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Тема «Детское экспериментирование как средство развития познавательной 

активности дошкольников » 

Китайская мудрость гласит:  

« Расскажи – и я забуду,  

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 

Ребёнок усваивает всё прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. 

В соответствии с требованиями ФГОС, воспитателям в детском саду рекомендуется 

ежедневно организовывать ситуации, провоцирующие познавательную активность 

воспитанников. Одной из форм такого воздействия является игра-

экспериментирование в ДОУ. 

Стремление к постижению мира заложено в ребенке на  биологическом уровне, но это 

стремление нужно развивать. И повезет  тому ребенку, если живущие рядом с ним 

взрослые, пробудят в нём  познавательный интерес к окружающему миру. Если нет, то 

ребёнок  будет развиваться на более низком уровне. 

Но проблема заключается в том, что часто ребёнку преподносятся  готовые истины, 

готовые выводы и обобщения. И вместо того, чтобы  ребёнку самому обследовать, 

наблюдать, экспериментировать,  сравнивать, творить, получать какой-либо результат, 

он вынужден  выслушивать от педагогов готовые сведения и отчёты о том, как  

познавали мир другие люди, и что они когда-то узнали об изучаемом  объекте.                                                                        

Такое обучение можно назвать, пассивным, то есть ребёнок  пассивно слушает, 

запоминает, но сам в активном изучении объекта не  участвует. Способом пассивного 

обучения у ребёнка нет шансов развить высокую познавательную активность. 

Следовательно, в  будущем он не будет научен, самостоятельно учиться, 

самостоятельно  добиваться  знания.  

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в  том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в  умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать,  добиваться поставленной цели. Для 

качественного проведения  экспериментов очень важен правильный подбор 

дидактического  материала и оборудования. Неотъемлемая черта развивающей  среды 

– эмоциональная насыщенность. То, что привлекательно,  забавно, интересно, 

пробуждает любопытство и довольно легко  запоминается. Не следует забывать, что 

особенно легко  запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с  которым 

ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил,  составлял, изображал. 

Что же такое детское экспериментирование? 

По словам Н. Н. Поддьякова 

 «Детское экспериментирование – это особая форма поисковой деятельности  

дошкольников, в которой проявляется собственная активность детей, направленная на 

получение новых сведений и новых знаний».  

Детское экспериментирование  имеет огромный развивающий потенциал, потому 

что оно дает детям реальные  представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях   с   другим и   объектами   и  средой  обитания. 



Детское экспериментирование тесно связано с другими  видами деятельности – 

наблюдением и развитием речи (умение  чётко выразить свою мысль облегчает 

проведение опыта, в то  время как пополнение знаний способствует развитию речи).  

Словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсорные  признаки, свойства, 

явления или объекты природы (цвет,  форма, величина: мнётся – ломается, высоко - 

низко – далеко,  мягкий - твёрдый - тёплый и прочее). 

Детское экспериментирование – метод  практического целенаправленного действия, с  

помощью которого формируется собственный  жизненный опыт ребенка. 

Знания, почерпнутые не из книг, а добытые  самостоятельно, путем 

экспериментирования,  всегда являются осознанными и более  прочными. 

Классификация  экспериментов 

По характеру объектов, используемых в эксперименте: 

- опыты с растениями; 

- опыты с объектами неживой природы; 

- опыты с объектами  живой природы. 

По месту проведения опытов: 

 - в групповой комнате; 

- на участке; 

- в парке . 

По количеству детей: 

- индивидуальные (1-4 ребенка); 

- групповые (5-16 детей); 

- фронтальные или коллективные (вся группа). 

По причине их проведения: 

- случайные; 

- запланированные; 

- поставленные в ответ на вопрос ребенка. 

Цели игры-экспериментирования: 

- Развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию. 

- Развитие речи. 

- Ознакомление детей с явлениями и объектами окружающего мира. 

- Углубление представлений детей дошкольного возраста о живой и неживой природе. 

Задачи экспериментирования: 

Образовательные задачи: 

Познакомить детей со свойствами предмета исследования; 

Формировать умение делать открытия и выводы; 

Обучать плавному направленному выходу на предмет. 

Развивающие задачи: 

Развивать экспериментальную деятельность; 

Развивать речь детей; 



Развивать сенсорные способности, тактильные ощущения, мелкую моторику; 

Развивать внимание, мышление, память 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать самостоятельность и активность  

Воспитывать умение слушать друг друга, чувство взаимопомощи, умение работать в 

коллективе, доброжелательность и отзывчивость. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Формы работы по экспериментальной деятельности 

 - занятия; 

- беседы; 

 - знаково-изобразительные средства; 

 -  экспериментирование, исследовательская деятельность; 

 - дидактические и развивающие игры, упражнения; 

 - конструирование; 

-рассматривание; 

- наблюдения за живыми объектами и явлениями природы; 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- работа в уголках природы; 

 - экологическая тропа; 

 - создание коллекций; 

-проектная деятельность,  

-проблемные ситуации. 

Правила безопасности при проведении опытов: 

• Перед началом работы надевать халаты, фартуки, нарукавники. 

• Во время опыта не разбрасывать песок, не тереть глаза грязными руками; 

• Аккуратно пользоваться емкостью для воды; 

• Своевременно поддерживать порядок на рабочем месте (подтирать разлитую на 

пол или стол воду); 

• Нельзя брать в рот полученные в ходе опыта приготовленные растворы; 

• На пипетку не следует давить сильно, может треснуть стекло; 

• Раствор из пипетки необходимо аккуратно капать в стаканчик, не разбрызгивать; 

• Нельзя брать в рот предметы исследования; 

• Неизвестные семена не стоит пробовать на вкус; 

• Опыты с огнем можно проводить только под руководством взрослых, имея для 

этого специальное оборудование; 

• После опыта убирать. 

Алгоритм организации детского экспериментирования . 

• Выбор объекта исследования. 

• Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, 

рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки отдельных явлений, 

фактов и пр.) по изучению теории вопроса. 



• Определение типа, вида и тематики занятия-экспериментирования. 

• Выбор цели, задач работы с детьми. 

• Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом сезона, возраста детей, 

изучаемой темы. 

• Уточнение, каким будет эксперимент – кратковременным или долговременным. 

• Прогнозирование результата. 

В зоне экспериментирования 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 хранения материалов (природного, «бросового») 

• 4) место для проведения опытов 

• 5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, 

пенопласт и др.) 

Алгоритм подготовки занятия-экспериментирования  

(эксперимента, опыта). 

• Подготовка проблемной (исследовательской) задачи.   

• Прогнозирование результата (старший дошкольный возраст). 

• Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования. 

• Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов,   

• Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя). 

• Наблюдение результатов эксперимента. 

• Фиксирование результатов эксперимента. 

• Формулировка выводов (при педагогической поддержке в раннем и младшем 

возрасте, самостоятельно в среднем и старшем дошкольном возрасте). 

Оснащение детской уголка экспериментирования:   
• Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла,  чашечные весы, 

песочные часы, компасы и магниты; 

• Прозрачные и не прозрачные сосуды разной конфигурации и разного  объема: 

пластиковые бутылки, стаканы, ведерки, воронки;  Природные материалы: 

камешки разного цвета и формы, минералы,  глина, земля, крупный и мелкий 

песок (разный по цвету), птичьи  перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, 

кусочки коры деревьев,  сухие листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и 

овощей, шерсть;  Бросовый материал: кусочки кожи, меха, лоскутки ткани, 

пробки,  поволока, деревянные, пластмасса, металлические предметы и  

деревянные катушки; 

• Разные виды бумаг: обычная, альбомная, тетрадная, калька,  наждачная; 

• Красители: ягодный сироп, акварельные краски; 

• Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, мензурки, вата,  воронки, 

мерные ложечки; 

• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные  зубочистки, мука, 

соль, цветные и прозрачные стекла, формочки,  стейки, нитки. 

Дополнительное оборудование: 



- детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для хранения 

сыпучих и мелких предметов. 

- карточки-схемы проведения экспериментов (обратная сторона: ход проведения 

эксперимента); 

- индивидуальные дневники проведения экспериментов; 

- в каждом разделе вывешиваются правила работы с материалом, совместно с 

детьми разрабатываются условные обозначения, разрешающие и запрещающие 

знаки. 

Ведение фиксации детского экспериментирования 

•    календарь природы 

•    дневник наблюдений 

•    фотографирование 

•    запись воспитателя в блокноте 

• картотека опытов 

• схема 

• карточки подсказки 

• мини-стенд 

Главное достоинство игр – экспериментирований заключается в том, что в 

процессе эксперимента: 

- дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания 

- идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации 

- развивается речь ребенка, так как дошкольнику необходимо давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы 

-    происходит накопление фонда умственных приемов и операций,   которые 

рассматриваются как умственные умения. 

Известно,   что   ни   одну   воспитательную   или  образовательную задачу 

нельзя успешно решить без  плодотворного контакта с семьёй и полного 

взаимопонимания  между родителями и педагогом. В индивидуальных беседах,  

консультациях, на родительских собраниях через различные  виды, наглядной 

агитации убеждать родителей в  необходимости повседневного внимания к 

детским радостям и  огорчениям, поощрять стремления ребенка узнать новое,  

самостоятельно выяснять непонятное. 

В завершении хотелось бы напомнить слова Сухомлинского В.А 

 «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось 

ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


