
Консультация для родителей
«Игра - экспериментирование как средство развития

познавательно-исследовательской деятельности 
старших дошкольников»

Становление  познавательно-исследовательской  деятельности  в
значительной мере зависит  от условий жизни ребенка.  Чем полнее  и
разнообразнее предоставляемый ему  материал  для  исследовательской
деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение
этапов  развития восприятия,  мышления,  речи. Наличие
соответствующего  материала позволит  не  только  поддержать
изначально  присущую  ребенку познавательную  направленность,
любознательность,  не  дать  ей  «затихнуть», но  и  развить  его
познавательные интересы.

Таким образом, детям 5-7 лет должны быть представлены все типы
материалов с более сложным содержанием для формирования устойчивой
привычки  задавать  вопросы  и  пытаться  самостоятельно  искать  на  них
ответы. Тогда инициатива по проведению экспериментов переходит в руки
детей. 

Ребенок, стоящий на пороге шести лет, должен постоянно обращаться к
взрослому с просьбами: «Давайте сделаем так...», «Давайте посмотрим, что
будет,  если...».  Роль  взрослого  как  партнера  по  игре  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. 

В  старшей  группе  возрастает  роль  заданий  по  прогнозированию
результатов. Эти задания бывают двух видов: прогнозирование последствия
своих действий и прогнозирование поведения объектов. Например: «Ребята,
сегодня мы с вами посеяли семена, из которых вырастут новые растения. Как
вы думаете, какими они будут через 10 дней?». Каждый рисует рисунок, в
котором  отражает  свои  представления.  Через  10  дней,  сверяя  рисунки  и
реальные растения, устанавливают, кто из ребят оказался наиболее близок к
истине.  Иллюстрацией  второго  случая  является  такой  пример:  «Слава,  ты
собираешься посадить хомячка в эту коробку. Подумай, что надо сделать,
чтобы он не убежал». 

В  процессе  игр-экспериментирования  поддерживаемые
доброжелательным  интересом  со  стороны  взрослого,  дети  учатся
самостоятельно  анализировать  результаты  опытов,  делать  выводы,
составлять развернутый рассказ об увиденном. Но мера самостоятельности



(по крайней мере, по сравнению со взрослым) пока невелика. Без поддержки
со  стороны  взрослого  —  хотя  бы  молчаливой  —  речь  детей  постоянно
прерывается  паузами.  Ребятам  старшей  группы  становятся  доступными  и
двух-,  и  трехчленные цепочки причинно-следственных связей,  поэтому им
надо  чаще  задавать  вопрос  «Почему?».  И  сами  они  в  этом  возрасте
становятся почемучками: подавляющее большинство вопросов начинается с
этого  слова.  Появление  вопросов  такого  типа  свидетельствует  об
определенных сдвигах в развитии логического мышления. Взрослый своими
вопросами  стимулирует  этот  процесс.  Например,  спрашивая,  почему  на
нашем  игровом  участке  не  растет  трава,  он  может  получить  довольно
длинную  логическую  цепочку:  «Раз  мы  бегаем  по  участку,  почва  стала
твердой  (первое  звено),  значит,  растение  не  может  раздвинуть  ее  своими
корнями (второе звено)», или: «Почему наша астра цветет зимой?» — «Мы
выкопали ее из земли, принесли в комнату, насыпали в ящик хорошую почву,
поставили в теплое место, все время поливаем. У нее есть все условия, чтобы
ей  хорошо  себя  чувствовать».  Здесь  мы  пронаблюдали  шесть  звеньев
логической цепочки. 

В старшей группе начинают вводиться игры-экспериментирования,  в
процессе  которых  устанавливаются  общие  закономерности  природных
явлений и процессов. Сравнивая два объекта или два состояния одного и того
же  объекта,  дети  могут  находить  не  только  разницу,  но  и  сходство.  Это
позволяет им начать осваивать приемы классификации. 

Старшие  дошкольники  продолжают  изучать  свойства  воды,  снега,
песка, почвы, глины, узнают о свойствах воздуха, делают вывод о том, что не
бывает  плохой  погоды,  что  снег  зимой  нужен  растениям  и  животным,
изучают  круговорот  воды  на  примере  комнатных  растений,  знакомятся  с
влиянием факторов окружающей среды на живые организмы.

Поскольку сложность  экспериментов возрастает  и самостоятельность
детей повышается, необходимо еще больше внимания уделять соблюдению
правил  безопасности.  В  этом возрасте  дети  довольно  хорошо запоминают
инструкции,  понимают  их  смысл,  но  из-за  несформированности
произвольного внимания часто забывают об указаниях и могут травмировать
себя или товарищей. Таким образом, предоставляя детям самостоятельность,
взрослый  должен  очень  внимательно  следить  за  ходом  работы  и  за
соблюдением  правил  безопасности,  постоянно  напоминать  о  наиболее
сложных моментах эксперимента.

 Игра-экспериментирования для ребенка седьмого года жизни является
наиболее  успешной  формой  ознакомления  детей  с  окружающим миром  и
эффективным способом развития  мыслительных процессов.  Эксперименты
позволяют  объединить  все  виды  деятельности  и  все  стороны воспитания.
Инициатива по их проведению распределяется равномерно между взрослым
и детьми.  Начинают  практиковаться  такие  эксперименты,  в  которых дети
самостоятельно  задумывают  опыт,  сами  продумывают  методику  и
распределяют  обязанности  между  собой,  сами  его  выполняют  и  сами  же



делают необходимые выводы.  В таких случаях  роль взрослого сводится к
общему наблюдению за ходом работы и выполнением правил безопасности.

 Детям  седьмого  года  жизни  доступны  такие  сложные  умственные
операции, как выдвижение гипотез (простейших с точки зрения взрослого, но
достаточно сложных для них), проверка их истинности, умение отказаться от
гипотезы, если она не подтвердится. Семилетки способны делать выводы о
скрытых  (не  воспринимаемых  непосредственно)  свойствах  предметов  и
явлений,  самостоятельно  формулировать  выводы,  а  также  давать  яркое,
красочное описание увиденного 

Степень овладения навыками определяется не возрастом, а условиями,
в которых воспитывался человек, а также индивидуальными особенностями
ребенка. 


