
Развитие познавательной активности детей младшего дошкольного 

возраста посредством экспериментирования. 

 

 «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, чем больше он 

знает, и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», — 

писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович 

Выгодский. 

Маленькие дети по своей природе исследователи. Это объясняется тем, 

что младшим  дошкольникам  присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, а 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. Своими корнями экспериментирование уходит в 

манипулирование предметами. Малышам хочется испытывать все самим, 

удивляться неизведанному. У них формируется любознательность – желание 

познать закономерности окружающего мира. 

Поэтому очень важно интерес ребенка, любознательность сделать 

управляемым процессом, а главное, полезным для него с точки зрения 

познавательного, нравственного, эстетического развития. 

Актуальность метода экспериментирования заключается в том, что в 

процессе эксперимента: 

 дети получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта и его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания; 

 идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы; 

 развивается речь; 

 формируются самостоятельность, целеполагание, способность 

преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения 

определенного результата; 

 развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, 

формируются трудовые навыки. 

А это значит, что детское экспериментирование является важным  

средством интеллектуального развития дошкольников. 

Развивая познавательную активность у дошкольников, мы развиваем и 

детскую любознательность. Доказывая это, можно опереться на слова 

Н.Н.Поддъякова: «Причины встречающейся интеллектуальной пассивности 

детей часто лежат в ограниченности их интеллектуальных впечатлений, 

интересов». 

Поэтому необходимо включить детей в осмысленную деятельность, в 

процессе которой они смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства 

предметов. 



Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда 

являются осознанными и более прочными. 

Основная особенность детского экспериментирования заключается в 

том, что ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, 

осуществляемые ребенком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно – исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 

Экспериментирование, как специально организованная деятельность, 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ культурного познания   окружающего мира. 

Возможно ли организация исследовательской деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста? 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, 

что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются 

над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский 

интерес, нужно вести их от знакомства с природой, объектами окружающего 

вида к их пониманию. 

Цель: развитие познавательной сферы детей младшего дошкольного 

возраста через включение в процесс экспериментирования. 

Для достижения цели были  поставлены следующие задачи: 

1. Углублять представления о живой и неживой природе. 

2. Способствовать  участию детей в исследованиях и обобщению 

результатов опытов. 

3. Формировать  представления о свойствах и качествах предметного 

мира. 

В результате освоения содержания данного опыта  предполагается 

формирование у воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и 

представлений,  формирование  исследовательских  умений,  а  также 

самостоятельности в процессе экспериментальной деятельности, применении 

знаний на практике. 

Основным методом в экспериментальной деятельности с младшими 

дошкольниками – это проведение элементарных опытов. 

Их новизна и теоретическая значимость заключается в характере 

решаемых задач: они неизвестны только детям, в процессе этих опытов не 

происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и 

умозаключения. Опыты для установления детьми причин тех или иных 

явлений, связей и отношений между предметами и явлениями, как способ 

решения познавательной задачи. Задача выдвигается воспитателем. Она 

должна быть очень ясно и четко сформулирована. Решение познавательной 

задачи требует специального поиска: анализа, соотнесения известных и 

неизвестных данных. 

Опыт может проходить как в форме длительного сравнительного или 

как кратковременного наблюдения. Если задача решается в процессе 

кратковременного наблюдения, обсуждение результатов опыта проводится 



сразу: анализируются условия протекания опыта, сравниваются результаты, 

делаются выводы. В ходе опыта длительного характера воспитатель 

поддерживает интерес детей к наблюдению происходящих изменений, 

возвращает их к осознанию того, зачем был поставлен опыт. 

Заключительным моментом опыта является формулирование выводов на 

основе полученных результатов. К самостоятельному формулированию 

выводов детей побуждает воспитатель. 

Эксперименты можно проводить как отдельный вид деятельности, так и 

как игра или часть занятия. Так же опытнической деятельностью можно 

заниматься в процессе режимных моментов и использовать на прогулке как 

часть наблюдения. 

Методы и приемы работы: 

 Практические, внешние материальные действия, вызывающие те или 

иные преобразования и позволяющие самостоятельно овладевать 

способами поисково-познавательной деятельности. 

 Наблюдения в природе плановые и случайные. 

 Поисковые действия (наблюдения, рассматривание, взвешивание, 

пересыпание, переливание и т.д.). 

 Коллективные и индивидуальные обсуждения хода поисковой 

деятельности и ее результатов. 

 Игровая мотивация, в том числе введение игровых сказочных 

персонажей. 

 Экспериментальные игры, опыты. 

 Дидактические игры – группировки, классификация, обобщение, 

систематизация. 

 Словесные приемы и игры: описание, сравнение качеств, свойств 

исследуемых объектов, объяснение причинно-следственных связей; 

драматизация или режиссерское обыгрывание. 

 Моделирование проблемных ситуаций – как мотивация к поисково-

познавательной деятельности. 

 Метод проектов.  

Для поддержания интереса к экспериментированию можно 

практиковать  задания, в которых проблемные ситуации моделируются от 

имени сказочных героев. В группе должен быть  организован уголок 

экспериментирования, «хозяином» которого может быть любой сказочный 

герой. 

Виды игр-экспериментов. 

 Игры с водой 

 Игры со снегом и льдом 

 Игры с песком 

 Игры с камнями 

 Игры с воздухом 

 Игры с крупой 



 Игры с бумагой и древесиной 

 Игры со звуком. 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при 

условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Родители, в свою 

очередь, помогают в оборудовании и пополнении уголка 

экспериментирования необходимыми материалами, а также проведения 

экспериментов в домашних условиях. 

Интенсивное развитие детского экспериментирования во всех его видах 

и формах является необходимым условием успешного становления личности 

дошкольника, развитию познавательного интереса, воспитанию потребности 

к целостному восприятию окружающего мира. 

Чем раньше привить любовь к природе, расширять знания об 

окружающем мире, тем качественнее будут протекать такие психические 

процессы у детей, как воображение, память, внимание, восприятие, 

мышление. 
 


