
 

«Организация экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ » 

Воспитатель Устюгова Н.В. 

 

«Расскажи – и я забуду,  

покажи – и я запомню,  

дай попробовать и я пойму». 

 

 Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и 

самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской 

активности и инициативы дошкольника. 

Концепция модернизации Российского образования одним из главных 

направлений определяет интеллектуальное развитие подрастающего 

поколения, его познавательной активности. 

Научный поиск эффективных средств развития исследовательской 

активности дошкольников - представляет актуальную проблему, 

требующую теоретического и практического решения. 

Как отмечается в современной психолого-педагогической литературе, 

«новый человек» должен быстро и качественно решать сложные задачи, 

уметь видеть и «прочувствовать» проблемы, предлагая творческие 

варианты их решения. Эти и другие задачи может реализовать человек, 

обладающий исследовательскими способностями. Поэтому проблема 

формирования и развития исследовательских способностей детей 

дошкольного возраста является актуальной в современной системе 

образования. 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. А особенно ребенок-

дошкольник. Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, 

видит и делает сам. При активном действии ребенка в 

процессе познания действуют все органы чувств. Учеными доказано, что чем 

больше органов чувств одновременно участвуют в процессе познания, тем 

лучше человек ощущает, запоминает, осмысливает, понимает, усваивает, 

закрепляет изучаемый материал. 

Следовательно, чем активнее ребенок трогает, нюхает, 

экспериментирует, исследует, ощупывает, наблюдает, слушает, рассуждает, 

анализирует, сравнивает, то есть, активно участвует в образовательном 

процессе, тем быстрее развиваются его познавательные способности, и 

повышается познавательная активность. 



Экспериментирование является основным видом ориентировочно- 

исследовательской (поисковой) деятельности, наиболее успешным путем 

ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой природы. 

Исследования предоставляют возможность ребенку самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?». Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. 

Как указывал академик Н.Н. Поддъяков, лишение возможности 

экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной 

деятельности в раннем и дошкольном возрасте приводят к серьёзным 

психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно 

сказываются на интеллектуальном и творческом развитии детей, на 

способности обучаться в дальнейшем. 

Дети с ОВЗ имеют ряд особенностей в развитии: 

-снижена познавательная активность (наблюдается отставание развития 

познавательных процессов); 

-ограничен словарный запас (расхождение объема активного и пассивного 

словаря, неточное употребление слов); 

-низкая речевая активность; 

-не сформированность умений планировать свои действия, осуществлять 

решения, проверять результат. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности детей с 

ОВЗ не просто возможна, а необходима! Это в первую очередь связано с 

индивидуальными особенностями, характерными для всех детей с ОВЗ. 

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе педагога. 

Экспериментально-исследовательская деятельность помогает ребятам 

выявлять проблему и в процессе ряда действий ее решить. Мы предоставляем 

им возможность действовать самостоятельно (принцип «Я делаю и 

понимаю»). Ребенок, испытывающий затруднения, обязательно работает в 

паре или в группе с детьми, которым это задание по силам. Уважение, 

доброта, взаимопомощь - именно такие качества мы стараемся воспитывать в 

детях. Ребята с особенностями развития стараются не отставать от своих 

товарищей.  

При включении детей с ОВЗ в экспериментально-исследовательскую 

деятельность у них повышается интерес к живой природе и естествознанию, 

они проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности, интересуются причинно-следственными 

связям и, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы. Все это помогает развивать психические процессы: внимание, 



память, восприятие, мышление, речь у детей с ОВЗ. Использование 

экспериментально-исследовательской деятельности способствует и 

социально-коммуникативному развитию. Ребята осваивают правила 

поведения, культуру общения, комфортно чувствуют себя среди сверстников. 

Николай Николаевич Поддъяков выделяет два основных вида 

исследовательской (поисковой) деятельности у дошкольников: 

инициированный ребенком и организованный взрослым.  

По способу применения эксперименты можно классифицировать по 

разным принципам: 

Классификация наблюдений и экспериментов 

1. По характеру объектов, используемых в эксперименте: 

— опыты с растениями; 

—  опыты с животными; 

—  опыты с объектами неживой природы; 

—  опыты, объектом которых является человек. 

2.  По месту проведения опытов: 

— в групповой комнате; 

—  на участке; 

—  в лесу, в поле и т.д. 

3.  По количеству детей: 

— индивидуальные (1-2 ребенка); 

—  групповые (3-5 детей); 

—  коллективные (вся группа). 

4.  По причине их проведения: 

—  случайные; 

—  запланированные; 

—  поставленные в ответ на вопрос ребенка. 

5.  По характеру включения в педагогический процесс: 

— эпизодические (проводимые от случая к случаю); 

—  систематические. 

6.  По продолжительности: 

— кратковременные (от 5 до 15 минут); 

— длительные (свыше 15 минут). 

7.  По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: 

— однократные; 

—  многократные, или циклические. 

8.  По месту в цикле: 

—  первичные; 

—  повторные; 

—  заключительные и итоговые. 

9.  По характеру мыслительных операций: 

— констатирующие (позволяющие увидеть какое - то одно состояние объекта 

или одно явление вне связи с другими объектами и явлениями); 

—  сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или отметить 

изменения в состоянии объекта); 



—  обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие 

закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

10.  По характеру познавательной деятельности детей: 

— иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только подтверждает 

знакомые факты); 

—  поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат); 

—  решение экспериментальных задач. 

11.  По способу применения в аудитории: 

— демонстрационные; 

—  фронтальные. 

Методические требования к подготовке и проведению наблюдений и 

экспериментов 

В зависимости от характера наблюдений и экспериментов требования к 

их проведению несколько различаются.  

Случайные эксперименты специальной подготовки не требуют. Но 

при этом воспитатель должен обладать немалыми биологическими 

познаниями. В противном случае интереснейшие события пройдут мимо него 

непонятыми и незамеченными. Отсюда следует, что подготовкой к 

случайным экспериментам является постоянное самообразование по всем 

разделам биологии, географии, землеведения, земледелия. Кроме того, от 

воспитателя требуется постоянная психологическая готовность разглядеть в 

природе новое и интересное. Это значит, что, гуляя с детьми и выполняя свои 

многообразные обязанности, следя за поведением детей и предупреждая 

всевозможные ЧП, он должен одновременно выискивать в природе явления, 

которые могут заинтересовать детей, пополнить багаж их знаний или просто 

доставить удовольствие, вызвать положительные эмоции. 

Плановые наблюдения и эксперименты. Подготовка к проведению 

запланированных наблюдений и экспериментов начинается с определения 

педагогом текущих дидактических задач. Затем выбирается объект, 

соответствующий требованиям, изложенным выше. Воспитатель знакомится 

с ним заранее — и на практике, и по литературе. Одновременно он осваивает 

технику экспериментирования, если та ему незнакома. 

Во время работы не следует требовать от детей идеальной тишины: 

работая с увлечением, они должны быть раскрепощены. 

Кроме того, как говорилось выше, при отсутствии возможности 

проговаривать свои действия и увиденные результаты качество восприятия 

знаний резко ухудшается.  

Эксперименты как ответ на детские вопросы. Помимо 

запланированных и случайных экспериментов, существуют эксперименты, 

которые проводятся как ответ на вопрос ребенка. К проведению таких 

опытов привлекается либо тот ребенок, который задал вопрос, либо его 

товарищи. Выслушав вопрос, воспитатель не отвечает на него, а советует 

ребенку самому установить истину, проведя несложное наблюдение: «А ты 

сам посмотри, как поведет себя муравей, если ему загородить дорогу в 

муравейник». В дальнейшем, если работа не сложна, она проводится как 

случайный эксперимент; если же требуется значительная подготовка, ее 



осуществляют в соответствии с методическими рекомендациями, 

описанными для плановых опытов. 

Вводя соответствующие инновации в ДОУ, необходимо понимать, что в 

процессе самостоятельной деятельности ребенок осуществляет не простой, 

а многоуровневый эксперимент: 

 физический: учится управлять своим телом и отдельными органами; 

 природоведческий: знакомится с реальным окружающим миром, со 

свойствами объектов и причинно-следственными связями, 

действующими в мире; 

 социальный: запоминает индивидуальные особенности каждого человека 

(сверстника и взрослого), формы взаимодействия людей друг с другом; 

 познавательный: тренирует мыслительные процессы, осваивает 

разнообразные мыслительные операции; 

 лингвистический: занимается словотворчеством, обсуждает итоги 

эксперимента, играет в словесные игры, т.е. экспериментирует со 

словами; 

 личностный: узнает свои личные возможности; 

 волевой: запоминает, как он сам может влиять на других людей; 

 поведенческий: моделирует свое поведение в различных жизненных 

ситуациях. 

Структура проводимой работы в процессе детского 

экспериментирования: 

1. Создание условий для формирования основного целостного 

мировидения ребенка старшего дошкольного возраста средствами 

физического эксперимента. 

2. Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, развитие познавательного интереса детей в процессе 

экспериментирования, установление причинно-следственной зависимости, 

умение делать выводы. 

3. Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности. 

4. Создание предпосылок формирования у дошкольников практических 

и умственных действий. 

Экспериментирование – особое и чрезвычайно важное направление 

познавательного развития детей, которое до настоящего времени оставалось 

малоизученным. Оно служит одной из основных предпосылок становлению 

 у детей начальных форм системного подхода к изучению сложных явлений и 

вносит существенный вклад в их познавательное развитие. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий 

потенциал. Главное достоинство детского экспериментирования заключается 

в том, что оно даёт детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой 

обитания. В процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 



необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. Экспериментирование 

включает в себя активные поиски решения задачи, выдвижение 

предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение 

доступных выводов. 

Значение экспериментирования для речевого развития детей с ОВЗ 

заключается в обогащении словарного запаса детей различными терминами, 

в закреплении умения грамматически правильно строить фразу-ответ на 

поставленный вопрос и в умении задавать вопросы; следить за логикой 

высказывания, строить доказательное высказывание. 

Личностные характеристики ребенка позитивно меняются в 

направлении появления  инициативы, самостоятельности, умения 

сотрудничать, потребности отстаивать свою точку зрения, согласовывать её с 

другими. 

Постепенно от экспериментирования мы переходим к проектной 

деятельности. Ведь при организации работы над проектом предлагается 

проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя 

эксперименты. В группе любую тему можно представить детям в виде 

проектной деятельности и тогда дети становятся активными участниками в 

изучении данного материала. Представляем вашему вниманию 

фотоматериалы по реализации проекта «Вода – водица». 
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