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Путей развития интеллектуального творческого потен-
циала личности (детской одаренности) существует много, 
один из самых эффективных — исследовательская дея-
тельность. Умения и навыки исследователя, полученные в 
детских играх и на специальных занятиях, легко привива-
ются и переносятся в дальнейшем во все виды деятельно-
сти. Важно помнить то, что самые ценные и прочные зна-
ния — не те, что усвоены путем выучивания, а те, что добы-
ты самостоятельно, в ходе собственных творческих 
изысканий. Самое важное то, что ребенку гораздо легче 
изучать науку, действуя подобно ученому (проводя иссле-
дования, ставя эксперименты), чем получать добытые кем-
то знания в готовом виде.

Склонность к исследованиям свойственна всем детям 
без исключения, но особенно характерна она для одарен-
ных детей. Неутомимая жажда новых впечатлений, любо-
знательность, постоянное стремление экспериментиро-
вать, самостоятельно искать истину традиционно рассма-
триваются как важнейшие индикаторы детской 
одаренности.

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний 
происходит через многочисленные «зачем?», «как?», «по-
чему?». Он вынужден оперировать знаниями, представ-
лять ситуации и пытаться найти возможный путь для отве-
та на вопрос.

Дети — цытливые исследователи окружающего мира. 
Эта особенность заложена от природы. В свое время 
И.М. Сеченов писал о прирожденном и драгоценном свой-
стве нервно-психической организации ребенка — безот-
четном стремлении понимать окружающую жизнь. 

Это свойство И.П. Павлов назвал рефлексом «что та-
кое?», под влиянием которого ребенок обнаруживает ка-
чества предметов, устанавливает новые для себя связи 
между ними. Предметная исследовательская деятельность 
развивает и закрепляет познавательное отношение ребен-
ка к окружающему миру. С овладением речью познава-
тельная деятельность дошкольника поднимается на новую 
качественную ступень. В речи обобщаются знания детей, 
формируется способность к аналитическо-синтетической 
деятельности не только в отношении непосредственно 
воспринимаемых предметов, но и на основе представ-
лений.

В наше сложное противоречивое время особенно 
остро стоит вопрос: «Как сегодня воспитывать ребенка че-
ловеком завтрашнего дня ? Какие знания дать ему завтра в 
дорогу?» Осмысление этого вопроса должно происходить 
через осознание резко измененного социального заказа: 
вчера нужен был исполнитель, а сегодня — творческая лич-
ность с активной жизненной позицией, с собственным ло-
гическим мышлением.
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Поэтому необходимо ребенка «учить сомневаться», 
т. е. научить ребенка сомневаться в истинности знаний как 
таковых, в средствах их добывания. Ребенок может услы-
шать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, 
спросить о непонятном, высказать предложение.

Например: металлические предметы тонут, но ребенок 
видит: корабль из металла не тонет. Почему? При органи-
зации соответствующих опытов дошкольники могут пораз-
мышлять над этим вопросом.

Когда мы произносим слово «обучение» и вспомина-
ем традиционную школу, то у большинства возникают ас-
социации с трудной монотонной работой, далекой от 
творчества, направленной преимущественно на пассивное 
усвоение уже давно добытых кем-то знаний. Поэтому-то 
нас не удивляет, что для ребенка это обычно повинность, 
тяжелый, напряженный, но, как принято считать, необхо-
димый труд.

Обучение должно быть «проблемным», т. е. должно 
содержать элементы, исследовательского поиска. Органи-
зовать его надо по законам проведения научных исследо-
ваний, строиться оно должно как самостоятельный твор-
ческий поиск. Тогда обучение — творческая деятельность, 
тогда в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, 
пробудить жажду познания.

Любой ребенок, как уже отмечалось, вовлечен в ис-
следовательский поиск практически постоянно. Это его 
нормальное, естественное состояние: рвать бумагу и смо-
треть, что получилось; понаблюдать за рыбками в аквари-
уме; изучать поведение синички за окном; проводить опы-
ты с разными предметами; разбирать игрушки, изучая их 
устройство.

Если рассматривать структуру учебного исследования 
ребенка, то несложно заметить, что оно так же, как и ис-
следование, проводимое взрослым ученым, неизбежно 
включает в себя следующие конкретные этапы:

• Выделение и постановка проблемы (выбор темы ис-
следования).

• Выдвижение гипотезы.
• Поиск и предложение возможных вариантов ре-

шения.
• Сбор материала.
• Обобщение полученных данных.
Суть проблемного обучения заключается в создании 

познавательной задачи, ситуации и предоставлении детям 
возможности найти средства ее решения, используя ранее 
усвоенные знания и умения. Проблемное обучение акти-
визирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к 
самостоятельности в процессе познания.

Существуют разные формы работы с детьми: группой 
или индивидуально. Чтобы развивать у детей способность 
сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует 
отдавать групповым формам работы. Ребенку легче проя-
вить критичность по отношению к сверстникам, чем по от-
ношению к взрослому. Сомнение, догадка, предположе-
ние возникает у него при сопоставлении своей точки зре-

ния с мнением другого человека. Общение и совместная 
деятельность с взрослыми развивают у ребенка умение 
ставить цель, действовать, подражая ему. А в совместной 
деятельности со сверстниками ребенок начинает исполь-
зовать формы поведения взрослых: контролировать, оце-
нивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается необхо-
димость координировать свои действия с действиями 
партнеров, принимать их точку зрения. Поэтому познава-
тельная исследовательская деятельность организовывает-
ся в форме диалога ребенка со взрослым (воспитателем, 
преподавателем, родителями) и другими детьми в группе. 
Показатели такого диалога — простота общения, демокра-
тичность отношений.

Основа проблемного обучения — вопросы и задания, 
которые предлагают детям. Часто используются вопросы, 
которые побуждают детей к сравнению, к установлению 
сходства и различия. И это вполне закономерно: все в ми-
ре человек узнает через сравнение. Благодаря сравнению 
ребенок лучше познает окружающую природу, выделяет в 
предмете новые качества, свойства, что дает возможность 
по-новому взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо 
знакомым.

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети по-
следовательно выделяли сначала признаки различия, по-
том — сходства. Среди проблемных вопросов особое место 
занимают те, которые побуждают вскрыть противоречие 
между сложившимся опытом и вновь получаемыми знани-
ями.

Можно иногда и ошибиться — пусть дети заметят 
ошибку, поправят. Важно воспитывать у детей интерес к 
чужому мнению. И не следует забывать о шутке: она акти-
визирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные зани-
мательные приемы пробуждают их к размышлению.

Работая в экспериментальной группе по развитию дет-
ской одаренности, мы создаем условия по организации 
самостоятельной поисковой исследовательской деятель-
ности детей.

В детской исследовательской лаборатории дети могут 
самостоятельно воспроизводить простые и более сложные 
опыты, рассчитанные на одаренных детей. Лаборатория 
постоянно пополняется все новыми материалами для экс-
периментирования, которые находятся в доступном для 
детей месте.

В уголке имеются:
• Различные приборы: весы, увеличительные стекла; 

магниты, микроскопы, лупы.
• Разнообразные сосуды из различных материалов: 

стекла, металла, пластмассы.
• Природные материалы: листья, песок, глина, земля, 

семена.
• Гайки, скрепки, винтики, гвоздик, проволока.
• Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, 

мерные ложечки, вата, бинт.
• Бросовый материал: пластмасса, кусочки ткани, ко-

жи, меха.
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• Мука, соль, сода, свечи, фонарики.
• Детские халаты, фартуки.
• Схемы для проведения опытов.
• Журнал для фиксирования результатов.
Дети с удовольствием рассказывают о своих открыти-

ях родителям, ставят такие же и более сложные опыты до-
ма, учатся ставить проблемы, выдвигать гипотезы и само-
стоятельно решать их.

Опытническая работа с детьми опирается на наблюде-
ния в природе в теплый и холодный период. Особое вни-
мание уделяется теплому периоду, когда дети многе вре-
мени проводят на воздухе. Мы стараемся закрепить, уточ-
нить уже усвоенные детьми знания, познакомить с новыми 
материалами в занимательной, игровой форме.

В группе ведется большая работа с родителями по 
формированию навыков исследовательского поведения. С 
этой целью проводятся родительские собрания, на кото-
рых родители узнают о форме организации исследова-
тельской работы, знакомятся с исследовательскими мето-
дами обучения, с разновидностью экспериментов. Также 
для родителей проводятся консультации об исследова-
тельской деятельности, Выпускаются ширмы-передвижки 
по данному вопросу.

Родители с большим интересом изготавливают книж-
ки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют 
фотосессии и многое другое. В условиях тесного взаимо-
действия с семьей в группе были подготовлены и проведе-
ны следующие исследования: «Дом, в котором я живу»; 
«Портрет весны», «Осень — вкусное время года», «Лето, ах 
лето», «Что я знаю о воздухе?» и многие другие.

Родители помогают в оборудовании уголка экспери-
ментирования, пополнении необходимыми материалами, 
способствуют удовлетворению познавательных интересов 
экспериментированием в домашних условиях.

Одной из форм работы с родителями является анкети-
рование. По результатам анкетирования, которое было 
проведено среди родителей нашей группы на тему «Орга-

низация экспериментальной деятельности в ДОУ», видно, 
что родители заинтересованы в развитии познавательного 
интереса детей, они способствуют постоянному совершен-
ствованию их умений и навыков. Дети данного возраста 
очень любят задавать разные вопросы. Родители нашей 
группы незамедлительно отвечают на них либо предлага-
ют ребенку подумать и постараться самому найти ответ, 
развивая самостоятельность. Нередко родители ищут от-
вет на поставленный вопрос вместе с детьми в различных 
сферах деятельности (чтении, наблюдении, экскурсиях, 
экспериментах). Также родители отметили, что необходи-
мо использовать экспериментальную, исследовательскую 
деятельность в детском саду, и пожелали продолжать раз-
вивать работу в этом направлении.

Таким образом, опираясь на свой педагогический 
опыт, на научный опыт выдающихся исследователей 
А.И. Савенкова, Л. Венгера и многих других, можно сде-
лать вывод о том, что исследовательская деятельность:

— способствует развитию как познавательной потреб-
ности, так и творческой деятельности;

— учит самостоятельному поиску, открытию и усвое-
нию нового;

— облегчает овладение методом научного познания в 
процессе поисковой деятельности;

— способствует творческому развитию личности, яв-
ляясь одним из направлений развития детской одарен-
ности. 
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