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Особенности организации детского экспериментирования 

«Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 

дошкольного развития ребенка» (Н.Н.Подьяков) 

Детское экспериментирование – это особая форма поисковой деятельности 

дошкольников, в которой проявляется собственная активность детей, направленная на 

получение новых сведений и новых знаний. 

Детское экспериментирование имеет свои особенности. Оно тесно связано с игрой, 

а также с манипулированием предметами, которые служат у детей важнейшими 

способами познания мира. Рассмотрим его некоторые особенности. 

1. Детское экспериментирование свободно от обязательности. Во время любого 

эксперимента у ребенка должно сохраняться ощущение внутренней свободы. 

2. Как и при игре не следует регламентировать продолжительность опыта. Если 

ребенок работает с увлечением, не стоит прерывать его занятия только потому, что 

истекло время, отведенное на эксперимент по плану. В то же время, если интерес к 

эксперименту не возник или быстро пропал, его можно прекратить ранее 

запланированного срока. Исключение составляют те опыты, в  прекращение работы 

наносит вред животным и растениям. Так, всегда надо доводить до конца посадку и 

пересадку растений, уход за животными «Уголка природы», возвращение животных в 

природу на то место, откуда они были взяты. Как правило, в таких опытах принимают 

участие дошкольники, у которых чувство долга уже сформировано. Работа с живыми 

объектами дает для этого богатейшие возможности. 

3. В процессе детского экспериментирования не следует жестко придерживаться 

заранее намеченного плана. Можно разрешать детям варьировать условия опыта по 

своему усмотрению, если это не уводит слишком далеко от цели занятия и не наносит 

вреда живым организмам. Например, при изучении свойств магнита воспитатель 

запланировал выяснить, какие материалы и как влияют на его свойства преграды. Один 

мальчик положил скрепки в ящик стола и стал передвигать их с помощью магнита, 

помещенного под дно ящика. Воспитатель, поддерживая инициативу, предложил деталь 

от строительного набора: «Сделай из скрепок поезд и проведи его под мостом». 

Если воспитатель радуется открытиям своих воспитанников, одобряет их попытки 

мыслить самостоятельно, в группе создается творческая атмосфера, способствующая 

умственному развитию детей.                                 

4. Дети не могут работать, не разговаривая. Многие психологи, начиная с Ж. Пиаже, 

показали следующую закономерность: в тот период, когда в процессе становления 

психики ребенка наглядно-образное мышление начинает заменяться словесно-логическим 

и когда начинает формироваться внутренняя речь, дети проходят  стадию проговаривания 

своих действий вслух. Эта стадия приходится как раз на старший дошкольный возраст. По 

этой причине дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения. Они мыслят 

именно в такой форме. 

Из сказанного вытекает следующий вывод: при организации экспериментов в 

детском саду нужно специально создавать условия, способствующие общению детей с 

друг с другом, их раскрепощению. Однако при этом следует чутко улавливать грань 

между творческим общением и нарушением дисциплины. Из-за неустойчивости внимания 

дети легко  отвлекаются и упускают основную цель  экспериментирования. Тогда 

ситуация может выйти из-под контроля педагога. 



5. При проведении природоведческих экспериментов нужно учитывать 

индивидуальные различия, имеющиеся между детьми. Дошкольные учреждения дают 

широкие возможности для реализации принципа индивидуального подхода к детям. Так у 

одних склонность к экспериментированию выражена очень сильно, у других почти 

отсутствует. Имеет смысл позволять интересующимся экспериментировать чаще, 

поскольку лишение детей, обладающих «исследовательской жилкой», возможности 

постоянно встречаться с новым оказывает неблагоприятное влияние. Чтение книг и 

рассматривание картинок не компенсируют отсутствия непосредственного познания мира 

путем запечатления. В то же время не стоит неволить тех, у которых особых склонностей 

к исследовательской работе нет. Они могут в это время рисовать, рассматривать картинки, 

заниматься любым  интересующим их делом. Единственное, чего нельзя делать – это 

позволять им ничего не делать. 

    6.Не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов. 

Несмотря на то, что фиксирование результатов приносит огромную пользу, 

злоупотреблять этим видом деятельности не следует. Необходимость регистрировать 

увиденное является дополнительной нагрузкой для ребенка.  

    7.Следующий важный момент, который необходимо учитывать,- это право ребенка на 

ошибку. Невозможно требовать, чтобы ребенок всегда совершал только правильные 

действия и всегда имел только правильную точку зрения. Дошкольники, даже старшие, 

только начинают осваивать словесный способ познания, поэтому зачастую указания и 

объяснения взрослых они не воспринимают. В этих случаях, учитывая наглядно-образный 

характер мышления, гораздо целесообразнее позволить детям самостоятельно на практике 

убедиться в неверности своих предложений (безусловно, если при этом никому не будет 

нанесен вред -  ни  объекту наблюдений, ни ребенку).  

 

Цели и задачи экспериментально-исследовательской деятельности 

 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

Задачи: 

•      Расширение кругозора детей через знакомство с элементами различных 

областей знаний (представления о химических свойствах веществ, о физических 

свойствах и явлениях, о свойствах воды, песка, глины, воздуха, математические 

представления и т.д.) 

•      Развитие у детей умения пользоваться приборами-помощниками при 

проведении игр-экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и 

т.д.) 

•      Формирование у детей умственных способностей: развитие анализа, 

классификации, сравнения, обобщения 

•      Формирование способов познания путем сенсорного анализа 

•      Социально-личностное развитие: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и 

саморегуляции  

 

    Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. В младшем 

дошкольном возрасте — это:  вхождение детей в проблемную игровую ситуацию 

(ведущая роль педагога);  активизация желания искать пути разрешения проблемной 

ситуации (вместе с педагогом);  способность пристальному и целенаправленному 

расследованию объекта;  формирование начальных предпосылок исследовательской 

деятельности (практические опыты). В старшем дошкольном возрасте– это:  



формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;  

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, 

а затем и самостоятельно;  формирование умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;  

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности;  способность выдвигать 

гипотезы и самостоятельно сформулировать выводы. 

 

Классификация детского экспериментирования 

Виды детского экспериментирования (по Н.Н. Подьякову): 

- Бескорыстное экспериментирование (активность исходит от ребенка) направлено 

на выяснение связей и отношений безоотносительно к решению какой-либо практической 

задачи. В его основе лежит потребность ребенка в получении новых знаний, сведений об 

объекте. Познание здесь осуществляется ради самого процесса познания. 

- Утилитарное экспериментирование (организуется взрослым) направлено на 

решение какой-либо практической задачи. В данном случае процесс познания объекта 

осуществляется ребенком с целью получения новых знаний и  для достижения 

практического результата. 

Классификация детского экспериментирования: 

 

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

животными; с объектами неживой природы; 

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

По причине их проведения: случайные, запланированные, поставленные в ответ на вопрос 

ребенка 

По количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные. 

По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: однократные, многократные, 

или циклические 

По характеру включения в педагогический процесс: эпизодические (проводимые от 

случая к случаю), систематические 

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

По характеру познавательной деятельности детей: иллюстративные (детям все известно, 

и эксперимент только подтверждает знакомые факты), поисковые (дети не знают заранее, 

каков будет результат), решение познавательных задач  



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

По способу применения: демонстрационные, фронтальные 

По характеру мыслительных операций:  констатирующие (позволяющие увидеть 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).  

 


