФГОС ДО. 

 

Педагогические задачи: Что поддерживаем, формируем. 

1. Мотив. 

2. Способ действия. Любое действие стоит на двух ногах – это мотивации и это 

способ действия. 

3. Результатом всегда будет исследовательская позиция. 

 

Как оцениваются детские работы. 

Как оцениваются детские работы 

Что такое детское исследование 

Что является детским исследованием, а что не детским? 

Штрих код на Методические рекомендации по подготовке и проведению 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – Исследователь» Савенков А. И., Обухов 

А.С.  

 



 

Что даёт исследовательская деятельность? 

Изречение детского философа Оскара Бреньфье, который поддерживал детское 

мышление В ПРОЦЕССЕ МЫШЛЕНИЯ НЕТ СОСТОЯНИЯ УВЕРЕННОСТИ, НО 

ЕСТЬ СВОБОДА. 

Исследовательская деятельность формирует мышление как умение выстраивать 

причинно – следственные связи, видеть зависимости, уметь обосновывать свою 

позицию, с интересом, а не со страхом к ошибкам, не бояться ошибаться, искать 

разные пути решения задачи. 

 

НО!!! Если исследовательская деятельность изначально выстраивается на 

принуждении, пойдёт не пойдёт, на боязни в чем то ошибиться однозначно она не даст 

плодов развития. 

 

 

Как создать условия для развития исследовательской деятельности? 

 

    


