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Люди, научившиеся наблюдениям и опытам,                                             

приобретают 

способность сами ставить вопросы   

и получать 

на них фактические ответы,   

оказываясь на 

более высоком умственном  и   

нравственном 

уровне в сравнении с теми, 

кто   

такой  школы не  прошёл.                                                                   

К.Е.Тимирязев



В условиях быстро меняющейся 

жизни современному человеку 

необходимо не только владение 

знаниями, но и умение добывать 

их самому, оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и 

творчески. С самого рождения 

ребёнок уже является 

первооткрывателем, но сам он 

не всегда может найти ответы 

на интересующие вопросы. 

Подготовка ребёнка к 

исследовательской 

деятельности, обучение 

умениям и навыкам 

исследовательского поиска, 

становится важнейшей задачей 

современного образования.



Основные характеристики детского 

экспериментирования: 



Задачи,

решаемые в процессе 

опытно-экспериментальной деятельности:

• формирование у детей дошкольного возраста диалектического 

мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей;

• развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде 

с помощью наглядных средств, символов, условных заместителей, 

моделей.

• поддержание у детей познавательной активности, инициативы, 

сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.

• расширение перспектив развития поисково-познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия.



Задачи  исследовательской деятельности:
Младший дошкольный возраст:

* способствовать  вхождению воспитанников в проблемную игровую 

ситуацию; 

* активизировать  желание искать пути разрешения проблемной ситуации; 

* развивать способность пристальному и целенаправленному обследованию объекта;

* формировать начальные предпосылки исследовательской деятельности.

Старший  дошкольный возраст:

* формировать  предпосылки  поисковой деятельности, интеллектуальной

инициативы;

* развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью

взрослого, а затем и самостоятельно;

* формировать умения применять данные методы, способствующие решению

поставленной задачи, с использованием различных вариантов;

* развивать желание пользоваться специальной терминологией, ведение

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности;

* развивать способность выдвигать гипотезы и самостоятельно формулировать

выводы.



Академик Н.Н. Поддъяков выделяет следующие 

этапы экспериментального обучения: 

Этапы обучения Приемы Навыки экспериментальной 

деятельности

Мотивация деятельности - создание развивающей среды; 

проблемные ситуации;

- интрига и сюрпризные моменты.

Устойчивый интерес

Педагог ставит проблему и начинает ее 

решение, дети самостоятельно 

осуществляют решение проблемы

- наводящие вопросы;

- уважительное отношение к любым 

высказываниям ребенка, его действиям;

- предоставление свободы выбора, 

действий и перемещения в пространстве

Планирование, выбор средств, реализация 

и формулирование выводов эксперимента 

при поддержке педагога

Педагог ставит проблему, дети 

самостоятельно находят ее решение и 

осуществляют эксперимент

проблемные вопросы;

-пополнение уголка новыми материалами и 

предметами;

- приемы межличностного общения и 

сотрудничества

Самостоятельное планирование, 

реализация эксперимента; формирование 

цели и простейших гипотез с помощью 

педагога; графическое фиксирование 

результатов

Постановка проблемы, отыскивание метода 

и разработка самого решения 

осуществляются самостоятельно

- изготовление карточек с символическим 

изображением темы эксперимента;

- разработка совместно с детьми условных 

графических обозначений.

Самостоятельная организация детьми 

опытной деятельности; фиксирование 

результатов, формулирование выводов и 

рефлексия



1.  Принцип научности:

- предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и    практически  

апробированными методиками;

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования.

2.  Принцип целостности:

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и родителей.

3.  Принцип систематичности и последовательности:

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, развития опытно-

экспериментальной деятельности дошкольников;

4.  Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания:

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, создание условий для 

самореализации с опорой на индивидуальные особенности ребенка.

5. Принцип доступности:

- предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников;

6.  Принцип активного обучения:

- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач;

7.  Принцип результативности:

- предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме, независимо от 

уровня интеллектуального развития детей.

Основные принципы метода 

экспериментирования:



В зависимости от характера наблюдений и экспериментов 

требования к их проведению несколько различаются. Выделяют 

три основных вида экспериментов: 

1. Случайные эксперименты специальной подготовки не требуют. Они проводятся 

экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот момент, когда дети увидели что-то 

интересное в природе, в уголке природы или на участке. Подготовкой к случайным 

экспериментам является постоянное самообразование по всем разделам биологии, 

географии, землеведения. 

2. Плановые наблюдения и эксперименты. Подготовка к проведению запланированных 

наблюдений и экспериментов начинается с определения педагогом текущих 

дидактических задач. Затем выбирается объект, соответствующий требованиям. 

Предлагая детям поставить опыт, сообщается  цель или задачу, которая должна быть 

решена, даётся время на обдумывание и затем привлекаются  дети  к обсуждению 

методики и хода эксперимента. Заключительным этапом эксперимента является 

подведение итогов и формирование выводов. После эксперимента дети должны 

самостоятельно привести в порядок рабочее место – почистить и спрятать оборудование, 

протереть столы, убрать мусор и вымыть руки с мылом.

3.   Эксперимент как ответ на детские вопросы. Возникают спонтанно. Особенной подготовки         

не требуют.



Критерии необходимые при выборе темы 

экспериментирования:



Требования   к объектам опытов и 

экспериментов:



Особенности организации работы с 

воспитанниками по экспериментированию в 

разных возрастных группах:

1 младшая группа                  2 младшая группа
Развитие наглядно- действенного 

мышления. 

Дети самостоятельно 

экспериментируют с предметами, их 

частями, названиями. Пристально 

рассматривают объекты.

Кратковременные наблюдения, 

отвечают на простейшие вопросы.

Выполняют простейшие поручения.

Произносят фразу: «Я хочу сделать …..»

Способны улавливать 

простейшие причинно –

следственные связи. 

Возникает вопрос «Почему?», 

пытаются отвечать сами. 

Реагируют на предупреждения 

взрослых, но сами следить за 

выполнениями правил 

безопасности не могут.



Работа с воспитанниками данной возрастной группы направлена на 

создание условий, необходимых для сенсорного развития в ходе 

ознакомления с явлениями и объектами окружающего мира. В 

процессе формирования у воспитанников элементарных 

обследовательских действий педагогам рекомендуется решать 

следующие задачи:

1) сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его 

обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах; 

2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы;

3) учить воспитанников сопоставлять факты и выводы из 

рассуждений;

4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой 

опыт.



В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта 

природы.



Средняя группа             Старшая группа

Действия воспитанников  более 

целенаправленные и обдуманные. 

Визуальный контроль взрослых 

необходим  в целях безопасности и 

поощрения воспитанников.

Начинают проводить 

эксперименты по выяснению 

причин отдельных явлений.

Можно попытаться проводить 

длительные наблюдения и 

элементарные фиксирования.

Воспитанники задают вопросы 

и пытаются самостоятельно 

искать ответы. Даются 

задания по прогнозированию 

результатов.

Опыты проводятся поэтапно. 

Фиксируют свои результаты, 

анализируют, делают выводы.

Вводятся длительные 

эксперименты. Воспитанники 

хорошо запоминают правила 

безопасности, но из-за 

несформированности 

произвольного внимания 

могут их забыть.



Подготовительная группа

Проведение экспериментов – норма жизни.

Проводят самостоятельные опыты, выдвигают гипотезу, проверяют 

их истину, умеют от нее отказаться. 

Воспитанники проявляют инициативу. 

Воспитанники могут делать выводы о скрытых свойствах предметов 

и явлений.

Самостоятельно убирают оборудование после проведенных опытов.





Последовательность детского 

экспериментирования:

1.Постановка исследовательской 

задачи в виде того или иного 

варианта проблемной ситуации. 

2. Прогнозирование результата (старший 

возраст)

3. Уточнение правил безопасности  

жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования

5. Выполнение эксперимента (под руководством 

взрослого)

6. Наблюдение результатов эксперимента 

7. Фиксирование результатов эксперимента

8. Формулировка выводов

4. Распределение воспитанников на подгруппы, 

выбор ведущих, капитанов  (старший возраст)





Классификация детского 

экспериментирования:

• По характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты с 

растениями, животными, объектами неживой природы.

• По месту проведения опыта: в групповой комнате, на участке.

• По характеру включения в групповой процесс: эпизодические, 

систематические.

• По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: 

однократные, многократные или цикличные.

• По количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные.

• По причине их проведения: случайные, запланированные, 

поставленные в ответ на вопрос ребенка.

• По продолжительности: кратковременные, длительные.



Классификация  детского 

экспериментирования:
• По способу применения: демонстрационные, фронтальные.

• По характеру поисковой деятельности детей: иллюстративные, 

поисковые, решение познавательных задач.

• По месту в цикле: первичные, повторные, заключительные и 

итоговые.

• По характеру мыслительных операций: констатирующие; 

сравнительные; обобщающие.



Методы и приёмы работы с детьми:

Традиционные методы:

Наглядные: наблюдения, 

иллюстрации, просмотр 

видеопрезентаций об 

изучаемых явлениях.

Словесные методы и приёмы: 

беседы, чтение 

художественной литературы, 

использование фольклорных 

материалов, загадывание 

загадок.

Практические методы: 

игры-опыты, игры –

эксперименты, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры 

с элементами 

экспериментирования, 

настольно-печатные игры.

Инновационные методы:

Использование элементов ТРИЗ.

Метод игрового проблемного 

обучения.

Использование мнемотехники, 

мнемотаблицы, коллажи.

Использование компьютерные и 

мультимедийные средства 

обучения.



Особенности организации детского

экспериментирования:
Эксперимент должен быть непродолжителен по времени!

Необходимо учитывать, то что дошкольникам трудно работать без 

речевого сопровождения .

Необходимо учитывать право ребенка на ошибку и применять 

адекватные способы вовлечения детей в работу, особенно тех, у 

которых еще не сформировались навыки .

Важно учитывать индивидуальные различия детей.

Нужно стараться не проводить четкой границы между обыденной 

жизнью и обучением, т.к. эксперементы – это не самоцель, а способ 

ознакомления с миром.

Необходимо учитывать возрастные особенности детей.



Правила экспериментирования:

Что нужно делать:                    Чего делать нельзя:

Поощрять детскую 

любознательность и всегда находить 

время для ответов 

на детское «ПОЧЕМУ?»

Предоставлять ребенку условия для 

действия с разными видами, 

предметами, материалами.

Побуждать ребенка к 

самостоятельному эксперементу.

В целях безопасности существуют 

некоторые запреты, объясняйте, 

почему .

Поощряйте ребенка за  проявленную 

самостоятельность.

Оказывайте необходимую помощь; 

учите ребенка наблюдать и делать 

выводы.

Создавайте ситуацию успешности.

Нельзя отмахиваться от вопросов детей, 

ибо  любознательность – основа 

экспериментирования.

Нельзя отказываться от совместной 

деятельности с ребенком, т.к. ребенок не 

может развиваться без участия взрослого.

Нельзя ограничивать действия ребенка: 

если что-то опасно для него сделайте 

вместе с ним.

Нельзя запрещать без объяснения.

Не ругайте ребенка, если у него что-то не 

получается, лучше помогите ему.

Не спешите  делать за ребенка то, что он 

может сделать сам.

Проявляйте спокойствие  и терпение.

Будьте справедливы к ребенку! 



Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, 

которое  активно используется - опыты. Они проводятся как на 

занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности.

Опыт - это наблюдение за явлениями природы, которое 

производится в специально организованных условиях. 

Познавательная задача эксперимента должна быть ясно и четко 

сформулирована. Ее решение требует анализа, соотнесения 

известных и неизвестных данных.  В ходе опыта дети 

высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого 

явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

Благодаря опытам у детей развиваются способности сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и 

умозаключения. Огромное значение имеют опыты и для 

осознания причинно-следственных связей.



В организации и проведении опытов можно выделить несколько    

этапов:

1. Постановка проблемы (задачи).

2. Поиск путей решения проблемы.

3. Проведение опытов.

4. Фиксация наблюдений.

5. Обсуждение результатов и формулировка выводов.



Главные достоинства экспериментирования в 

детском саду:

- воспитанники  получают реальные представления о различных сторонах 

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

обитания;

- происходит обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, т.к. постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции; 

- активно развивается речь ребенка;

- происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения;

- формируется  самостоятельность, навыки целеполагания, 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.



Чем больше ребенок видел, слышал, пережил,

чем большим

количеством элементов действительности

он располагает 

в своем опыте, тем значительнее

и продуктивнее

при других равных условиях 

будет его 

дальнейшая творческая

деятельность

Л.С. Выготский 


