
Сопровождение к презентации «Опытно- экспериментальная деятельность 

дошкольников как средство эффективного развития познавательной 

активности» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на 

решение многих задач. Одной из них является «создание благоприятных 

условий познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром…» (далее – ФГОС ДО) (ФГОС 

1.6) [8]. 

В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и 

успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики, которые 

позволяют поднять уровень дошкольного образования на более высокую и 

качественную ступень. Одним из таких эффектных методов познания 

закономерностей и явлений окружающего мира является опытно-

экспериментальная деятельность. 

Именно опытно-экспериментальная деятельность помогает выпускнику ДОУ 

соответствовать требованиям ФГОС, согласно которым, выпускник сегодня 

должен обладать такими качествами как, любознательность, активность, 

которые побуждают интересоваться новым, неизвестным в окружающем 

мире. 

 В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-

следственную связь, соблюдать правила безопасности. 

Организация работы по экспериментированию проводится по трем 

взаимосвязанным направлениям : 

- живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-

климатических зонах, многообразие животных организмов, их 

приспособление к окружающей среде и др.); 

- неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, свет, цвет и 

др.); 

- человек (функционирование организма, рукотворный мир, преобразование 

предметов и др.). 



Одним из условий решения задач по опытно-эксперементальной 

деятельности в детском саду является организация развивающей среды. 

Основными требованиями, предъявляемыми к среде как развивающему 

средству, является обеспечение развития активной самостоятельной детской 

деятельности. Поэтому оборудуя и организуя пространство для опытно – 

экспериментальной деятельности дошкольников необходимо обдуманно и 

продуктивно прозонировать её. 

В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория) должны быть 

выделены : 

1. Место для постоянной выставки, где размещают мини музей, в котором 

могут находиться различные коллекции. Экспонаты, редкие предметы 

(раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.) 

2. Место для приборов. Основным оборудованием в уголке являются 

приборы-помощники, такие как: микроскопы, лупы, компас, весы, песочные 

часы, магниты. Технические материалы: гайки, скрепки, болты, 

гвоздики. Красители пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без 

игл), мерные ложки, резиновые груши и прочие материалы. 

3. Место для хранения природного и «бросового» (камешки, ракушки, 

шишки, перья, мох, листья и др.; материалов проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, пробки). 

4. Место для проведения опытов, которое должно быть достаточным и не 

загроможденным, так чтобы за ним могли поместиться 2 человека как 

минимум. Лучше, чтобы данное место могло быть мобильным, для 

обеспечения обзора со всех сторон при демонстрации проведения 

эксперимента. 

5. Место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и др.) Материалы данной зоны распределяются по 

следующим направлениям: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», 

«Свет», «Стекло и пластмасса», «Резина». 

6. Роль картотеки трудно переоценить, так как данный материал является 

основным помощником педагогу в подготовке и организации детской 

деятельности, ведь в каждой из карточек отражена информация о цели и 

задачах эксперимента, его содержание, оборудование, которое необходимо 

для опыта и фиксированный ожидаемый результат. Кроме того, картотечный 



принцип позволяет систематизировать имеющиеся материалы в зависимости 

от возраста детей, тематики и программного содержания.  

При выборе темы опытно-экспериментальной деятельности  необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

1. Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его. 

2. Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную 

пользу участникам исследования (ребёнок должен раскрыть лучшие 

стороны своего интеллекта, получить новые знания, умения, навыки). Вот 

почему педагог должен разрабатывать любое занятие, точно 

сформулировать вопросы, задачи, последовательность действий так, 

чтобы каждый ребёнок мог действовать осмысленно. 

3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 

неожиданности, необычности. 

4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. Учитывая особенность детской природы, дети 

младшей, средней, а иногда старшей группы не способны 

концентрировать собственное внимание на одном объекте долговременно, 

поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские 

опыты не требовали длительного времени. 

 

Любой эксперимент имеет четкую структуру проведения: 

1. постановка, формирование проблемы (познавательная задача); 

2. выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых 

детьми; 

3. проверка гипотез (практическая деятельность); 

4. подведение итогов, вывод; 

5. фиксация результатов (если это необходимо); 

6. вопросы детей. 

 

Основными недостатками при организации экспериментов являются: 

 Природоведческие и, тем более, экологические эксперименты 

проводятся в детском саду крайне редко. Одна из основных причин 

сложившегося положения - недооценка педагогами познавательного и 

воспитательного значения данной формы организации 

образовательного процесса. 



 Основная масса педагогов не проводит эксперименты в силу 

недостаточной подготовленности к ним как в теоретическом, так и в 

методическом отношении. 

 Большинство экспериментов носит созерцательный характер. При их 

проведении отсутствует самостоятельная исследовательская работа 

детей, что не способствует развитию их инициативы и 

самодеятельности, снижает образовательную и воспитательную 

ценность учебных опытов. 

 Проводимые эксперименты зачастую не отвечают основному своему 

назначению – анализу природоведческого материала, ознакомлению с 

растительным и животным миром, с явлениями неживой природы, с 

приспособлением живых организмов к среде обитания. В большинстве 

случаев педагог называет объекты или их части, но не дает 

биологической и экологической характеристики, не вскрывает 

сущности реакций организма на то или иное воздействие, не 

акцентирует внимание на взаимоотношениях организма со средой, не 

показывает положительного и отрицательного влияния человека на 

природу. 

 Часто эксперименты не получают логического завершения. 

 Проводимые эксперименты, как правило, бывают разрозненными, 

единичными, из них не формируются циклы. 

 Результаты экспериментов не всегда используются на последующих 

занятиях. Это приводит к нарушению принципа системности и 

последовательности обучения при ознакомлении с природой. 

 Недостаточно развиты связи экспериментирования с другими видами 

деятельности – рисованием, лепкой, развитием элементарных 

математических представлений, развитием речи, трудом. 

 При проведении экспериментов многие педагоги стараются, чтобы 

«все было правильно», и тем самым лишают ребенка его законного 

права на ошибку. А ребенок дошкольного возраста неспособен 

обучаться посредством чисто вербального общения со взрослым. 

Доминирующим способом познания является манипулирование 

предметами и последующий анализ результатов своих проб и ошибок. 

Постоянная боязнь совершить ошибку, необходимость всегда быть 

настороже травмирует психику ребенка и приводит к формированию 

ущербной личности, которая либо боится всего нового и незнакомого, 

либо становится агрессивной в стремлении защитить свою свободу не 

только от реальных, но и от воображаемых противников. Оба варианта 



характерны для человека, воспитывавшегося в условиях постоянного 

давления со стороны взрослых. 

 Зачастую выводы сообщаются педагогом в готовом виде, к их 

формулировке не привлекаются дети. Наиболее распространенное 

оправдание такого положения – нехватка времени. Однако данная 

ссылка несостоятельна, поскольку главной задачей 

экспериментирования является обучение детей размышлению, а не 

формулирование выводов как таковых. На размышление всегда уходит 

время и эти траты необходимо закладывать в конспект занятия. 

 Иногда анализ результатов опытов подменяется анализом поведения 

детей и их отношения к работе. 

 

 

 

 


