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 «Детское экспериментирование - одна из форм организации  

детской деятельности с одной стороны  

и один из видов познавательной деятельности с другой»  

Н.Н. Поддьяков 

  
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, 

ребѐнок, с одной стороны, расширяет представления о мире, с другой – 

начинает овладевать основополагающими культурными формами 

упорядочения опыта: причинно-видовыми, родовидовыми, 

пространственными и временными отношениями,  позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину мира. 

Современная педагогика 

считает, что детское 

экспериментирование наряду 

с игровой деятельностью 

является одним из главных и 

естественных проявлений 

детской психики. Детское 

экспериментирование 

рассматривается как 

основной вид деятельности в 

познании окружающего мира 

в период дошкольного 

детства. Поисковая 

активность, выраженная в 

потребности исследовать окружающий мир, заложена генетически. Задача 

взрослых лишь в том, чтобы создать условия для реализации этой 

активности. При формировании основ естественнонаучных и экологических 

понятий, экспериментирование рассматривают как метод, близкий к 

идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, 

всегда являются более прочными. За использование этого метода обучения 

выступали такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и многие другие. Особенности деятельности 

экспериментирования были изучены в целом ряде исследований (Д.Б. 

Годовикова, М.И. Лисина, С.Л. Новосѐлова, А.Н. Поддьякова). 

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. Мы хотим 

видеть наших воспитанников любознательными, общительными, умеющими 

ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, 

самостоятельными, творческими личностями. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в 

детском саду 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, о мире живой и неживой природы. 

 Идѐт обогащение памяти ребѐнка, активизируется его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

 Развивается речь ребѐнка, так как ему необходимо давать отчѐт об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

 Происходит накопление фонда умственных приѐмов и операций, 

которые рассматриваются как умственные умения. 

 Детское экспериментирование важно и для формирования 

самостоятельности, способности преобразовывать какие-либо 

предметы или явления для достижения определѐнного результата. 

 В процессе экспериментальной деятельности развивается 

эмоциональная сфера ребѐнка, творческие способности, формируются 

трудовые навыки, укрепляется здоровье за счѐт повышения общего 

уровня двигательной активности. 

Любовь детей к экспериментальной деятельности объясняется тем, что 

им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в 

первые три года  - практически единственным способом познания мира. 

 Исходной формой экспериментирования, по мнению Л.С. Выготского, 

из которой развились все остальные, является единственно доступная 

ребѐнку форма экспериментирования – манипулирование предметами, 

которая возникает в раннем возрасте. В процессе манипулирования 

предметами идѐт и природоведческий и социальный эксперимент. В 

последующие два - три  года манипулирование предметами и людьми 

усложняется. Ребѐнок все больше совершает обследовательские действия, 

усваивая сведения об объективных свойствах предметов и людей, с 

которыми он сталкивается. В это время происходит  становление отдельных 

фрагментов экспериментаторской деятельности, пока ещѐ не связанных 

между собою в какую-то систему.  После трѐх лет постепенно начинается их 

интегрирование.  Ребѐнок переходит в следующий период – любопытства, 

который при условии правильного воспитания ребѐнка, переходит в период 

любознательности (после 5 лет). Именно в этот период экспериментаторская 

деятельность приобретает типичные черты, теперь экспериментирование 



становится самостоятельным видом деятельности. Ребѐнок старшего 

дошкольного возраста приобретает способность осуществлять 

экспериментирование.    

Формирование и развитие данных навыков требует систематической и 

целенаправленной работы педагога, направленной на развитие деятельности 

экспериментирования детей. 

Важнейшая особенность эксперимента состоит в том, что в процессе 

его осуществлении ребенок приобретает возможность управлять тем или 

иным явлением: вызывать или прекращать его; изменять это явление в том 

или ином направлении. Экспериментирование – это особый способ духовно – 

практического освоения действительности, направленный на создание таких 

условий, в которых предметы наиболее ярко  обнаруживают свою сущность, 

скрытую в обычных ситуациях. 

Развитие любой детской деятельности происходит не само собой, а под 

руководством взрослого. В современном ДОУ роль педагога в 

экспериментировании является ведущей в любом возрасте. Педагог 

непосредственно участвует в эксперименте таким образом, чтобы быть для 

детей равноправным партнером, руководить экспериментом так, чтобы у 

детей  сохранялось чувство самостоятельности открытия. Подготовка к 

проведению экспериментов  начинается с определения педагогом текущих 

дидактических задач. Затем выбирается объект, соответствующий 

требованиям. Воспитатель знакомится с ним заранее – и на практике, и по 

литературе. Одновременно он осваивает технику экспериментирования, если 

та ему незнакома. 

В процессе экспериментирования нет строгой регламентации времени 

и возможно варьирование заранее намеченного плана, так как 

непредсказуемы предложения и предположения детей. Продолжительность 

эксперимента определяется и особенностями изучаемого явления и наличием 

свободного времени, и состоянием детей, их отношением к данному виду 

деятельности. 

Предлагая детям поставить опыт, воспитатель сообщает им цель или 

задачу, которая должна быть решена, дает время на обдумывание и затем 

привлекает детей к обсуждению методики и хода эксперимента. 

Нежелательно заранее предсказывать конечный результат: у детей теряется 

ценное ощущение первооткрывателей. Во время работы не следует требовать 

от детей идеальной тишины: работая с увлечением, они должны быть 

раскрепощены. 

Воспитатель постоянно должен стимулировать детское любопытство, 

быть готовым к вопросам детей, не сообщать знания в готовом виде, а 

помочь в ответ на вопрос ребенка получить их самостоятельно, поставив 

небольшой опыт. Желательно проверить все предложения детей, позволить 

им на практике убедиться в верности или неверности своих предположений 

(безусловно, если при этом никому не будет нанесен вред – ни объекту 

наблюдений, ни ребенку). В процессе работы воспитатель поощряет детей, 

ищущих собственные способы решения задачи, варьирующих ход 



эксперимента и экспериментальные действия. В то же время он не выпускает 

из поля зрения тех, кто работает медленно, по  какой - то причине отстает и 

теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 

формулирование выводов. При формулировании выводов необходимо 

стимулировать развитие речи детей путем постановки неповторяющихся по 

содержанию вопросов, требующих от детей развернутого ответа. При 

анализе и фиксировании полученных результатов необходимо помнить, что 

непредусмотренный  результат не является неправильным. 

После эксперимента дети должны самостоятельно привести в порядок 

рабочее место – почистить и  спрятать оборудование, протереть столы, 

убрать мусор и вымыть руки с мылом. 

При правильной организации работы у детей старшего возраста 

формируется устойчивая привычка задавать вопросы и самостоятельно 

искать на них ответы. Теперь инициатива по проведению экспериментов 

переходит в руки детей.  Они должны постоянно обращаться к воспитателю с 

просьбами: «Давайте сделаем так…», «Давайте посмотрим, что будет, 

если…». Роль воспитателя как умного друга и советчика возрастает. Он не 

навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав 

разные варианты, сам обратится за помощью. Да и то не сразу даст ответ в 

готовом виде, а пробует разбудить самостоятельную мысль детей, с 

помощью  наводящих вопросов направить рассуждения в нужное  русло. 

Однако такой стиль поведения будет  эффективным лишь в том случае, если 

у детей уже выработан вкус к экспериментированию и сформирована 

культура работы. 

Работа по повышению познавательного интереса детей с помощью 

опытно-экспериментальной деятельности строится в обязательном 

сотрудничестве с родителями воспитанников.  Работа с родителями 

ведѐтся  в следующих формах: 

 индивидуальные рекомендации и консультации по проведению 

опытно-поисковой работы в домашних условиях; 

 оформление стендов «Наши эксперименты»; 

 круглых столов; 

 интерактивная игра; 

 проведение родительских собраний; 

 совместные экскурсии; 

 совместные  собрания; 

 совместные досуги,  КВН и экологические праздники; 

 совместная работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ и на прогулочном участке; 

 организация экологической тропы; 

 открытая организованная образовательная деятельность: 

 дистанционная работа посредством сайта ДОУ (вкладка «Мы 

экспериментируем»). 



Таким образом, планомерно организованная работа по 

представленному опыту позволяет нам формировать интерес к 

экспериментальной деятельности и успешно 

развивать познавательную активность детей 

старшего дошкольного возраста.  
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