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Для современного этапа развития системы образования характерны 

поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При этом 

в качестве приоритетного используется деятельностный подход к личности 

ребенка. Одним из видов детской деятельности, используемых в процессе 

воспитания и всестороннего развития детей, является экспериментирование. 

М. Монтессори отмечала: «Если понаблюдать за трехлетним ребенком, можно 

увидеть, что играет он всегда с каким-нибудь предметом. Это означает, что с 

помощью рук он обрабатывает, вводит в свое сознание то, что его 

неосознанный разум уже успел впитать в себя прежде. В процессе этого труда 

он делает себя сознательным, он творит из себя Человека.  

Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением 

открывающие для себя окружающий мир. Им интересно все. Поддерживать 

стремление ребенка к экспериментированию, создавать условия для 

исследовательской деятельности — задачи, которые ставит перед собой 

сегодня дошкольное образование. 

Экспериментальная деятельность относится к области детской 

самодеятельности, основывается на интересах детей, приносит им 

удовлетворение, а значит, личностно-ориентирована на каждого ребенка. Дети 

учатся искать условия решения поставленной задачи, отыскивать связи между 

свойствами объекта и возможностями его преобразования, тем самым 

открывая новый способ действия. Случается, что исследование, начатое на 

занятии, требует продолжения в свободное время. Особое значение 

экспериментальной деятельности заключается в том, что в ее процессе дети 

приобретают социальную практику за пределами учреждения, адаптируются 

к современным условиям жизни. Экспериментальная деятельность 

способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность, инициативность, настойчивость, 

толерантность. 

Развитие экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста 

предполагает решение следующих задач: 

• формирование у дошкольников диалектического мышления, то есть 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

• развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, 

моделей); 

• расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия; 



• поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

Основная задача занятий по ознакомлению с окружающим миром 

состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и 

представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные 

сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают 

не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или 

иной области. 

Занятия по ознакомлению с окружающим (ОСО) включают в себя: 

• ознакомление с явлениями социальной жизни; 

• ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

• ознакомление с явлениями живой и неживой природы. 

Во время занятий детей знакомят с определенным типом 

свойств, связей и отношений. 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных 

отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об 

основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах 

и взаимоотношениях в социуме. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у детей формируется представление о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируется 

представление о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость 

жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно 

меняющейся среде — дети учатся видеть и понимать реальные причины 

зависимости. 

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества. Кроме того, дидактический материал обеспечивает развитие двух 

типов детской активности: собственной активности ребенка, полностью 

определяемой им самим, и активности, стимулируемой взрослым. Эти два 

типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде.  

«Живое» действие с предметами начинает вызывать интерес у детей к 

познанию мира, активное участие в процессе занятий при усвоении знаний об 

окружающем, развивает самостоятельную познавательную деятельность. 

Дети начинают предполагать результаты опытов, выстраивая причинно- 

следственные связи между предметами и взаимодействиями с ними, тем 

самым развивают доказательную сторону своей речи. 

Реализация идеи экспериментирования опирается на следующие 

принципы педагогической деятельности педагога: 

• опора на субъектный опыт дошкольников, который используется в качестве 

одного из источников обучения; 



• актуализация результатов обучения, предполагающая применение на 

практике приобретенных знаний, умений и навыков; 

• индивидуализация и дифференциация обучения предполагает учет 

индивидуальных особенностей, интересов и возможностей группы в целом, 

групп и каждого ребенка в отдельности; 

• системность обучения, предполагающая соблюдение взаимного 

соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 

оценивания результатов, а также создание целостности знаний об 

окружающем мире; 

• организация совместной работы педагога и детей, предполагающая 

планирование, реализацию и оценивание процесса и результата обучения; 

• креативность обучения, предполагающая реализацию творческих 

возможностей педагога и детей. 

Следует заметить, что фактором успешности при реализации идеи 

экспериментирования является соблюдение следующих психолого-

дидактических условий организации учебного процесса: 

• учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать 

выявление содержания субъективного опыта ребенка, включая опыт его 

предшествующего обучения; 

• изложение знаний педагогом должно быть направлено не только на 

расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение 

предметного содержания, но и на преобразование личного опыта каждого 

ребенка; 

• в ходе обучения должно быть постоянное согласование опыта ребенка с 

содержанием задаваемых знаний; 

• активное стимулирование ребенка к деятельности должно обеспечивать ему 

возможность саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

• учебный материал должен быть организован так, чтобы ребенок имел 

возможность выбора при выполнении заданий, решении задач; 

• необходимо обеспечить контроль и оценку не только результата, но и 

процесса учения, то есть тех трансформаций, которые осуществляет ребенок, 

усваивая учебный материал. 

Следует отметить, что результативность будет зависеть не столько от 

педагогических технологий, сколько от личности, профессионализма 

педагога, его развития инициативы и творчества, от его стремления овладеть 

достижениями педагогических наук, освоить идеи инновационного опыта. 

Понимая значение экспериментирования для психического развития ребенка, 

необходимо:  

• создать условия («лабораторию», которая оснащена необходимым 

оборудованием и материалами для реализации предлагаемой нами работы»;  

• работать с детьми малыми группами (по 6—8 человек) по интересам; 

• использовать материалы, которые часто не используются в группе при 

большом количестве детей; 

• не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений 

(«испачкаешься», «прольешь».)  



• организовывать совместную деятельность воспитателя с детьми в детской 

лаборатории не менее одного раза в неделю: с детьми среднего дошкольного 

возраста по 15—20 минут, с детьми старшего дошкольного возраста по 25—

30 минут.  

• проводить один-два эксперимента с детьми среднего дошкольного возраста 

и два-три эксперимента с детьми старшего дошкольного возраста (в 

зависимости от сложности). 

Структура проведения игры-экспериментирования: 

• постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи); 

• выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми; 

• проверка гипотез; 

• подведение итогов, вывод; 

• фиксация результатов; 

• вопросы детей. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников используются 

различные стимулы: 

• внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

• тайна, сюрприз; 

• мотив помощи; 

• познавательный мотив (почему так); 

• ситуация выбора. 

Рекомендации по использованию технологии экспериментирования при 

ознакомлении с окружающим миром: 

Принимайте каждого воспитанника как уникальную личность, уважайте его, 

понимайте, верьте в него. 

Сопровождайте воспитанника в его собственном развитии, самоактуализации 

и самореализации. 

Создавайте атмосферу заинтересованности каждого воспитанника в том, что 

происходит вокруг — на занятии, в обществе. 

Идите на занятие не с темой, а с насущной проблемой, которую вы непременно 

должны решить вместе с воспитанниками и которая обращена к конкретной 

личности. 

Поддерживайте в воспитаннике любую инициативу, положительно 

стимулируйте активность и избегайте внешнего принуждения в 

педагогическом процессе. 

Оценивайте не только конечный результат, но прежде всего процесс 

деятельности каждого воспитанника персонально. 

Будьте творческим, озаренным, непредсказуемым педагогом, 

самоактуализируйтесь, чтобы энергия жизни помогала решать проблемы и 

достигать успехов. 

«Оптимизм, настойчивость и успешность!» — вот девиз педагога в 

совместном с детьми поиске истины. 
 


