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В настоящее время экологические проблемы, как известно, являются 

общими для всего населения Земли. Причина их актуальности - 

безграмотная, преступно расточительная, экологически невежественная 

деятельность людей в природе. Одна из главных задач государства - 

рационально использовать природные ресурсы в интересах не только 

человека, но и природы. 

Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с 

природой. Детский сад является первым звеном системы непрерывного 

экологического образования.  

В настоящее время в системе дошкольного образования формируется 

еще один эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира – метод экспериментирования. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют ряд психолого-

педагогических особенностей: 
 недостаточная устойчивость внимания, снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания; 

 дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости 

их выполнения; 

 возникают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции; 

 часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики; 

 отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям 

присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении 

с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Педагогический процесс в группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с ТНР, в основном, должен строиться 

на методах наглядных и практических. Особенно важно соблюдать этот 

принцип при осуществлении естественно - научного и экологического 

образования. Для этого необходимо уделять больше внимания проведению 

с детьми наблюдений и экспериментов с объектами живой и неживой 

природы.  

Слово «эксперимент» происходит от греческого и переводится как 

«проба, опыт». 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в 

том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания. Дети очень любят экспериментировать. Толчком к 

началу экспериментирования может послужить наблюдение, удивление, 

любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. 



При формировании основ естественно - научных и экологических 

понятий экспериментирование можно рассматривать как метод, близкий к 

идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, 

всегда являются осознанными и более прочными. За использование этого 

метода обучения выступали такие классики педагогики, как Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и многие 

другие. 

Разработку теоретических основ метода детского 

экспериментирования в дошкольных учреждениях осуществляет 

творческий коллектив специалистов под руководством профессора, 

академика Академии творческой педагогики и Российской академии 

образования Н.Н. Подъякова. Их многолетние исследования данной 

деятельности дали основания для формулировки следующих основных 

положений: 

 детское экспериментирование является особой формой поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы 

целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов 

личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 

дошкольников; 

 в детском экспериментировании наиболее мощно проявляется 

собственная активность детей, направленная на получение новых 

сведений, новых знаний (познавательная форма 

экспериментирования), на получение продуктов детского творчества – 

новых построек, рисунков сказок и т.п. (продуктивная форма 

экспериментирования); 

 детское экспериментирование является стержнем любого процесса 

детского творчества. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 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, обобщения и экстраполяции. Развивается речь 

ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. Происходит 

накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. Детское экспериментирование 

важно и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 

достижения определенного результата. В процессе экспериментальной 

деятельности развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие 

способности, формируются трудовые навыки. 



Задачи опытно-экспериментальной деятельности для детей с ТНР. 

Образовательные 

задачи: 

 формировать представление о предметах: их 

свойствах и качествах; 

 формироватье способности определять 

взаимосвязи между предметами и явлениями; 

 формировать умения делать выводы, открытия. 

Коррекционно-

развивающие задачи: 

 развивать речевую активность в процессе 

выполнения заданий; 

 развивать мыслительные способности: 

сравнение, сопоставление, систематизация, 

обобщение, анализ; 

 развивать мелкую моторику и координацию 

движений; 

 развивать визуальное, слуховое, сенсорное 

восприятие; 

 развивать внимание и память. 

Воспитательные 

задачи 

 создавать положительную мотивацию к 

самостоятельному экспериментированию; 

 создавать дружескую атмосферу в группе во 

время проведения исследований; 

 воспитывать умение работать в коллективе, 

воспитывать чувство взаимопомощи; 

 воспитывать усидчивость и аккуратность. 

 

Одним из важнейших условий решения задач экологического 

образования для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи является 

организация развивающей предметной среды. Предметный материал, 

который дается детям в свободное пользование, является стимулятором, 

источником исследовательской, поисковой деятельности дошкольников. 

В детском саду экологически развивающая среда может быть 

организована как традиционный уголок природы, лаборатория природы 

или комната природы. В её задачи входит: 

 обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде 

всего, в ближайшем окружении (осуществление этой задачи тесно 

связано с развитием сенсорных способностей); 

 воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

переживания, связанные с красотой природы. 

 развивать у детей внимание, мышление, речь, пробуждать интерес к 

окружающему миру, сформировать умение делать открытия и 

удивляться им. 

Чтобы выполнить эти задачи, надо создать в группе условия для 

исследовательской активности детей.  



Материалы, находящиеся в центре экспериментирования, 

распределяются по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина», которые расположены в доступном 

для свободного экспериментирования месте и в достаточном количестве. 

В центре экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, 

центр науки) должны быть выделены: 

 место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, 

кристаллы, перья и т.п.); 

 место для приборов – помощников: увеличительные стёкла, весы 

(безмен), песочные часы, компас, магниты; 

 место для хранения материалов (природного, "бросового"); 

 место для проведения опытов; 

 место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и др.); 

 место для дополнительного оборудования: клеёнчатые фартуки, 

полотенца, контейнеры для хранения мелких предметов; 

 карточки-схемы проведения экспериментов, на обратной стороне 

которых описан ход проведения опыта; 

 в каждом разделе на видном месте вывешиваются правила работы с 

материалом. Совместно с детьми разрабатываются условные 

обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. 

 

Средний дошкольный возраст. 
 

Компонент 

дидактический 

Компонент 

оборудования 

Компонент 

стимулирующий 

- книги познавательного 

характера  для 

среднего возраста; 

- тематические альбомы; 

- коллекции: семена 

разных растений, 

шишки, камешки. - 

коллекции «Подарки» 

(зимы, весны, осени). 

«Ткани»;  

- разные виды бумаги, 

пуговицы; 

- мини- музей (например 

«камни» и др.) 

 

- песок, глина; 

- набор игрушек 

резиновых и 

пластмассовых для 

игр в воде; 

- материалы для игр с 

мыльной пеной; 

- красители – пищевые 

и непищевые ( гуашь, 

акварельные краски и 

др.); 

- семена бобов, фасоли, 

гороха; 

- некоторые пищевые 

продукты (сахар, соль, 

крахмал, мука);  

- простейшие приборы 

- на видном месте 

выставляются правила 

работы с материалами, 

доступные детям 

среднего возраста. 

- персонажи, 

наделённые 

определёнными 

чертами от имени 

которого 

моделируется 

проблемная ситуация; 

- карточки-схемы 

проведения 

экспериментов 

(заполняется 

воспитателем): 



и приспособления: 

лупы, сосуды для 

воды, зеркальце для 

игр с «солнечным 

зайчиком»; 

- «Волшебный 

мешочек»; 

- контейнеры (из 

«киндер-сюрпризов») 

с отверстиями , внутрь 

помещены вещества и 

травы с разными 

запахами. 

- «бросовый материал» 

(верёвки, шнурки, 

тесьма, катушки 

деревянные, 

прищепки, пробки. 

 

ставится дата, опыт 

зарисовывается. 

 

Рекомендации 

по организации опытов для детей с ТНР 4-5 лет. 
Работа с воспитанниками этой возрастной группы направлена на 

расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. 

Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе 

экспериментирования, являются: 

1) Активное использование опыта игровой и практической 

деятельности детей (Почему лужи ночью замерзают, днём оттаивают? 

Почему мячик катится?). 

2) Группировка объектов по функциональным признакам (Для чего 

необходима обувь, посуда? С какой целью она используется?). 

3) Классификация объектов и предметов по видовым признакам 

(посуда чайная, столовая).  

Основное содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них следующих представлений: 

1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, 

пластмасса). 

2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты 

неживой природы -песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками). 

3. О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений 

(овощи, фрукты), условия, необходимые для их роста и развития (свет, влага, 

тепло). 

4. О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и 

т.д.). 



5. О геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, 

призма). 

6. О человеке (мои помощники -глаза, нос, уши, рот и т.д.). 

В процессе экспериментирования словарь детей с тяжёлыми 

нарушениями речи пополняется за счёт слов, обозначающих свойства 

объектов и явлений. Кроме этого, дети знакомятся с происхождением слов 

(таких, как: сахарница, мыльница и т.д.). В этом возрасте активно 

используются строительные игры, позволяющие определить признаки и 

свойства предметов в сравнении с геометрическими эталонами (круг, 

прямоугольник, треугольник и т.д.).  

 

Старший дошкольный возраст. 

 

Компонент 

дидактический 

Компонент 

оборудования 

Компонент 

стимулирующий 

- схемы, таблицы, 

модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- серии картинок с 

изображением 

природных сообществ; 

- книги познавательного 

характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- коллекции; 

- мини-музей (тематика 

различна). 

  

- материалы 

распределены по 

разделам: «Песок, 

глина, вода», «Звук», 

«Магниты», «Бумага», 

«Свет», «Стекло», 

«Резина»; 

- природный материал: 

камни, ракушки, спил 

и листья деревьев, 

мох, семена и т.п. 

- бросовый материал: 

проволока, кусочки 

кожи. меха, ткани, 

пробки и т.д. 

- технические 

материалы:  

   гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, 

шурупы, детали 

конструктора и т.д. 

- разные виды бумаги: 

обычная, картон, 

наждачная, 

копировальная и т.д. 

- красители – пищевые и 

непищевые ( гуашь, 

акварельные краски и 

др.); 

-медицинские 

- мини-стенд «О чём 

хочу узнать завтра»; 

- личные блокноты 

детей для фиксации 

результатов опытов; 

- карточки-подсказки 

(разрешающие-

запрещающие знаки) 

«Что можно, что 

нельзя»; 

- персонажи, 

наделённые 

определёнными 

чертами от имени 

которого 

моделируется 

проблемная ситуация. 



материалы: пипетки с 

закруглёнными 

концами, колбы, 

деревянные палочки, 

мерные ложки, 

резиновые груши, 

шприцы без игл; 

- прочие материалы: 

зеркала, воздушные 

шары, цветные и 

позрачные стёкла, 

свечи и т.д. 

-сито, воронки, формы 

для льда; 

- приборы-помощники: 

увеличительное 

стекло, песочные часы, 

микроскоп, лупа; 

- клеёнчатые фартуки, 

нарукавники, 

резиновые перчатки. 
 

Рекомендации 

по организации опытов для детей с ТНР 5-7 лет. 

Именно в этот период экспериментаторская деятельность 

приобретает типичные черты, теперь экспериментирование становится 

самостоятельным видом деятельности. Ребенок с тяжёлыми нарушениями 

речи старшего дошкольного возраста приобретает следующий ряд навыков 

данной деятельности: видеть и выделять проблему, принимать и ставить 

цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, 

выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы, 

фиксировать этапы действий и результаты графически. 

У детей формируется устойчивая привычка задавать вопросы и 

пытаться самостоятельно на них ответить, инициатива по 

экспериментированию переходит в руки детей. При проведении опытов 

работа чаще всего осуществляется по этапам. Выполнив одно задание, 

дети получают другое, также дается одно задание на весь эксперимент. 

Воспитатель следит за ходом его выполнения.  

Дети учатся экспериментировать, самостоятельно анализировать 

результаты опытов, делать выводы, составлять развернутый рассказ об 

увиденном.  

Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе 

экспериментирования, являются: 



1) Активное использование результатов исследования в 

практической (бытовой, игровой) деятельности (Как быстрее построить 

прочный дом для кукол?). 

2) Классификация на основе сравнения: по длине (чулки - носки), 

форме (шарф -платок -косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно-и 

разноцветные), материалу (платье шѐлковое -шерстяное), плотности, 

фактуре (игра "Кто назовёт больше качеств и свойств?"). 

Основное содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них следующих представлений: 

1. 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 

образуется град, снег, лѐд, иней, туман, роса, радуга; рассматривание 

снежинок в лупу и т.п.). 

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 предметном мире (родовые и видовые признаки -транспорт 

грузовой, пассажирский, морской, железнодорожный и пр.). 

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

шар). 

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счёт 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме, того дети 

знакомятся с происхождением слов, с омонимами, с многозначностью 

слова (ключ), синонимами (красивый, прекрасный, чудесный), антонимами 

(лёгкий -тяжёлый), а также фразеологизмами ("лошадь в яблоках"). 

В возрасте 6-7 лет проведение экспериментов должно стать нормой 

жизни, их надо рассматривать не как развлечения, а как путь ознакомления 

детей с окружающим миром.  

Со старшими дошкольниками можно начинать решать 

экспериментальные задачи. Данный вид деятельности представляет собой 

зачатки настоящего экспериментирования. Решение задач осуществляется 

в двух вариантах: 

1) дети проводят эксперимент, приобретая новые знания; 

2) дети вначале предсказывают результат, а затем проверяют, 

правильно ли они мыслили. 
 

 

 

 

Виды детского экспериментирования 

По характеру  иллюстративное (детям известен результат, и 



познавательной 

деятельности детей 

опыт подтверждает знакомые факты); 

 поисковое (результат неизвестен, его 

необходимо получить опытным путём); 

 решение познавательных задач. 

По месту в 

образовательном 

цикле 

 первичное; 

 повторное; 

 заключительное; 

 итоговое. 

По характеру 

мыслительных 

операций 

 констатирующее (наблюдение особенностей 

объекта или явления вне связи с другими 

объектами или явлениями); 

 сравнительное (есть возможность увидеть 

изменение свойств или качеств объекта во 

время какого-либо процесса); 

 обобщающее (есть возможность определить 

закономерность какого-либо процесса, 

рассмотренного в виде отдельных этапов в 

предыдущих экспериментах). 

По способу 

применения 

 демонстрационное; 

 фронтальное. 

 

Наблюдение — это первая ступенька к началу экспериментальной 

деятельности. Ребенок смотрит на различные объекты, у него идет 

интенсивный мыслительный процесс, в результате которого развивается 

логика мышления, внимание, появляются различные идеи к проведению 

эксперимента. 

Следующей ступенью к проведению опыта, эксперимента отмечают 

размышление об увиденном. Как уже указано выше, при наблюдении за 

объектом или предметом ребенок использует логику мышления. 

Размышление о том, что видит дошкольник , помогает ему выдвинуть 

какую-то исследовательскую гипотезу, оценить ее, решить для себя, 

интересно ли это, оригинально ли. 

Следующий этап очень трудный для детей с ТНР — измерение, 

замер. Здесь используются первичные математические знания ребенка. 

Проверка гипотезы вызывает необходимость придумывать, даже очень 

невероятные предположения, которые свойственны детям. Тут речь идет о 

неумерной детской фантазии и воображении.  

Следующий этап — предсказание. О том, за чем наблюдал ребенок 

ранее, он пытается разъяснить, пытается объяснить, что и почему должно в 

итоге произойти.  

Последние этапы даются детям труднее, чем, например, 

фантазировать о результатах предстоящего опыта, но большинство деток 

отлично с ними справляются. 

 



Виды занятий по экспериментированию в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 
Игры-эксперименты. Поскольку ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста является игра, первые опыты и эксперименты 

проводятся в русле игровой направленности. На занятии присутствует 

сказочный персонаж, который даёт ребятам задания или просит о помощи 

в проблемной ситуации. Возможно создание игровой ситуации, где дети 

будут действовать в вымышленных условиях (царство снега и льда, в 

гостях у Феи воздуха и др.)  

Моделирование. Знания о свойствах предметов дети с речевыми 

нарушениями могут получить через изучение или построение моделей 

реально существующих объектов (вулкан, айсберг, полярное сияние). К 

моделированию в опытно-экспериментальной деятельности способны дети 

4-5 лет (например, моделируют вихрь при мощи кусочков бумаги и 

создания воздушного потока), педагогу важно учитывать возрастные и 

речевые особенности детей, модель должна быть понятной и доступной. 

Опыты. Проведение опытов позволяет в наглядной форме 

объяснить физические явления на занятиях по окружающему миру. 

Необходимо провести инструктаж по работе в мини-лаборатории или 

экспериментированию на рабочем месте, проговорить совместно с 

воспитанниками правила безопасности. Самостоятельное проведение 

опыта ярче откладывается в памяти ребёнка. Дошкольники ставят опыты с 

водой, воздухом, различными видами почвы, магнитами. Комплексные 

виды опытов в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

обычно направлены на расширение представлений о свойствах почвы, 

воды, воздуха. 

 

Структура детского экспериментирования. 

Цель: развитие умений ребенка взаимодействовать с исследуемыми 

объектами в "лабораторных" условиях как средствами познания 

окружающего мира 

Задачи: 

1) развитие мыслительных процессов; 

2) развитие мыслительных операций; 

3) освоение методов познания; 

4) развитие причинно-следственных связей и отношений. 

Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах.  

Мотив: познавательные потребности, познавательный интерес, в 

основе которых лежит ориентировочный рефлекс "Что это?", "Что такое?" 

В старшем дошкольном возрасте познавательный интерес имеет 

направленность: "Узнать - научиться -познать" 

Средства: язык, речь, поисковые действия. 

Формы: элементарно-поисковая деятельность, опыты, 

эксперименты. 



Условия: постепенное усложнение, организация условий для 

самостоятельной и учебной деятельности, использование проблемных, 

ситуаций. 

Результат: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской 

работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр психических 

новообразований. 

 

Алгоритм подготовки занятия-экспериментирования в группе 

компенсирующей направленности для воспитанников с ТНР: 

 Предварительная работа: экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, 

рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки отдельных 

явлений, фактов и т.д., по изучению теории вопроса. 

 Определение типа, вида и тематики занятия - экспериментирования.  

 Выбор цели, задач работы с детьми (как правило, это познавательные, 

развивающие, воспитательные задачи).  

 Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики, мышления.  

 Предварительная исследовательская работа с использованием 

оборудования, учебных пособий (в мини - лаборатории или центре 

науки).  

 Выбор и подготовка пособий и оборудования: сезонности, возраста 

детей, изучаемой темы.  

 Обобщение результатов наблюдений в различной форме: дневники 

наблюдений, коллажи, мнемотаблицы, фото, пиктограммы, 

рассказы, рисунки и т.д., с целью подведения детей к 

самостоятельным выводам по результатам исследования.  

  

Рекомендации по организации занятий: 

Мотивирующее начало занятий. У детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи сильно стремление к наблюдениям, 

непосредственному контакту с изучаемыми предметами, постановке 

опытов и экспериментов. Особенно их привлекают занятия в мини-

лабораториях, где можно использовать специальные инструменты и 

непривычные материалы для исследования. Педагогу важно организовать 

занятие по опытно-экспериментальной деятельности так, чтобы на первом 

месте у воспитанников было стремление к обретению новой информации.  

Рекомендуется начало занятий посвящать активации внимания и усилению 

мотивации к решению какой-либо проблемной ситуации, поиску ответа на 

поставленный вопрос.  Занятие должно проходить так, чтобы каждый 

ребенок от начала до конца был занят делом 

Индивидуализация заданий опытно-экспериментальной 

направленности. 

Организация детского экспериментирования осуществляется в 

рамках личностного подхода в обучении и воспитании. Реализация этого 

подхода возможна во время занятия НОД, когда детям даются задания 



различного уровня сложности на проведение опыта. Например, на занятии 

«Тонет — не тонет» первой подгруппе воспитатель детей даёт задание 

провести опыт на определение плавучести кубиков одинакового размера из 

разных материалов (дерево, пластмасса, стекло, металл, пенопласт, 

камень), а второй подгруппе — определить плавучесть предметов разного 

веса и формы, но состоящих из металла (кубик, миска, кораблик). Первое 

задание предполагает выводы о плавучести более лёгких материалов, 

второе задание подразумевает сложный вывод о способности предметов 

плавать в зависимости от их общей плотности и объёма. 

Разноуровневые задания даются во время прогулок по проведению 

экспериментирования с водой, песком, воздухом. Ребята так же делятся на 

подгруппы, проводят опыты, после проводится совместное обсуждение. 

Самостоятельная деятельность воспитанников инициируется педагогом с 

целью совершенствования навыков проведения экспериментов с учётом 

личных интересов детей. 

 

Фиксация результатов экспериментальной деятельности 

воспитанников с ТНР. 

Фиксация результатов практического исследования или наблюдения 

является обязательным этапов опытно-экспериментальной деятельности. 

Приучать детей к фиксированию нужно постепенно, поскольку этот вид 

работы считается сложным для дошкольников, чтобы результаты 

экспериментирования запечатлелись в памяти воспитанников (зрительной, 

сенсорной, слуховой, двигательной, обонятельной). 

Способы фиксация результатов детского экспериментирования: 

1. Графический. Простейший способ фиксации результатов 

наглядно при помощи готовых форм: карточки, картинки, графические 

схемы, фотографии, объёмные изображения, аудиозаписи.  

2. Ментальный. Для фиксации результатов опытно-

экспериментальной деятельности используются речевые навыки детей: 

ребёнок рассказывает о результатах практического исследования. 

Ментальный способ применяется в работы с детьми средней группы: 

воспитанники формируют умение самостоятельно проговаривать итоги 

эксперимента, сравнивают их с результатами подобных опытов, 

проводимых ранее. Старшие дошкольники во время ментальной 

фиксации совершенствуют умение обобщать и систематизировать 

знания об объектах. 

3. Практический. Заключается в фиксировании результатов 

экспериментирования на бумаге. В работе с дошкольниками чаще 

используется схематическое зарисовывание и зарисовывание 

условными символами. С этой целью дети ведут дневники наблюдений, 

журналы опытов, заполняют карточки экспериментов. Записывание 

рассказа о результатах практического исследования в детском саду 

осуществляет воспитатель со слов детей, например, для закрепления 



отчёта о проделанной работе в журнале группы, на стенде в уголке 

познания. 

 

Особенности руководства экспериментальной деятельностью 

дошкольника группы компенсирующей направленности с ТНР. 
Роль педагога в экспериментировании является ведущей в любом 

возрасте. Педагог непосредственно участвует в эксперименте таким 

образом, чтобы быть для воспитанников 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 

знакомится с ним заранее – и на практике, и по литературе. Одновременно 

он осваивает технику экспериментирования, если та ему незнакома. 

В процессе экспериментирования нет строгой регламентации 

времени и возможно варьирование заранее намеченного плана, так как 

непредсказуемы предложения и предложения детей. 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.  

Воспитатель постоянно должен стимулировать детское 

любопытство, быть готовым к вопросам детей, не сообщать знания в 

готовом виде, а помочь в ответ на вопрос ребенка получить их 

самостоятельно, поставив небольшой опыт. Желательно проверить все 

предложения детей, позволить им на практике убедиться в верности или 

неверности своих предположений. 

В процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих собственные 

способы решения задачи.  

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. 



При правильной организации работы у детей с ТНР старшего 

возраста формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться 

самостоятельно искать на них ответы. Теперь инициатива по проведению 

экспериментов переходит в руки детей. Они должны постоянно 

обращаться к воспитателю с просьбами: «Давайте сделаем так…», 

«Давайте посмотрим, что будет, если…». Роль воспитателя как умного 

друга и советчика возрастает. Он не навязывает своих советов и 

рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам 

обратится за помощью. Да и то не сразу даст ответ в готовом виде, а 

постарается разбудить самостоятельную мысль детей, с помощью 

наводящих вопросов направить рассуждения в нужное русло. Однако 

такой стиль поведения будет эффективным лишь в том случае, если у 

детей уже выработан вкус к экспериментированию и сформирована 

культура работы. 

Всегда необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Все 

незнакомые сложные процедуры осваиваются в определенной 

последовательности: 

 действие показывает педагог; 

 действие повторяет или показывает кто-нибудь из детей, причем тот, 

который заведомо совершит его неверно, что даст возможность 

сконцентрировать внимание на типичной ошибке; 

 иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого 

методического приема он дает возможность детям сконцентрировать 

внимание на ошибке, вероятность совершения которой велика; 

 действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 

 действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог 

имел возможность проконтролировать работу каждого ребенка; 

 действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе.  

При работе с живым объектом ведущим принципом работы является 

принцип: «Не навреди». При выборе объекта надо учитывать его 

максимальное соответствие целям и задачам, решаемым в ходе 

эксперимента, отдавая предпочтение тому, у кого данный признак 

выражен ярче. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

говорить о следующих особенностях детского экспериментирования: 

 экспериментирование понимается как особый способ духовно – 

практического освоения действительности, направленный на 

создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко 

обнаруживают свою сущность; 

 экспериментирование является методом обучения , если применяется 

для передачи детям новых знаний; 

 экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка 



дошкольного возраста и основ культурного познания им 

окружающего мира; 

 экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к 

исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, 

синтез, классификацию, обобщение и др.), стимулирует 

познавательную активность и любознательность ребенка, 

активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями, с основами математических знаний, с 

этическими правилами жизни в обществе и т.п. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 

нельзя решить без контакта с семьей и полного взаимопонимания между 

родителями и педагогами. И родители должны осознавать, что они 

воспитывают своих детей собственным примером. 

В индивидуальных беседах, консультациях на родительских 

собраниях, через наглядную агитацию убеждаем родителей в 

необходимости повседневного внимания к детским радостям и 

огорчениям, доказываем насколько правы те, кто строит свое общение с 

ребенком как с равным, признавая за ним право на собственную точку 

зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей, их стремление 

узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в сущность 

предметов, явлений действительности. Привлекаем родителей к 

пополнению необходимым материалом исследовательской лаборатории.  

Рекомендуется несколько раз в течение учебного года проводить 

собрания с родителями, на которых освещает работа детей в рамках 

опытно-экспериментальной деятельности. Родителям сообщаются цели и 

задачи детского экспериментирования, они должны понимать его 

значимость для становления личности ребёнка. Познавательная активность 

и стремление к проведению практических исследований необходимо 

поощрять и в домашних условиях. 

Поддержка опытно-экспериментальной деятельности детей 

осуществляется через реализацию следующих задач: 

 поощрение любознательности ребёнка, инициативности в 

экспериментировании; 

 проявление интереса к занятиям в детском саду; 

 мотивировать личным примером. 

На консультациях для родителей педагог предоставляет примерные 

темы для совместной опытно-экспериментальной деятельности с детьми с 

речевыми нарушениями в домашних условиях и на прогулках (для 

инициативных родителей — темы краткосрочных исследовательских 

проектов): сезонные наблюдение на улице, описание выполнения опытов в 

ванной комнате, на кухне. Следует указать на важность фиксирования 

результатов практических исследований: родители совместно с детьми 

могут вести дневники и журналы, рисовать плакаты, делать коллажи из 

фотографий и лэпбуки (книжки-раскладушки на тему проведённых опытов 

— «Три формы воды», «Условия роста растений», «Способы очистки 



почвы», «Свойства воздуха»). Экспериментирование в кругу семьи (с 

мамой и папой, братьями и сёстрами, дедушками и бабушками) — это не 

только приобретение знаний, но и положительные эмоции. 
 


