
Методические рекомендации  

по содержанию и организации опытно – экспериментальной деятельности  

с дошкольниками для педагогов 

       Детское экспериментирование – один из методов познавательного развития детей 

дошкольного возраста. Опытно – экспериментальная деятельность позволяет 

объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, развивает 

наблюдательность, пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все 

познавательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные 

решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность.  

 

Задачи опытно-экспериментальной деятельности: 

     Формирование способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 

      Развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать: причинно - следственную зависимость, умения делать выводы.  

     Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности, 

поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.   

     Создание предпосылок формирования у детей практических и умственных 

действий. 

Достоинства метода экспериментирования: 

     Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

      Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации.  

      Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы.   

      Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения.  

     Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие – либо предметы и явления для 

достижения определенного результата.  

Алгоритм организации детского экспериментирования: 

      Постановка проблемы, которую необходимо разрешить. 

       Целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы). 

       Выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения). 

       Проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях). 

       Анализ полученного результата. 

       Формулирование выводов.  

В процессе опытно-экспериментальной деятельности с детьми используют 

следующие методы при проведении опытов и экспериментов: 

Метод наблюдения – относится к наглядным методам и является одним из основных, 

ведущих методов дошкольного обучения, в зависимости от характера познавательных 

задач в практической деятельности мы используем наблюдения разного вида:  



       распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений;    

       за изменением и преобразованием объектов. 

 Игровой метод, который предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, 

указаниями, объяснениями, пояснениями, показом. 

 Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, предмета или 

явления с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств 

объектов, установления связей между ними, причин их изменения и т. д.  

Словесные методы:  

        рассказы воспитателя, основная задача этого метода – создать у детей яркие и 

точные представления о событиях или явлениях;  

        рассказы детей, этот метод направлен на совершенствование знаний и 

умственно-речевых умений детей;   

        беседы, применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации. 

 Формы работы с детьми:  

  фронтальные; 

  групповые; 

  индивидуальные. 

 Н.Н. Поддъяков, в своих работах выделяет следующие структуры при проведении 

экспериментов: 

   постановка проблемы; 

   поиск путей решения проблемы; 

   проведение наблюдения; 

   обсуждение увиденных результатов; 

   формулировка выводов. 

 Эксперименты бывают: 

    индивидуальные или групповые; 

    однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом растений, 

помещённых в разные условия и т.д.).  

По характеру мыслительных операций эксперименты могут быть:  

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

явление); 

   сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса); 

   обобщающие (позволяющие прослеживать общие закономерности процесса, 

изучаемого ранее по отдельным этапам).  

       По способу применения эксперименты делятся на демонстрационные и 

фронтальные.  

Демонстрационные - показывает воспитатель, а дети следят за его выполнением. Эти 

эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в 

единственном экземпляре, когда он не может быть дан в руки детей или он 

представляет для детей определённую опасность (например, при использовании 

горящей свечи). 



       В остальных случаях мы проводим фронтальные эксперименты, так как они боле 

соответствуют возрастным особенностям детей, педагог ведет себя так, чтобы детям 

казалось, что они работают самостоятельно.  

      Для положительной мотивации деятельности детей используются различные 

стимулы: 

   Внешние стимулы (новизна, необычность объекта).  

   Тайна, сюрприз.  

   Мотив помощи.  

   Познавательный момент (почему так?).  

   Ситуация выбора.  

   Формы работы.  

Содержание этой работы реализуется в следующих трёх блоках педагогического 

процесса:  

  Специально организованная образовательная деятельность в образовательной 

области «Познание» по формированию целостной картины мира с включенными 

опытами по заданной теме (НОД);  

  Совместная деятельность взрослого с детьми, а также ребёнка со сверстниками.  

  Свободная самостоятельная деятельность детей.  

Общие методические рекомендации педагогам в руководстве детскими 

исследованиями: 

 1. Старайтесь делать так, чтобы дети как можно больше действовали самостоятельно 

и независимо.  

2. Не сдерживайте инициативы детей.  

3. Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам, или то, чему он может научиться.  

4. Избегайте прямых инструкций ребенку.  

5. Не спешите с вынесением оценочных суждений.  

6. Помогайте учиться управлять процессом мышления: - прослеживать связи между 

предметами, событиями и явлениями - развивать навыки самостоятельного, 

оригинального решения проблем.  

7. Педагог не должен подменять инициативу ребенка своими замыслами, или 

выполнять творческое задание за ребенка, пусть даже с целью помощи ему.  

Чутко руководить и направлять замыслы ребенка, дать возможность ребенку 

самому сделать маленькое открытие, поделиться им со сверстниками, и получить от 

этого удовольствие и желание продолжать исследовать окружающий мир – вот роль 

педагога в детской проектной исследовательской деятельности.  

Младший дошкольный возраст 

 Компонент дидактический:   

 - книги познавательного характера для младшего возраста; 

 - тематические альбомы; 

 - коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, коллекции «Подарки» 

(зимы, весны, осени), "Ткани". 

 Компонент оборудования:  

- Песок, глина;  

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  



- материалы для игр с мыльной пеной, красители - пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.).  

   Простейшие приборы и приспособления:  

- Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце для игр с 

"солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с разными запахами;  

- «бросовый материал»: верёвки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, 

пробки;  

- семена бобов, фасоли, гороха. 

   Компонент стимулирующий: 

 - на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям 

младшего возраста; 

 - персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени которого 

моделируется проблемная ситуация. 

 Средний дошкольный возраст 

 Компонент дидактический: 

- книги познавательного характера для среднего возраста;  

- тематические альбомы;  

- коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, коллекции "Подарки" (зимы, 

весны, осени), «Ткани». «Бумага». «Пуговицы». 

- Мини-музей (тематика различна, например, "камни", чудеса из стекла"). 

 Компонент оборудования: 

- Песок, глина;  

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной, красители;  

- пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);  

- семена бобов, фасоли, гороха; 

- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука). 

 Простейшие приборы и приспособления:  

- Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце для игр с 

"солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с разными запахами;  

- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки. 

 Компонент стимулирующий: 

- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям 

младшего возраста;  

- персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени которого 

моделируется проблемная ситуация;  

- карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется воспитателем): ставится 

дата, опыт зарисовывается.  

Старший дошкольный возраст 

 Компонент дидактический: 

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов;  

- серии картин с изображением природных сообществ;  

- книги познавательного характера, атласы;  



- тематические альбомы; - коллекции - мини-музей (тематика различна, например, 

"Часы бывают разные:", "Изделия из камня". 

 Компонент оборудования: 

- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", "Магниты", 

"Бумага", "Свет", "Стекло", "Резина";  

- природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, семена, почва 

разных видов и др.;  

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.;  

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.;  

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;  

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);  

- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные 

палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл;  

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, свечи и др.;  

- сито, воронки;  

- половинки мыльниц, формы для льда;  

- приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы;  

- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки; 

 Компонент стимулирующий:  

- мини-стенд "О чем хочу узнать завтра";  

- личные блокноты детей для фиксации результатов опытов;  

- карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) "Что можно, что нельзя";  

- персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени которого 

моделируется проблемная ситуация. 

 

ПАМЯТКА "Планирование работы с детьми по экспериментированию". 

 Младший дошкольный возраст 

 Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий, 

необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и объектами 

окружающего мира. 

 В процессе формирования у детей 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 (может быть использована дидактическая 

игра типа "Чудесный мешочек"); 

 2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы: шуба - пальто, чай - кофе, туфли - 

босоножки (дидактическая игра типа "Не ошибись");  

3) учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит автобус?);  

4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт (Почему 

песок не рассыпается?).  

 



Основное содержание исследований, производимых детьми, предполагает 

формирование у них представлений:  

1. О материалах (песок, бумага, ткань, дерево). 

 2. О природных явлениях (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со снегом; 

снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, притяжение).  

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, луковицы; 

проращивание растений - гороха, бобов, семян цветов). 

4. О способах исследования объекта (раздел "Кулинария для кукол": как заварить чай, 

как сделать салат, как сварить суп).  

5. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для рисования и 

прочее). 

        В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина: мнётся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - твёрдый - 

тёплый и прочее).  

Средний дошкольный возраст 

 Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение представлений 

детей о явлениях и объектах окружающего мира.  

Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе экспериментирования, 

являются:  

1) активное использование опыта игровой и практической деятельности детей (Почему 

лужи ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик катится?);  

2) группировка объектов по функциональным признакам (Для чего необходима обувь, 

посуда? С какой целью она используется?);  

3) классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная, 

столовая).  

I. Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает 

формирование у них следующих представлений:  

1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, пластмасса).  

2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты неживой природы - 

песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками).  

3. О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений (овощи, фрукты), 

условия, необходимые для их роста и развития (свет, влага, тепло).  

4. О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.). 5. О 

геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, призма). 6. О человеке 

(мои помощники - глаза, нос, уши, рот и т.д.).  

      В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений.  

Кроме этого, дети знакомятся с происхождением слов (таких, как: сахарница, 

мыльница и т.д.).  

В этом возрасте активно используются строительные игры, позволяющие определить 

признаки и свойства предметов в сравнении с геометрическими эталонами (круг, 

прямоугольник, треугольник и т.д.).  

 

 



Старший дошкольный возраст 

    Работа с детьми направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков 

объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений.  

Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе экспериментирования, 

являются:  

1) активное использование результатов исследования в практической (бытовой, 

игровой) деятельности (Как быстрее построить прочный дом для кукол?);  

2) классификация на основе сравнения: по длине (чулки - носки), форме (шарф - платок 

- косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно- и разноцветные), материалу (платье 

шёлковое - шерстяное), плотности, фактуре (игра "Кто назовёт больше качеств и 

свойств?").  

Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает 

формирование у них следующих представлений:  

1. О материалах (ткань, бумага, стекло, пластик, металл, керамика, поролон).  

2. О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, движение 

солнца, снегопад) и времени (сутки, день - ночь, месяц, сезон, год).  

3. Об агрегатных состояниях воды (вода - основа жизни; как образуется град, снег, лёд, 

иней, туман, роса, радуга; рассматривание снежинок в лупу и т.п.).  

4. О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их форма, цвет, вкус, 

запах; рассматривание и сравнение веток растений - цвет, форма, расположение почек; 

сравнение цветов и других растений).  

5. О предметном мире (родовые и видовые признаки - транспорт грузовой, 

пассажирский, морской, железнодорожный и пр.).  

6. О геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, шар). В процессе 

экспериментирования обогащается словарь детей за счёт слов, обозначающих свойства 

объектов и явлений.  

Кроме, того дети знакомятся с происхождением слов, с омонимами, с многозначностью 

слова (ключ), синонимами (красивый, прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий - 

тяжёлый), а также фразеологизмами ("лошадь в яблоках").  

 

Обучение и исследовательская активность ребёнка. 

      Когда мы произносим слово «обучение» и вспоминаем традиционную школу, то у 

большинства возникают ассоциации с трудной, монотонной работой, далекой от 

творчества, направленной преимущественно на пассивное усвоение, уже давно 

добытых кем-то знаний. Более того, многие педагоги склонны утверждать, что это 

нормально, что так и должно быть. Так учили нас, так мы учим их….. 

      И лишь отдельные мечтатели говорят об «учении с увлечением», о какой-то 

принципиально другой школе – «школе радости». Школе, где интересно учиться. Где 

радостным является, прежде всего, основной вид деятельности ребенка – учение. А 

может ли учение быть интересным и радостным? 

      Положительный ответ на этот вопрос уже давно найден детской психологией и 

педагогикой. Решение это выглядит довольно удивительно просто – обучение должно 

быть «проблемным», то есть должно содержать элементы исследовательского поиска. 

Организовывать его надо по законам проведения научных исследований, строиться оно 

должно как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение уже не 



репродуктивная, а творческая деятельность, тогда в нем есть все, что способно увлечь, 

заинтересовать, пробудить жажду познания. Но решение это не доведено до уровня 

практического использования в массовой школе и детских садах. 

       Совсем по-другому могут и должны обстоять дела в домашнем обучении. Тем 

более что нам нет никакой необходимости дублировать школу. Нас никто не торопит. 

Никто не диктует нам, чему и как учить. А потому вся наша учебная работа может и 

должна строиться на основе взаимных потребностей, интересов и личных желаний. 

Рассмотрим, как это можно сделать практически. 

 

Общие методические рекомендации 

      «Исследовательское обучение» в домашних условиях может выглядеть (для 

ребенка) и как какое-то специальное действие, и как естественное продолжение вашего 

с ним постоянного общения. 

       Любой ребенок, как мы уже отмечали, вовлечен в исследовательский поиск 

практически постоянно. Это его нормальное естественное состояние: рвать бумагу и 

смотреть, что получилось, наблюдать за рыбками в аквариуме, изучать поведение 

синицы за окном, проводить опыты с разными предметами и т.п. Ваша задача помочь 

в проведении этих исследований, сделать их полезными и безопасными для самого 

ребенка и его окружения. 

       Помощь эта требуется первое время на всех этапах: и при выборе предмета 

исследования, и при поиске методов его изучения, и при сборе и обобщении материала, 

и при доведении всего дела до логического завершения. 

       Для того, чтобы разобраться в методической стороне, кратко рассмотрим 

несколько общих вопросов: 

Какой может быть исследовательская практика детей? 

В современной педагогике, по степени самостоятельности ребенка, выделяется три 

уровня реализации «исследовательского обучения»: 

Первый и самый простой – когда взрослый ставит проблему, сам намечает стратегию 

и тактику ее решения. Решение в этом случае предстоит самостоятельно найти ребенку. 

Второй уровень – взрослый ставит проблему, но уже метод ее решения ребенок ищет 

самостоятельно. На этом уровне допускается коллективный поиск. 

На третьем – высшем уровне постановка проблемы, поиск методов ее исследования 

и разработка решения осуществляются ребенком самостоятельно. Даже дошкольники, 

как показали наши исследования, способны работать на любом из этих уровней. 

Большие возможности в этом плане имеют практически все виды деятельности. 

Основные этапы исследования: 

- выдвижение гипотез; 

- поиск и предложение возможных вариантов решения; 

- сбор материала; 

- обобщение полученных знаний; 

- подготовка проекта (доклад, сообщение, макет и др.). 

Мысль о том, что ребёнок способен пройти через все эти этапы, на первый взгляд, 

кажется сомнительной и даже пугающей. Но, поверьте, эти страхи и сомнения 

рассеиваются сразу, как только начинается реальная исследовательская работа. 

 



Как выбрать тему исследования. 

Все темы для исследовательской работы детей можно условно объединить в три 

основные группы: 

- фантастические - темы, ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений; 

- эмпирические – темы, предполагающие проведение собственных наблюдений и 

экспериментов; 

- теоретические – эта группа тем ориентирована на работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся в разных источниках. Это то, что можно спросить 

у других людей, это то, что написано в книгах, и др. 

Правила выбора темы: 

- Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его. 

- Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу 

участникам исследования. 

- Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. 

- Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. 

Исследовательская работа – дело основательное и не любит спешки, суеты. 

Разрабатывая программу поиска, следует учить детей вникать в проблему. 

Воспитывать у них способность предлагать интересные необычные идеи и учиться их 

разрабатывать. 

 

Памятка педагогу 

       Эта работа потребует от педагога педагогического мастерства, умения быстро 

ориентироваться в ситуации. 

Будет полезно, если вы будете придерживаться следующих простых, общих 

правил: 

- подходите к проведению этой работы творчески; 

- не сдерживайте инициативы детей; 

- поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите детей 

действовать независимо; 

- помните о главном «педагогическом» результате – не делайте за ребенка то, что он 

может сделать самостоятельно; 

- не спешите с вынесением оценочных суждений; 

- старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования; 

- старайтесь обучать ребенка умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать информацию. 

Эта работа потребует от взрослого педагогического мастерства, умения быстро 

ориентироваться в ситуации. 

Будет полезно, если вы будете придерживаться следующих простых, общих 

правил: 

- подходите к проведению этой работы творчески; 

- не сдерживайте инициативы детей; 

- поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите детей 

действовать независимо; 



- помните о главном «педагогическом» результате – не делайте за ребенка то, что он 

может сделать самостоятельно; 

- не спешите с вынесением оценочных суждений; 

- старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования; 

- старайтесь обучать ребенка умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать информацию. 

 

Рекомендации педагогу по развитию познавательной активности, интереса 

старших дошкольников к исследовательской деятельности. 

1. Предоставьте ребенку возможность свободного выбора деятельности. Это 

обеспечит личную значимость того, что он делает. 

2. Необходима позитивная мотивация к той или иной деятельности. Для 

формирования такой мотивации ребенку необходимо постоянное подтверждение того, 

что он действует правильно, что у него получится. Этому будет способствовать и 

создание ситуаций успеха, в которых у ребенка будет формироваться уверенность в 

своих силах и желание идти дальше. 

3. Игры и упражнения, используемые в ходе обучения, должны соответствовать 

его целям и предмету осознания. 

4. Предлагаемый материал для осознания и усвоения должен быть эмоционально 

окрашен, удобен для зрительного восприятия. 

5. Необходимо учитывать двуплановость деятельности: ее внешнюю сторону 

(предметные действия, манипуляции) и внутреннюю (процессы, происходящие в 

сознании). 

6. Доминировать должны действия и рассуждения самих детей, а не взрослого. 

7. Показателем успешного усвоения предлагаемого материала будет перенос 

ребенком усвоенных навыков в повседневную жизнь и использование в различных 

ситуациях. 

Наша задача состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для реализации 

возможностей детского развития, а именно дать детям в доступной форме 

систематизированные знания, отражающие существенные связи и зависимости 

явлений тех областей действительности, с которой встречается ребенок в своей 

повседневной жизни. 

ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЮ 

В ходе проведения эмпирических исследований можно выделить несколько общих 

правил. Их соблюдение воспитателем позволяет успешно решать задачи 

исследовательского обучения. 

Самое главное – подходите к этой работе творчески. 

Для этого: 

1. Учите детей действовать самостоятельно и независимо, избегайте прямых 

инструкций. 

2. Не сдерживайте инициативы детей. 

3. Не делайте за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) 

самостоятельно. 

4. Не спешите с вынесением оценочных суждений. 

5. Помогайте детям учиться управлять процессом усвоения знаний: 



 Прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

 Формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования; 

 Анализу и синтезированию, классификации, обобщению информации. 

 

Полезные советы педагогам 

Меньше учитесь, больше делитесь. Дошкольник способен усвоить только ту 

программу, которая отвечает его интересам. Голые факты его не интересуют. 

Поощряйте поисковую активность детей. В каждый момент времени вокруг нас 

что-то происходит, что-то меняется. Важно не упустить это мгновение, извлечь из него 

привлекательное, волнующее. Чутко реагировать на интересы ребят. Поощрять 

поисковую систему активность детей. 

Активизируете внимание ребенка. С самого начала занятия, (прогулки) займите 

внимание детей загадкой, шуткой, вопросом, песенкой, рассказывая попутно, что 

интересного можно увидеть и услышать. 

 

Учите детей наблюдать и соблюдать правила поведения в лаборатории и в 

природе. Прогулки и экскурсии, занятия в лаборатории показали, что дети на природе 

стараются найти что-нибудь интересное, учатся наблюдать и сами напоминают друг 

другу правило – «Не шуми». 

Знакомство с окружающим миром должно быть увлекательным, радостным. 

Очень важно, как входит окружающий мир в жизненный опыт ребенка, как он 

эмоционально им осваивается. Надо заражать детей собственным энтузиазмом, 

восхищением прекрасным. Помнить, что только положительное накопление эмоций 

дает толчок к творчеству. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму».  

    Только через месяц действия ребёнок сможет познать многообразие окружающего 

мира и определить собственное место в нем. 

    Новые знания усваиваются прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает 

сам. 

    Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в 

практику дошкольного образования 


