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 Дошкольный возраст — это уникальное время для развития способностей 

ребенка. Одна из наиболее важных способностей — способность к познанию. В 

основе познавательно-исследовательской деятельности дошкольника лежат 

любознательность, стремление к открытиям, жажда познания.  

 Старший дошкольный возраст важен для развития познавательной потребности 

ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской 

активности, направленной на обнаружение нового. Поэтому преобладающими 

становятся вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как?». Нередко дети не только 

спрашивают, но пытаются сами найти ответ, использовать свой маленький опыт для 

объяснения непонятного, а порой и провести «эксперимент». Характерная 

особенность этого возраста - познавательные интересы, выражающиеся во 

внимательном рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и 

стремлении узнать у взрослого, где, что и как растет, живет.  

 Старший дошкольник интересуется явлениями живой и неживой природы, 

проявляет инициативу, которая обнаруживается в наблюдении, в стремлении 

разузнать, подойти, потрогать. Дети в этом возрасте уже способны систематизировать 

и группировать объекты живой и неживой природы, как по внешним признакам, так и 

по признакам среды обитания. Изменения объектов, переход вещества из одного 

состояния в другое (снега и льда - в воду; воды - в лед и т. п., такие явления природы, 

как снегопад, метель, гроза, град, иней, туман и т. п. вызывают у детей этого возраста 

особый интерес. Дети постепенно начинают понимать, что состояние, развитие и 

изменения в живой и неживой природе во многом зависят от отношения к ним 

человека.  

 Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, имеется в виду 

активность ребенка, направленная на постижение устройства мира (вещей, явлений, 

находящихся в определенных связях и отношениях), упорядочение, систематизацию 

представлений о мире.  

 Исследовательская деятельность проводится в определенной системе. 

Начинается она с постановки педагогом и принятия детьми познавательной задачи,  

как правило, проблемной.  
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Проблемная ситуация возникает, когда задача поставлена не сразу, решить дети 

ее не могут, необходимо усилие мысли, чтобы сопоставить известные факты, сделать 

предварительные выводы. Самостоятельная работа детей в такой ситуации носит 

поисковый характер. При постановке перед детьми познавательных задач следует 

учитывать их значимость, интерес к ним. Познавательная задача всегда содержит 

вопрос. Она включает некоторые данные, известные детям, которые можно 

использовать в решении. Часть данных, дети должны отыскать в процессе 

комбинирования, преобразования уже известных знаний и способов действий. 

Незнание должно быть частичным, тогда познавательную задачу можно решить с 

помощью опыта, сравнительного наблюдения. Если задача непосильна детям, или 

слишком легка, не требует умственных усилий, то проблемной ситуации не возникает. 

Познавательные задачи должны предъявляться детям в определенной 

последовательности: вначале - простые, содержащие однозвенные связи, затем более 

сложные, содержащие цепочки связей.  

Для ребенка естественнее и легче понимать новое, проводя собственные 

исследования – наблюдая, проводя эксперименты, делая на их основе собственные 

умозаключения, чем получать уже добытые кем-то знания в «готовом виде». Главное 

достоинство применения метода экспериментирования в детском саду заключается в 

том, что в процессе эксперимента: 

 дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания; 

 идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации; 

 развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

 детское экспериментирование важно и для формирования 

самостоятельности, способности преобразовывать какие-либо предметы и 

явления для достижения определенного результата; 
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 в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 

сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, 

укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной 

активности. 

Работа по организации познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста направлена на уточнение всего спектра свойств и 

признаков  предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. 

Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе экспериментирования, 

являются: 

- активное использование результатов исследования в практической (бытовой, 

игровой) деятельности (Как быстрее построить прочный дом для кукол?); 

-классификация на основе сравнения: по длине (чулки-носки), форме (шарф-

платок - косынка), цвету орнаменту (чашки: однотонные  и разноцветные), материалу 

(платье шелковое – шерстяное), плотности, фактуре (игра «Кто назовет больше 

качеств и свойств?»).  

Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает 

формирование у них следующих представлений: 

 О материалах (ткань, бумага, стекло, фарфор, пластик, металл, керамика, 

поролон). 

 2.  О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, 

движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день- ночь, месяц, сезон, 

год). 

 3.   Об агрегатных состояниях воды (вода – основа жизни; как образуются 

град, снег, лед, иней, роса, радуга; рассматривание снежинок в лупу; 

круговорот воды в природе и пр.) 

 4.    О мире растений (особенности поверхности овощей и  фруктов, их 

форма, цвет, вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений - 

цвет, форма, расположение почек; сравнение цветов и других растений). 

 5.    О геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, 

шар). 
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 6.    О предметном мире (одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки и 

прочее). 

Педагог непосредственно участвует в эксперименте таким образом, чтобы быть 

для детей равноправным партнером, руководить экспериментом так, чтобы у детей 

сохранялось чувство самостоятельности открытия. Подготовка к проведению 

экспериментов начинается с определения педагогом текущих дидактических задач. 

Затем выбирается объект, соответствующий требованиям. Воспитатель заранее 

осваивает технику экспериментирования, если та ему незнакома. Продолжительность 

эксперимента определяется и особенностями изучаемого явления, и наличием 

свободного времени, и состоянием детей, их отношением к данному виду 

деятельности. Предлагая детям поставить опыт, воспитатель сообщает им цель или 

задачу, которая должна быть решена, дает время на обдумывание и затем привлекает 

детей к обсуждению методики и хода эксперимента. 

Нежелательно заранее предсказывать конечный результат: у детей теряется 

ценное ощущение первооткрывателей. Во время работы не следует требовать от детей 

идеальной тишины: работая с увлечением, они должны быть раскрепощены. В 

процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих собственные способы решения 

задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия. В то же время 

он не выпускает из поля зрения тех, кто работает медленно, по какой - то причине 

отстает и теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 

формулирование выводов. При формулировании выводов необходимо стимулировать 

развитие речи детей путем постановки неповторяющихся по содержанию вопросов, 

требующих от детей развернутого ответа. При анализе и фиксировании полученных 

результатов необходимо помнить, что непредусмотренный результат не является 

неправильным. После эксперимента дети должны самостоятельно привести в порядок 

рабочее место – почистить и спрятать оборудование, протереть столы, убрать мусор и 

вымыть руки с мылом. 
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При правильной организации работы у детей старшего возраста формируется 

устойчивая привычка задавать вопросы и пытается самостоятельно искать на них 

ответы. 

 

Предлагаю некоторые наиболее интересные опыты и эксперименты ,которые 

могут быть очень интересны детям! 

 

1. «Исчезающий мелок» 

Для зрелищного опыта нам пригодится небольшой кусочек мела. Опустите мел в 

стакан с уксусом и понаблюдайте, что получится. Мелок в стакане начнет шипеть, 

пузыриться, уменьшаться в размере и вскоре совсем исчезнет. 

Мел это известняк, при соприкосновении с уксусной кислотой он превращается в 

другие вещества, одно из которых – углекислый газ, бурно выделяющийся в виде 

пузырьков. 

2. «Волшебный магнит» 

1. Взять стакан с водой. 

2. Положить в него деревянный кубик и канцелярские скрепки. 

3. Подставить магнит к стенке стакана: магнит притягивает только металлические 

предметы, даже через стекло и воду. 

3. «Фокусы с магнитами» 

Задача: выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

Материалы: магниты, вырезанный из пенопласта гусь с вставленным в клюв 

металлическим стержнем; миска с водой, банка с вареньем, банка с горчицей; 

деревянная палочка, с одно го края которой прикреплен магнит и сверху покрыт 

ватой, а с другой — на конце только вата; фигурки животных на картонных 

подставках; коробка из-под обуви с отрезанной стенкой с одной стороны; 

канцелярские скрепки; магнит, прикрепленный с по мощью скотча к карандашу; 

стакан с водой, небольшие металлические стержни или иголка. 

Фокусник показывает детям картинки животных и спрашивает: «Могут ли мои звери 

сами двигаться?» (Нет.) Фокусник заменяет этих животных на картинки с 



 

7 

 

прикрепленными к их нижнему краю скрепками. Ставит фигурки на коробку и водит 

магнитом внутри коробки. Почему стали двигаться животные? Дети рассматривают 

фигурки и видят, что к подставкам прикреплены скрепки. Дети пробуют управлять 

животными. Фокусник «нечаянно» роняет иголку в стакан с водой. Как достать ее, не 

замочив руки? (Поднести магнит к стакану.) Дети с помощью магнита самостоятельно 

достают из воды различные предметы. 

Рисование магнитами 

Материалы для опыта: 2 одноразовые тарелки, краски разных цветов, магнитные 

шарики, магниты. 

Детям предлагается налить в тарелку чуть краски и водя магнитом под тарелкой, 

двигать шарики. 

4. Делаем мыльные пузыри. Задача: познакомить детей со способом 

изготовления мыльных пузырей, со свойством жидкого мыла: может растягиваться, 

образует пленочку. 

Материалы: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки, стаканчики, 

вода, ложки, подносы. 

5. Таинственные картинки Задача: показать детям, что окружающие предметы 

меняют цвет, если посмотреть на них через цветные стекла. 

Материалы: цветные стекла, рабочие листы, цветные карандаши. Дети зарисовывают 

«таинственные картинки» на рабочем листе. 

6. Волшебные стеклышки. Задачи: познакомить детей с приборами для 

наблюдения — микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом, биноклем; 

объяснить, для чего они нужны человеку. 

Материалы: лупы, микроскопы, различные мелкие пред меты, мелкие семена 

фруктов, овощей, листья деревьев, растений, кора деревьев; бинокль, картинки с 

изображением подзорной трубы, телескопа. 

7. Опыты с водой и солью 

Заморозить воду чуть подкрашенной краской, и внутри фигурки морских обитателей. 

Цель: разморозить и помочь обитателям освободиться ото льда. Сыпем соль и лед 

тает. 
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8. Опыты с песком. Почему песочные часы называют песочными? 

Цель: выявить свойства песка и глины. 

Материалы: емкости с сухим песком и глиной. Прозрачные стаканчики; дощечки; 

лупа; сито; песочные часы. 

Проведение опыта: 

- Возьмите стаканчики, наполните один стаканчик глиной, другой песком. 

- Через лупу рассмотрите глину и песок, сравните, чем они отличаются? (Песок 

состоит из маленьких песчинок, глина – из комочков.) 

- Возьмите в руки песок и разотрите его. Возьмите глину и разотрите ее. Объясняем, 

что происходит. (Песок из руки высыпается, глина разминается.) 

- Насыпьте песок на одну сторону дощечки, глину- на другую сторону дощечки. 

Сравните глиняную и песочную горки. (Из песка горка ровная, из глины - 

неровная.) Почему (Песчинки ровные и твердые; комочки глины неровные и мягкие.) 

- Возьмите песок, глину и поочередно просейте через сито. Сравните, как песчинки и 

глиняные комочки проходят через сито. (Песчинки проходят легко и быстро, 

глиняные комочки проходят плохо и медленно.) 

Подводится итог: 

Главное свойство песка – сыпучесть. 

Главное свойство глины – рыхлость. 

Почему? Песок состоит из маленьких песчинок. Они твердые, круглые, не прилипают 

друг к другу. Песок сыплется. Глина состоит из глиняных частичек. Они мягкие, 

неровные, прилипают друг к другу. Глина не сыплется 

Вывод: для песочных часов подойдет только песок, поэтому эти часы называют 

песочными 

Таким образом, организуя познавательно-исследовательскую деятельность 

детей, мы добьѐмся того, чтобы ребенок получил первоначальные знания о 

физических явлениях, технических устройствах и свойствах материалов, а также мог 

провести несложные, но интересные эксперименты и научился самостоятельно 

наблюдать, сопоставлять факты, делать логические выводы. 

 


