
Методические рекомендации педагогам по организации 

экспериментирования для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ознакомление старших дошкольников с явлениями неживой природы 

(физическими явлениями и законами) занимает особое место в системе 

разнообразных знаний об окружающем. Одной из актуальных проблем 

современной системы образования является развитие любознательности, 

познавательной и творческой активности, каждой личности. По определению 

психологов и педагогов, творческая деятельность – это одна из 

содержательных форм психической активности человека. Творческий 

процесс – это особая форма качественного перехода от уже известного к 

новому, неизвестному. У дошкольников этот переход осуществляется через 

организацию различных форм экспериментальной, исследовательской 

деятельности. 

Обучение детей экспериментированию необходимо начинать с 

насыщения развивающей среды: 

1. На соответствующих возрастных этапах развивающая 

предметная среда должна создавать условия для формирования ведущих 

видов деятельности и одновременно учитывать особенности других видов. 

2. Предметная среда должна соответствовать возможностям ребенка 

для перехода к следующему этапу развития. 

3. Предметная среда должна включать не только уже известные 

ребенку объекты, но и те, которые побуждают его к последующей 

деятельности. 

4. Проектирование предметной среды вытекает из исходной 

инициативности ребенка, его стремления на деле применить свои знания (как 

«ясные», так и «неясные», поскольку только в этом случае знания будут им 

присвоены, осмыслены и обогащены. 

Помимо изложенного важно соблюдение ряда требований к 

содержанию и оформлению развивающей среды: 



 Многофункциональность, 

 Рациональность, 

 Системность, 

 Обновляемость, 

 Вариативность, 

 Именной характер материала. 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков, также 

устойчивой мотивации содержание образовательных занятий включаются в 

режимные моменты (дидактические игры вопрос-ответ, на которых дети 

могут самостоятельно ответить на вопросы: Как? Зачем? Почему, что 

стимулирует их познавательную активность. В группе создается 

«Исследовательская лаборатория». 

В процессе организации поисковой деятельности у детей появляется 

способность самостоятельно ставить познавательные задачи, отражающие 

более глубокое проникновение в сущность явлений природы, установление 

аналогий, понимание все более общих закономерностей. 

Осуществляя руководство поисковой деятельностью детей, важно 

создавать условия для решения каждой задачи, возникающей по их 

инициативе. 

В процессе обучения поисковая деятельность детей совершенствуется. 

Динамика ее проявляется в переходе от принятия познавательных задач, 

поставленных воспитателем, и решения их с помощью взрослого к 

самостоятельной постановке и решению. Постепенно у детей формируется 

способность к самостоятельному формулированию поисковых задач. 

Методические требования, предъявляемые к проведению элементарных 

опытов: 

1. Воспитатель должен просто и четко формулировать стоящую 

перед детьми задачу (например, тепло травке под снегом или нет). 



2. С целью большей наглядности следует брать два объекта: один 

— опытный, другой — контрольный (например, одни посевы овса поливать, 

другие — нет). 

3. Обязательное руководство опытом: вопросы, предполагающие 

формирование у ребенка целостного представления об объекте или явлении, 

побуждающие его рассуждать, объяснять, сравнивать. 

4. Один и тот же опыт проводить дважды, чтобы дети убедились в 

правильности выводов, а также с целью привлечения детей, не проявивших 

интереса к нему в первый раз. 

5. При проведении опыта предусмотреть все возможное, чтобы не 

нанести вреда живым объектам. 

 


