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В современном мире, чтобы быть успешным, недостаточно одних лишь 

глубоких знаний и опыта. Необходимы особые навыки, которые сегодня 

называют «мягкими навыками», или «гибкими навыками», или soft skills. 

Сегодня чаще всего используется англоязычный термин soft skills — в русском 

языке пока нет столь емкого понятия, обозначающего и коммуникативные 

навыки, и навыки ведения переговоров, самопрезентации, владения речью. 

Если все навыки, формируемые системой образования, разделить на две 

большие категории, то мы получим: (hard skills) - твёрдые навыки и (soft skills) 

- мягкие навыки.  

Твёрдые навыки – это те, которые легко наблюдать, измерить и 

продемонстрировать, например, умение решать математические задачи, 

умение читать, владение иностранным языком, умение ездить на велосипеде. 

Твёрдые навыки необходимы, чтобы эффективно заниматься определенным 

видом деятельности.  

Мягкие навыки – это социальные навыки. Они не столь очевидно 

измеряемы, как твёрдые, но именно они наиболее эффективно помогают 

продемонстрировать и применить твёрдые навыки. Мягкие навыки 

необходимы в любом виде деятельности. К ним относятся умение общаться, 

работать в команде, убеждать, решать проблемы, принимать решения, 

управлять своим временем, мотивировать себя и других. 

Главная цель развития мягких навыков с раннего возраста – это 

формирование основы для дальнейшего самосовершенствования. Педагоги 

создают фундамент, на котором потом будет строиться профессиональный 

успех ребенка. Поэтому важно задуматься о том, что может лечь в основу 

развития этих навыков?  

Например, развитие исследовательских умений и навыков у детей 

дошкольного возраста поможет развивать у них продуктивные формы 

мышления. Одним из эффективных методов работы является поисково-

исследовательская деятельность. Чем она разнообразнее и интенсивнее, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

 Исследовательская деятельность достаточно легко интегрируется во 

многие виды детской деятельности. 

Решающую роль в работе с младшим и средним дошкольным возрастом 

детей играет образовательная деятельность с четко поставленной проблемой 

или «решение проблемных ситуаций», познавательная деятельность с 

элементами экспериментирования. Первые позволяют развивать у детей 

познавательную активность, умение выдвигать гипотезы, сравнивать, делать 

выводы самостоятельно или с помощью взрослого. Вторая форма конкретно 



формирует представления об объектах и явлениях, и через опыт или 

эксперимент доказывает подлинность получаемых детьми знаний. 

Для детей старшего дошкольного возраста планируется интегрированная 

образовательная деятельность. Её целью является выявление причинно-

следственных связей, умение логично рассуждать ребенка, развитие 

творческого мышления. В основе образовательной деятельности с 

экспериментированием лежит особый вид речевой деятельности, связанный с 

логично построенным обсуждением ряда конкретных фактов, итогом которых 

являются умозаключения детей. 

При разработке содержания познавательной деятельности, учитываются 

следующие условия: 

 - предоставление разнообразной интеллектуальной и практической 

деятельности (однообразие информации и способов действия быстро 

вызывают скуку и снижение активности); 

 - чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом 

дошкольников, тем интереснее он для них; 

 - содержание должно быть трудным, но посильным: слишком простой или 

сложный материал не вызывает интереса, не создает радость 

интеллектуальной победы; 

 - эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к 

содержанию деятельности стимулирует познавательную активность детей. 

Мыслительные эксперименты (игры) достаточно широко используются в 

обучении детей исследовательской деятельности. Существуют такие 

развивающие игры, действия и рассуждения, в которых проходят в уме. 

Психологи называют такие игры мыслительными экспериментами. 

Мыслительные игры помогают детям приобрести навыки исследовательского 

поведения и развития дивергентного мышления: умения видеть проблемы и 

выдвигать гипотезы и их решения. Данный вид мышления тесно связан с 

воображением и служит средством порождения большого количества 

оригинальных идей. 

Один из интересных путей развития исследовательской деятельности детей 

реализуется в художественно-продуктивной деятельности, а именно в 

использовании нестандартных приемов рисования (пальчиками, щеткой, 

целлофаном, по мокрой бумаге, воздухом через соломинку), в экспериментах 

с различными материалами. В процессе такой деятельности изучаются и 

лучше запоминаются свойства данных предметов, веществ. Аппликация 

позволяет использовать нити, ткань, вату, природный материал, что 

параллельно позволяет изучать их свойства, состав, возможности. 



В развитии речи широко используются для развития фонематического 

слуха, усвоения грамматики родной речи игры-упражнения: «Звук 

заблудился», «Рифма», «Запутанное письмо», «Ребусы», «Превращение слов – 

волшебная цепочка». При составлении описательных рассказов по картинкам 

и игрушкам используется решение проблемных ситуаций. В детской 

литературе встречается немалое количество произведений, которые помогают 

педагогам преподносить познавательные уроки через поиск решений, 

проверку экспериментом. Например, «Крошка Енот или тот, кто сидит в 

пруду» – эксперимент с собственным отражением в зеркале. А. Усачев «Умная 

собачка Соня» (кладезь идей для опытов и экспериментов) – «Впитывает – не 

впитывает», «Умный язычок (определение вкуса)», «Где можно увидеть 

радугу? (домашнее экспериментирование, экскурсия)». 

Исследовательская деятельность во время наблюдений за явлениями или 

объектами предполагает закрепление знаний или понимание связей между 

происходящим.  На прогулках, в окружающей действительности планируются 

наблюдения и кратковременные опыты, уместные по тематике. Например, 

выпал град, с детьми обязательно надо проверить, действительно ли это 

кусочки льда, как быстро он растает на наших ладошках, чистая получится  ли 

вода. В некоторых случаях, происходит наоборот, сначала ставится поисковая 

задача, а из нее вытекает наблюдение:  найди следы осени, найди самое низкое 

место на участке. Экскурсии – это один из видов наблюдений по 

ознакомлению с природой. Во время экскурсий ребёнок может в естественной 

обстановке наблюдать явления природы, сезонные изменения. В ходе 

наблюдений у детей хорошо развиваются: наблюдательность, 

любознательность, поисковая деятельность. 

В рамках трудовой деятельности проводится основная работа по изучению 

условий, необходимых для жизни растений. Непрерывно и постепенно 

увеличивается этот объем знаний путем экспериментов и наблюдений на 

природе. К пяти годам у детей формируются устойчивые знания о связи между 

растениями и уходом человека за ними. С этого момента начинается 

экспериментирование с растениями. Отдельные опыты помогут запомнить, из 

чего состоит почва и почему ее нужно рыхлить; как растения зависят от тепла, 

света (во время выращивания рассады, проращивания семян). Зимой во время 

уборки снега, дошкольники узнают о защитных свойствах снега. Осенью во 

время листопада дети выясняют, как влияет погода на его интенсивность, а во 

время уборки листвы можно выяснить, почему листья шуршат, а иногда нет. 

На весь сезон работы на цветнике и в огороде выделяется экспериментальный 

участок земли, где не во вред всем растениям будет можно ставить 

эксперименты над отдельными экземплярами.   



Детское коллекционирование, мини-музеи используются для достижения 

различных познавательных и творческих задач в воспитании детей, а так же в 

формировании исследовательских умений и навыков. В мини-музее можно 

получить интересную информацию об определенном предмете, который 

представлен с разных сторон: с экспонатом можно поиграть, его можно 

попробовать смастерить, отведать на вкус, примерить на себя, с ним еще 

можно и поэкспериментировать. Например, в музее песка можно попробовать 

песок сделать цветным; в музее солнца провести опыты с солнечным 

зайчиком, в музее камня с помощью пластилина можно узнать, как появились 

камни самоцветы. 

В ходе данной работы предоставляется возможность на успех каждому 

ребенку в близком только ему виде деятельности. Музыкальный ребенок 

отличится в опытах со звуками, инструментами; юный математик легко 

справится через эксперименты с объемами, весом; творческие личности 

проявят себя в опытах с бумагой, красками. 

Исследовательская деятельность является подготовительным этапом к 

использованию проектной деятельности. Эти два вида деятельности 

неразрывны между собой. В их основе лежат: 

-развитие исследовательских умений и навыков дошкольников; 

-умение ориентироваться в информационном пространстве; 

-умение самостоятельно конструировать свои знания; 

-умение интегрировать знания из различных образовательных областей; 

-умение критически мыслить, анализировать, выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

Проектно-исследовательская деятельность дошкольников дает 

возможность развивать у детей любознательность, инициативность, 

возможность экспериментировать и синтезировать полученные знания, 

выявлять проблему и самостоятельно искать нужное решение. Поиск 

проблемных вопросов и их решение проходит под контролем и с помощью 

взрослых. Это может быть воспитатель, психолог или родители ребенка, 

группы детей. Проекты подбирают по интересам дошкольников. Чаще всего 

детей увлекают творческие проекты, исследовательские и игровые. Правильно 

организованная исследовательская деятельность дает возможность 

удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, 

способствует воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного 

ребенка. Предлагаемая система работы способствует не только 

интеллектуальному развитию ребенка, но и повышению уровня 

профессиональной компетенции воспитателей. 



Из всего выше сказанного можно сделать вывод: система мягких навыков 

предполагает, что дети будут: 

- выполнять комплексные и оригинальные задания, для этого им 

необходимо умение работать в команде и развитое критическое мышление; 

- следовать индивидуальной образовательной траектории, соответствующей 

интересам и качествам каждого конкретного ученика; 

- учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для 

самостоятельного усвоения новых знаний, поиска новой информации; 

- применять в процессе обучения доступные современные технологии, 

которыми им предстоит пользоваться и во взрослой жизни; 

- получать поддержку от педагогов, обсуждать с ними свои успехи и 

неудачи, планировать свой образовательный маршрут. 

Нацеленность на формирование системы гибких навыков soft skils требует 

перестройки методов организации образовательного процесса, активного 

использования техник построения диалога, использования игровых, 

дискуссионных методик, проектная деятельность детей. 

 


