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 «Дети любят искать, сами находить.  

В этом их сила»  

    А.Энштейн 

 

 Ребёнок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых 

впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется 

в виде детского экспериментирования.  

 Детское экспериментирование – это особый метод (средство) познания  

дошкольниками окружающего мира, в котором проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых знаний. 

       Главное достоинство применения этого метода заключается в том, что в 

процессе эксперимента:     

-  дети получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта и его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания; 

- идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы; 

- развивается речь; 

-  формируется самостоятельность, целеполагание, способность 

преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения 

определенного результата; 

- развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, 

формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения 

общего уровня двигательной активности. 

Таким образом,  детское экспериментирование как специально 

организованная деятельность способствует становлению целостной картины 

мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им 

окружающего мира. 
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Как и любая деятельность, детское  экспериментирование имеет свою 

структуру. 

Цель: Способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи детского экспериментирования: 

1. Развивать у детей умение наблюдать, сравнивать, анализировать, 

описывать, строить предположения и предполагать способы их проверки, 

устанавливать причинно-следственные связи, эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру. 

2. Создавать предпосылки формирования у детей практических и 

умственных действий. 

3. Воспитывать в детях самостоятельность в поведении и приобретении 

знаний. 

4. Знакомить с различными физическими свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость). 

5. Развивать представления об основных физических явлениях 

(отражение, преломление света, магнитное притяжение); о некоторых 

факторах среды (свет, температура воздуха и её изменчивость; вода-переход 

в различные состояния: жидкое, твердое, газообразное их отличие друг от 

друга; воздух — его давление и сила; почва — состав, влажность, сухость). 

6. Расширять представление об использовании человеком факторов 

природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и животные- для 

удовлетворения своих потребностей, о значимости воды и воздуха в жизни 

человека. 

7. Формировать опыт применения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах. 

Мотив: познавательные потребности, познавательный интерес, в основе 

которых лежит ориентировочный рефлекс "Что это?", "Что такое?". В 

старшем дошкольном возрасте познавательный интерес имеет 

направленность: "Узнать - научиться - познать". 

Средства: язык, речь, поисковые действия. 

Формы: элементарно-поисковая деятельность, эксперименты, опыты. 

Условия: постепенное усложнение, организация условий для 

самостоятельной и учебной деятельности, использование проблемных  

ситуаций. 
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Результат: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской 

работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр психических 

новообразований. 

 

 Классификация экспериментов 

- По характеру объектов, используемых  в эксперименте:  с растениями; 

с животными;  с объектами неживой природы; объектом которых является 

человек. 

- По месту проведения опытов:  в групповой комнате; на участке;  в лесу 

и т.д. 

- По количеству детей:  индивидуальные,  групповые,  коллективные. 

- По причине их проведения: случайные,  запланированные,  поставленные 

в ответ на вопрос ребенка. 

- По характеру включения в педагогический процесс:  эпизодические 

(проводимые от случая к случаю), систематические. 

- По продолжительности:  кратковременные (5-15 мин.),  длительные 

(свыше 15 мин.). 

- По количеству наблюдений за одним и тем же объектом:  

однократные, многократные, или циклические. 

- По месту в цикле:  первичные,  повторные,  заключительные,  итоговые. 

- По характеру мыслительных операций:  констатирующие 

(позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта или одно явление 

вне связи с другими объектами и явлениями); сравнительные (позволяющие 

увидеть динамику процесса или отметить изменения в состоянии объекта); 

обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие 

закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

- По характеру познавательной деятельности детей:  иллюстративные 

(детям все известно, и эксперимент только подтверждает знакомые факты); 

поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат), решение 

экспериментальных задач. 

- По способу применения:  демонстрационные (педагог проводит опыт); 

фронтальные. 

Каждый из видов экспериментирования имеет свою методику 

проведения, свои плюсы и минусы. Развитие любой детской деятельности 

происходит не само собой, а под руководством взрослого.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 
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  Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, 

общительными, самостоятельными, творческими личностями, умеющими 

ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы. 

Превращение ребенка в творческую личность зависит во многом от нас, 

педагогов, от технологии педагогического процесса, в связи с этим, одна из 

основных задач ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия. 

  Итак, можно сказать, что на протяжении дошкольного детства, наряду с 

игровой, огромное значение в развитии личности ребенка имеет 

исследовательская деятельность, в процессе которой идет обогащение 

памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы. Проведение 

экспериментов, занимательных опытов из доступного материала, 

коллекционирование развивает наблюдательность, расширяет кругозор 

детей, углубляет знания, приучает к усидчивости и аккуратности. Становится 

очевидным, что усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение 

исследовательской деятельности в практику работы дошкольных 

образовательных учреждений.  

Экспериментальная деятельность пронизывает все сферы детской жизни, 

в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает 

в реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то 

принципиально новое или сделал то, что всем известно давно. 

Играя, ребёнок знакомится с окружающим миром, легче и охотнее учится 

новому. И, что особенно важно, играя, он учится учиться. Очень важно 

поощрять и воспитывать привычку учиться, которая, безусловно, станет 

залогом его дальнейших успехов.  

Опыт работы показывает, что экспериментальная деятельность в 

дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся 

интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший, что является 

залогом успешного обучения в дальнейшем. Наши отношения с детьми 

строятся на основе партнерства. Дети учатся в процессе опытов ставить цель, 

решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем, 

делать выводы. 

В процессе экспериментирования дети получают возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему? зачем? как? что 

будет, если?), почувствовать себя ученым, исследователем, 

первооткрывателем. При этом взрослый − не учитель-наставник, а 

равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку 

проявлять собственную исследовательскую активность. Мы уверены, что 
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систематические занятия по развитию детского экспериментирования во всех 

его видах и формах − являются необходимым условием успешного 

становления личности дошкольника, развитию познавательного интереса, 

воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего мира. 
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