
t

ý, 
шыiil

L

*
р\
F-

ь,
}r
Et
Ё:,

Ёrв.

ý_
fu
'!,

;

f-

h

ls.
ts,к,
ffit
ffit
ж]
ь
h
&,
h
ah

r

t

4,

Ё

tr

у

&,
B:.t
lf;l
ý&*l

Pl
Ее!
Е;dl
&.
q

Ё,
&
i*.

р

о):

!

МIЩОУ {{Дейс*uй саd ЛФ 6ll

С,ообщенuе на пеаа?о2чческчй совеm :

к О р2а н uза цu я э ксп е pu ме н m ал ьно Й

ёеяmельносmч прч ознакомленuu dош кольнчкав

с окружоющчм Mupow.))

Подготовила:

Беслан 2015г

Гусалова Р.М



Ё,
t{i
вi.
f;ýr

В;

r

Ана_пиз образовательных программ позволил выявить тот факт, что в чих
недостаточно раскрыто содержание знzший, уплений, навыков, способов
познаниlI и опыта творческой деятельности дgгей по экспериментированию.
Между тем, психологами и педагогами (Л. С. Выгодский, Н.Н.Поддьяков)
доказано, что детям первых семи лет жизни присуще нагJUIдно-действенное и
нагJuIдЕо-образное мышшение. Следовательно экспериментирование, как
никакой другой метод, соответствует этим возрастным возможностям. В
дошкольном возрасте он явJUIется ведущим, а в первые три года 

-праюически единственным способом познаниrI мира. Особенно важно
экспериментирование при формировании основ естественно-на}п{ных и
экологических поIштии. Ведь знаниrI, почерпнуtые не из книг, а добытые
самостоятельно, всегда явJUIются осознанными и более прочными. (Что я
слышу 

- 
я забуду, что увижу - 

то запомню, что я сделаю " я пойму), Это
вырzDкение отражает сущность восприrIтия окружэющего мира
дошкольником.

Главное достоинство метода экспериМентированиlI заJсгlючается в том, что
оно дает детям реzшьное представление о различных сторOнах из}чаемого
объекта, о его взчммоотношениrIх с другими объеIсами и со средоir обитания.
В проuессе опытов идет обогащение памяти ребенка, аюивизируются ого
мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость
совершать оrrерации анапиза и синтеза, сравнениrI, кпассификации,
обобщения. Необходимость давать отчет об риденном, формулироватъ
обнаруженЕые закономерности и выводы стимулирует развитие речи.
Следствием явJuIется не толъко ознакомление ребенка с новыми факгами, но
и нzжоrrление р[ственных приемов и операций, которые рассматривztются
как умственные умениrI.
Нельзя не отметитъ положительного влияниJI исследований на
эмоцион;шьную сферу дошколъника, на развитие творческих способностей,
на формирование трудовых навыков и укреппение здоровья за счет
повышения общего урoBHrI двигательной активности.
Педагоги наIцего детского сада используют элементарные опыты при
знакомстве детей с объекгами неживой природы (вода, песок, глина, воздух,
ка:чrни), живой природы (какой цвет предпочитilют насекомые, превращение
бабочки, как дождевые черви образуют почву, как кошка язычком чистит
Себе шерстку), при из}п{ении собственного организма (зачем нужен нос; рот,
Jrши, язык), Воспитатели используют в работе с детьми исследовательскую
деятельностъ как в процессе заrrятий, так и во время прогулок (превращение
воды в лед, откуда дует ветер), Прежле всего мы стараомся знакомить ребят с
теми фактами действительЕости, которые, так ипи иначе, погlадают в их поле
зреншI в быту, в повседневной деятелъности (например, свойство воды

разливаться, раствOрять сахар).
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Заrrятия-экспериментирование проходят в увjrекательной шlя детей форме :

работа в (лаборатории)), встреча с волшебником, Iý/тешествия; с
исuользованиьм художественног0 слова (чтение отрывков из
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Анализ образовательных программ позволил выявитъ тот факг, что в чих
недостаточно раскрыто содержание знаний, умений, навыков, способов
познаниlI и опыта творческой деятельности детей по экспериментированию.
Между том, психологами и педагогами (Л. С. Выгодский, Н.Н.Поддьяков)
доказано, что детям первых семи лет жизни присуще нагJIядно-действенное и
нагJuIдно-образное мыцшение. Следовательно экспериментирование, как
никакой другой метсд, соответствует этим возрастным возможностям. В
дошкольном возрасте он явJUIется ведущим, а в первые три года 

-праюически единственным способом познания мира. Особенно важно
эксперимеIIтирование при формировании основ естественно-нау{ных и
экологиtIеских понятии. Ведь знаниjI, почерпнугые Ее из книг, а добытые
самостоятелъно, всегда явJUIются осознанными и более црочными. (Что я
слышу 

- 
я забуду, что увижу - 

то запомню, что я сделаю , я пойму)). Это
выражение отр ажает сущность воспри5гtия окружающего мира

дошкольником.

Главное достоиЕство метода эксперипdентированиrl заключается в том, что
оно дает детям реапьное представление о рzlзлиttных сторOнах из}чаемого
объекга, о его взаимоотношениrIх с другими объеIсгами и со средоI"{ обитания.
В проuессе опытов идет обогащение памяти ребенка, активизируются его
мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимостъ
совершать операции анапиза и синтеза, сравнениlI, кJIассификации,
обобщения. Необходимость давать отчет об риденном, формулировать
обirаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.
Следствием явJIяется не толъко ознzкомление ребенка с новыми факгами, но
и нzжопление умственЕых приемов и операций, которые рассматриваются
как умствеIIные умениrI.
Нелъзя не отметить положительного влияниJI исследований на
эмоционzlльную сферу дошкольника, на рzввитие творческих способностей,
на формирование трудовых навыков и укреГlпение здоровья за счет
повышения общего уровня двигательной активности.
Педагоги нашIего детского сада используют элементарные опыты при
зЕакомстве детей с объекrами неживой природы (вода, песок, глина, воздух,
камни), живой природы (какой цвет предпочитrlют насекомые, гIревращение
бабочки, как дождевые черви образуют почву, как кошка язычком чистит
себе шерстку), при из}чении собственного организма (зачем нужен нос; рот,
уши, язык). Воспитатели используют в работе с детъми исследовательскую
деятельность как в процессе занятий, так и во время прогулок (превращение
воды в лед, откуда дует ветер). Прежде всего мы стараемся знакомить ребят с
теми фактами деЙствительности, которые, так ипи иначе, поilадаЮт в их поле
зрениrI в быту, в повседневноЙ деятельности (например, своЙство воды

разливаться, растворять сахар).
Занятия-экспериментировzшие проходят в увЛекательной для детей форме:

работа в <лаборатории), встреча с волшебником, гý/тешествия; с

использованиЬм художественного слова (чтение отрывков из
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взрослого, нО сами следят за соблюдением правиJI безопасности совершенно

не способны.
младшие дошколъники уже способны улавливать простейшие причинн,о-

i следственные связи, поэтому впервые начинают задавать вопрос <<Почему?>>

и даже сч}ми отвечать на него,

Срелний дошкольный возраст
върелней группе все наметившиеся тенденции усипиваются:,количество

вопросов возрастает, потребностъ пол)дигъ ответ эксIIериментzшъным IIутем

укреIIJUIется. Блuгодаря накоп11ению личного опыта деЙствия ребенка

стzшовятся более целенаправлснными и обдуманными, Появляются первые

попытки работать самостоятельно ОдЁако даже если опъ]ты просты и не

опасны, визуitльный контролъ со стороны взрослого необходим, и не толъко

для обеспечения безопасности экспериментировани,I, но и дJIя морzшьной

поддержки
При фиКсации набJffодений чаще всего испоJъзуют готовые формы, но в

концеГоДаПосТепеннонаЧинаЮТПримен,IТърисУнкикоторыеВЗрослые
ДелаЮТнаГЛаЗахДеТей,иперВыесхематиЧескиерисУнкиТехДеТей,У
которых технические навыки развиты достаточно хорошо

,щавая словесный отчет об риденном. дети не ограничиваются отделъными

фразами,сказаннымиВоТВетнаВоцросПеДаГога,апроиЗносяТнесколько
iр*оrrойний Однако они не являются развернугым расскzlзом, Воспитатель

сВоиминчIВоДящиМиВоПросztМиУЧиТВыДеJUIТъ-ГлаВное'сраВниВаТЬДВа
объекга или два состояниJI одного и того же объеIýа и нitходитъ разницу,

Старший дошкольный возраст
у детей формируsтся желzшие задаватъ вопросы и самостоятелъно ttьiтаются

искатъ на них oi"ar"r. Как правиJIо, они часто обращаются к воспитатеJIю с

просьбами: к,Щавайте сделаем так...), к.Щавйте посмотрим, что будет,

если...)). Благодаря релиqению объема IIамяти и усилению произвольного

вниманиjI шестиJIеток им можно в отдельных слуIаях пробоватъ давать одно

задание на вось эксперимеЕт, а не делить его по этапам,

РасшrирЖотсЯ возможности по фиксированию результатов, IIIире

применяются разнообразные графические формы, Дети )п{атся

самосТояТельноаНаjIиЗироВаТъреЗУлЬТаТыоtIыТоВ'ДелаТьВыВоДы,
составJIять развернутый рассказ об увиденном, Но мера самостоятелъности

пока не велика. Без поддержки со стороны взрослого речь детей пOстоянно

прерывается цаузами.
Ребятам шестого гOда жизЕи становят9я доступными и дв}д и трехtrленные

цепочкИ гtриLIинно-следственных связей, поэтому им надо чаще задаватъ

вопрос <<Почему?>.

в старшей группе начинают вводиться /длителъные эксперименты) в

процессе которых устzшавливаются общие закономерности явлений и

проrrессов, СрЬвнивrUI два объекга или два состояния одного и того жg

объеюа, дети могуг находить не толъко разншду, но и сходство,

в этом возраст"е дети доволъно хорошо зzшоминают инструкции, понимают

их смысл, но.из-за несформированности произвольного внимания часто
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забывают об указаниrIх и могуt травмироватъ себя или товариrцей.

ПредоставJIя;I детям самостоятельность, пgдагог должен очень ВНиМательнО

слодитъ за ходом работы и за собrподением правип безопасности.

Щетям седьмого года жизни досryпны такие сложные умственные операции.

как выдвижение гипотез, прOверка их истинности, у!{ение откiваться от

гипотезы, если она не подтвердится. Семилетки способны делатъ выводы о

скрытых свойствах цредметов и явлений, самостоятельно формУлиРОВаТЬ
выводы, а также давать яркое, красочное описание увиденного
Инициатива по проведению экспериментов распредеJIяется равномернО
между детьми и воспитателем. Начинают практиковатъся такие
эксперименты, в которых дети самостоятельно задумывают опыт, сами
продумываюt методику и расшредеJUIют обязанности между собой, сами ег0

выполняют и сами же делzlют выводы. В таких сJгуII;шх роль педагога
'сводится к общему набrподению за ходом опыта и выцолнением правил

безопасности.
особо следует отметить, что вышесказанное не может быть отнесено ко всем

.детям. Срели них имеЮтся значителъные рrlзличиll, и рядом с ребенком,
владеющим высокой культурой экспериментированиlI, может находиться

ровесник, который по уровню рzlзвитиll близок к средней группе. В таком
cJl}rt{ae нужно терпеливо обу.rать ребенка навыкам ЭкспеРиментиРОвания.
Степенъ овладения навыками опредеJUIется не возрастом, а условIzями, в

которых воспитывilлся человек, а также индивидуапьными ОСОбеннОСТЯМИ

ребенка.
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