
Консультация для воспитателей: 

«Технология исследовательской деятельности на занятиях по 

познавательному развитию с детьми старшего дошкольного возраста» 

Подготовила: воспитатель Берюхова Е.В. 

Ребёнок – природный исследователь окружающего мира, мир 

открывается ему через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Роль современного воспитателя не сводится к тому, чтобы донести до 

ребенка информацию в готовом виде. Педагог призван подвести ребенка к 

получению знаний, помочь развитию творческой активности ребенка, его 

воображения. 

ФГОС ДО (П.2.7) одним из видов детской деятельности для детей 

дошкольного возраста определяет познавательно-исследовательскую 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). Именно в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить 

присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о мире. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка, на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования.  

Одной из таких технологий, применяемых в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, является технология исследовательской 

деятельности. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Исследовательская деятельность способствует актуализации знаний 

детей, накоплению опыта поисковой деятельности, ведь через практические 

действия, проведения опытов ребенок может подтвердить свои 

предположения, внести свой вклад в решение проблемы, увидеть новые 

возможности в уже знакомом и найти новый вариант применения 

имеющихся знаний. 

Исследовательская деятельность позволяет ребенку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, определять 

закономерности, расширять представления об окружающем. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте – это вхождение детей в 

проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); активизация 

желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности 

(практические опыты)  



В старшем дошкольном возрасте – это формирование предпосылок 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения 

определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно; формирование умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием 

различных вариантов; развитие желания пользоваться специальной 

терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности  

 

Одним из условий успешного решения задач по опытно-

экспериментальной деятельности в детском саду является организация 

развивающей среды. 

В уголке экспериментальной деятельности должны быть выделены: 

1) место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья 

и т.п.) 

2) место для приборов 

3) место для проведения опытов 

4) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и др.) 

В старшем дошкольном возрасте работа с детьми направлена на 

уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и предметов, 

взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. 

Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает 

формирование у них следующих представлений: 

1. О материалах (ткань, бумага, стекло, фарфор, пластик, металл, 

керамика, поролон). 

2. О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, 

движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день - ночь, месяц, сезон, год). 

3. Об агрегатных состояниях воды (вода - основа жизни; как образуется 

град, снег, лёд, иней, туман, роса, радуга; рассматривание снежинок в лупу и 

т.п.). 

4. О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их 

форма, цвет, вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений - цвет, 

форма, расположение почек; сравнение цветов и других растений). 

5. О предметном мире (родовые и видовые признаки - транспорт 

грузовой, пассажирский, морской, железнодорожный и пр.). 

6. О геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, 

шар.) 

В процессе эксперимента активизируются мыслительные процессы, так 

как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. В каждом опыте 

раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, 

умозаключениям. 



Кроме того, обогащается словарь детей за счёт слов, обозначающих 

свойства объектов и явлений, дети знакомятся с происхождением слов, с 

омонимами, с многозначностью слова (ключ), синонимами (красивый, 

прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий - тяжёлый), а также 

фразеологизмами («лошадь в яблоках»). 

Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для 

приобщения детей к познанию, исследованию. У детей развивается 

познавательный интерес и активность, что в дальнейшем очень пригодится 

им в процессе школьного обучения. 

Совместная экспериментальная деятельность проводится один раз в 

неделю: с детьми старшей группы по 20-25 минут. С детьми, которые 

проявляют особый интерес к исследовательской деятельности, ведется 

дополнительная работа. 

При проведении опытов следует придерживаться следующей структуры: 

- Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта 

проблемной ситуации. 

- Упражнения на развитие внимания, памяти, логического мышления 

(могут быть организованы до занятия). 

- 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. 

Несколько важных советов: 

1. Проводить опыты лучше утром, когда ребенок полон сил и энергии. 

2. Нам важно не только научить, но и заинтересовать ребенка, вызвать у 

него желание получать знания и самому делать новые опыты. 

3. Объясните ребенку, что нельзя пробовать на вкус неизвестные 

вещества, как бы красиво и аппетитно они не выглядели. 

4. Не просто покажите ребенку интересный опыт, но и объясните 

доступным ему языком, почему это происходит. 

5. Не оставляйте без внимания вопросы ребенка – ищите ответы на них в 

книгах, справочниках, Интернете. 

6. Там, где нет опасности, предоставляйте ребенку больше 

самостоятельности. 

7. Предложите ребенку показать наиболее понравившиеся опыты 

друзьям. 



8. И самое главное: радуйтесь успехам ребенка, хвалите его и поощряйте 

желание учиться. Только положительные эмоции могут привить любовь к 

новым знаниям. 

Примеры опытов и экспериментов, вызывающих у детей большой 

интерес: 

1.«Исчезающий мелок» 

Для зрелищного опыта нам пригодится небольшой кусочек мела. 

Опустите мел в стакан с уксусом и понаблюдайте, что получится. Мелок в 

стакане начнет шипеть, пузыриться, уменьшаться в размере и вскоре совсем 

исчезнет. 

Мел это известняк, при соприкосновении с уксусной кислотой он 

превращается в другие вещества, одно из которых – углекислый газ, бурно 

выделяющийся в виде пузырьков. 

2. «Волшебный магнит» 

1. Взять стакан с водой. 

2. Положить в него деревянный кубик и канцелярские скрепки. 

3. Подставить магнит к стенке стакана: магнит притягивает только 

металлические предметы, даже через стекло и воду. 

3. «Фокусы с магнитами» 

Задача: выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

Материалы: магниты, вырезанный из пенопласта гусь с вставленным в 

клюв металлическим стержнем; миска с водой, банка с вареньем, банка с 

горчицей; деревянная палочка, с одно го края которой прикреплен магнит и 

сверху покрыт ватой, а с другой — на конце только вата; фигурки животных 

на картонных подставках; коробка из-под обуви с отрезанной стенкой с 

одной стороны; канцелярские скрепки; магнит, прикрепленный с по мощью 

скотча к карандашу; стакан с водой, небольшие металлические стержни или 

иголка. 

Фокусник показывает детям картинки животных и спрашивает: «Могут 

ли мои звери сами двигаться?» (Нет.) Фокусник заменяет этих животных на 

картинки с прикрепленными к их нижнему краю скрепками. Ставит фигурки 

на коробку и водит магнитом внутри коробки. Почему стали двигаться 

животные? Дети рассматривают фигурки и видят, что к подставкам 

прикреплены скрепки. Дети пробуют управлять животными. Фокусник 

«нечаянно» роняет иголку в стакан с водой. Как достать ее, не замочив руки? 

(Поднести магнит к стакану.) Дети с помощью магнита самостоятельно 

достают из воды различные предметы. 

Рисование магнитами 

Материалы для опыта: 2 одноразовые тарелки, краски разных цветов, 

магнитные шарики, магниты. 



Детям предлагается налить в тарелку чуть краски и водя магнитом под 

тарелкой, двигать шарики. 

4. Делаем мыльные пузыри. Задача: познакомить детей со способом 

изготовления мыльных пузырей, со свойством жидкого мыла: может 

растягиваться, образует пленочку. 

Материалы: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки, 

стаканчики, вода, ложки, подносы. 

5. Таинственные картинки Задача: показать детям, что окружающие 

предметы меняют цвет, если посмотреть на них через цветные стекла. 

Материалы: цветные стекла, рабочие листы, цветные карандаши. Дети 

зарисовывают «таинственные картинки» на рабочем листе. 

6. Волшебные стеклышки. Задачи: познакомить детей с приборами для 

наблюдения — микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; объяснить, для чего они нужны человеку. 

Материалы: лупы, микроскопы, различные мелкие пред меты, мелкие 

семена фруктов, овощей, листья деревьев, растений, кора деревьев; бинокль, 

картинки с изображением подзорной трубы, телескопа. 

7. Опыты с водой и солью 

Заморозить воду, чуть подкрашенную краской, и внутри фигурки 

морских обитателей. Цель: разморозить и помочь обитателям освободиться 

ото льда. Сыпем соль и лед тает. 

8. Опыты с песком.Почему песочные часы называют песочными? 

Цель:выявить свойства песка и глины. 

Материалы:емкости с сухим песком и глиной. Прозрачные стаканчики; 

дощечки; лупа; сито; песочные часы. 

Проведение опыта: 

- Возьмите стаканчики, наполните один стаканчик глиной, другой 

песком. 

- Через лупу рассмотрите глину и песок, сравните, чем они 

отличаются? (Песок состоит из маленьких песчинок, глина – из комочков.) 

- Возьмите в руки песок и разотрите его. Возьмите глину и разотрите ее. 

Объясняем, что происходит. (Песок из руки высыпается, глина разминается.) 

- Насыпьте песок на одну сторону дощечки, глину- на другую сторону 

дощечки. Сравните глиняную и песочную горки. (Из песка горка ровная, из 

глины - неровная.) Почему (Песчинки ровные и твердые; комочки глины 

неровные и мягкие.) 

- Возьмите песок, глину и поочередно просейте через сито. Сравните, 

как песчинки и глиняные комочки проходят через сито. (Песчинки проходят 

легко и быстро, глиняные комочки проходят плохо и медленно.) 

Подводится итог: 



Главное свойство песка – сыпучесть. 

Главное свойство глины – рыхлость. 

Почему? Песок состоит из маленьких песчинок. Они твердые, круглые, 

не прилипают друг к другу. Песок сыплется. Глина состоит из глиняных 

частичек. Они мягкие, неровные, прилипают друг к другу. Глина не сыплется 

Вывод: для песочных часов подойдет только песок, поэтому эти часы 

называют песочными 

Неотъемлемой частью работы по развитию познавательной активности 

детей является тесное взаимодействие с родителями, вовлечение их в 

совместную деятельность. Для этого консультации, праздники и развлечения, 

привлечение родителей к реализации совместных детско-родительских 

проектов и др. Родители и воспитанники должны привлекаться к созданию 

познавательно-развивающей среды в группе, пополнении необходимыми 

материалами. 

В родительском уголке можно завести постоянно действующую рубрику  

«Поэкспериментируем!», в которой воспитатели предлагают родителям 

различные формы проведения совместных с детьми опытов и экспериментов. 

Для родителей можно создать картотеку элементарных опытов и 

экспериментов, которые можно провести дома. Например, «Цветные 

льдинки» (лед можно увидеть не только зимой, но и в любое другое время 

года, если воду заморозить в холодильнике). Результатом этой работы могут 

служить интересные рассказы детей и родителей о том, как они вместе 

изготавливали дома мыло, бумагу, выращивали кристаллы, окрашивали 

ткань, изготавливали цветные льдинки. 

Необходимо разработать буклеты и памятки для родителей: «Что нельзя 

и что нужно делать для поддержания интересадетейк 

экспериментированию», «Как помочь маленькому исследователю», 

«Занимательные опыты на кухне». 

Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от родителей и 

от нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед родителями стороны 

развития каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы 

воспитания. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что 

специально организованная исследовательская деятельность позволяет 

нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах 

или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 

В заключение хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди, 

научившиес наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 

вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком 



умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не 

прошел». 
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