
  Картотека опытов во второй младшей группе 

                                            Вода 

«Прозрачная вода» 

Цель: 

- познакомить детей с водой, ее свойствами (прозрачная, без запаха, льется) ; 

- формировать умения и навыки по использованию воды; 

- расширять активный словарь детей; 

- воспитывать внимательность, аккуратность.  

Материалы и оборудование.  

Две прозрачные баночки (одна заполнена водой, вторая — чаем) ; стеклянная 

банка с широким горлышком; таз с водой, ложки, маленькие ковшики, сахар, 

стаканчики для детей, предметные картинки.  

Образовательные области: Познание, Коммуникация.  

Предварительная работа: игры с водой, переливание воды из сосуда в сосуд, 

игра «Песенка водички». 

Ход.  

В гости к ребятам приходит Капелька.  

- Кто такая Капелька? Где она живет?  

Ребятам предлагается узнать, что в банках. Дети убеждаются, что в одной — 

вода, в другой — чай.  

- Как вы догадались, что это вода? Какого она цвета? Чем она пахнет?  

Воспитатель предлагает детям наполнить стаканчики водой с помощью 

ковшиков.  

- Что мы делаем? (Переливаем, наливаем воду). Что делает водичка? (Льется) 

Послушайте, как она льется. Какой слышите звук?  

Воспитатель предлагает детям добавить в стаканчики ложечкой сахарный 

песок: помешать и понаблюдать, что сахар растворился.  



Детям предлагается поиграть в игру «Узнай и назови». Показывая картинки 

через банку с чаем, взрослый спрашивает : «Вы что-нибудь видите? » Затем 

дети рассматривают картинки через банку с водой.  

- Что увидели? Почему так хорошо видно картинку? Какая вода? 

(Прозрачная)  

- Что мы узнали о воде?  

«У воды нет вкуса и запаха» 

Цель.  

.- закрепить знания детей о том, что у воды нет запаха и вкуса; 

- продолжать формировать умения и навыки по использованию воды; 

- расширять словарный запас детей : вкус, запах; 

- воспитывать интерес к опытнической деятельности.  

Материалы и оборудование.  

Три одинаковые емкости, закрытые крышками: одна с водой, вторая с 

молоком, третья с соком; стаканчики для детей.  

Образовательные области: Познание, Коммуникация.  

Предварительная работа: игры с водой, игры с Капелькой.  

Ход.  

Педагог предлагает детям выпить немного воды и сказать, есть ли у нее вкус. 

Дает попробовать для сравнения молоко и сок. Объясняет, что когда человек 

очень хочет пить, то он с удовольствием пьет воду и, чтобы выразить свое 

чувство, говорит : «Какая вкусная вода! », хотя на самом деле вкуса не 

ощущает. Морская вода на вкус соленая, потому что в ней растворено много 

разных солей. Ее человек пить не может.  

Педагог предлагает понюхать воду и сказать, чем она пахнет, пусть понюхает 

еще, пока не убедятся, что запаха нет. Педагог отмечает, что вода из 

водопроводного крана может иметь запах, так как ее очищает специальными 

веществами, чтобы она была безопасной для нашего здоровья.  

Дети сравнивают вкус воды, сока и молока. Определяют наличие запаха у 

воды. Дети делают вывод о том, что вода не имеет запаха и вкуса.  

 

 



«Делаем мыльные пузыри» 

Цель: 

.- познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей; 

- поддержать интерес к здоровьесберегающим предметам; 

- поощрять желание детей отвечать на вопросы взрослого; 

- обогащать активный словарь детей : мыло, мыльный, пленочка.  

Материалы и оборудование.  

Жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки или специальная 

пластиковая петля для мыльных пузырей, стаканчики, вода, ложки, подносы.  

Образовательные области: Познание, Коммуникация.  

Предварительная работа: гигиенические процедуры (мытье рук, игры с 

водой, художественное слово («Водичка, водичка.)  

Ход.  

Медвежонок Миша рассказывает, что любит пускать мыльные пузыри. Но он 

не знает, как они делаются.  

- Как получаются мыльные пузыри? Можем ли мы их изготовить? Что для 

этого нужно?  

Дети пробуют изготовить мыльные пузыри из куска мыла и воды путем 

смешивания. Наблюдают, что происходит: опускают петлю в жидкость, 

вынимают ее, дуют в петлю.  

Берут другой стакан, смешивают жидкое мыло с водой (1 ложка воды и 3 

ложки жидкого мыла). Опускают петлю в раствор.  

- Что мы делаем, когда вынимаем петлю?  

(Потихоньку дуем) . 

- Что происходит? Как получился мыльный пузырь?  

Пузырь получился только из жидкого мыла. Жидкое мыло может 

растягиваться в очень тонкую пленку. Она остается в петле. Мы выдуваем 

воздух, пленка его окружает, получается пузырь.  

Проводятся игры «Какой формы пузырь? », «Какой пузырь летит дальше, 

выше? ». Дети пускают пузыри и рассказывают, на что похож получившийся 

пузырь, какой  



формы, какие цвета можно увидеть на его поверхности.  

«Поможем кукле Кате» 

Цель.  

- закрепить знания детей о свойствах воды; 

- воспитывать отзывчивость и доброту, желание помогать друзьям; 

-обогащать словарный запас детей: теплый, холодный, легкий, тяжелый; 

- познакомить детей со способом сбора воды с помощью губки.  

Материалы и оборудование. Одноразовые тарелочки, вода, 3 тазика, губки 

для посуды, мыльные пузыри, кукла, бумажные салфетки, мыло жидкое, 

кусок мыла, полотенце предметные картинки 

Образовательные области. Познание, Коммуникация, Художественное 

творчество, Чтение художественной литературы, Физкультура.  

Предварительная работа.  

Игры с водой и мыльными пузырями, чтение потешки «Водичка, водичка. », 

умывание куклы, рисование окружностей.  

Ход.  

В гости к детям приходит куклы Катя. Воспитатель обращает внимание, что 

Катя испачкалась. Кукла рассказывает педагогу о том, что когда она шла на 

день рождения к своему другу Мишке, она упала в лужу и испачкалась. 

Теперь она расстроена и просит ребят ей помочь. Дети соглашаются.  

- Ребята, а откуда появилась у нас лужа? Как вы думаете?  

- Лужа появляется, когда идет снег или дождь.  

- А где у нас прячется дождик? (в тучке)  

- Давайте мы с вами сейчас присядем и покажем Кате, как появляются тучки 

и лужи!  

Дети рассаживаются за столы. На столе у каждого ребенка стоит одноразовая 

тарелочка с водой и губка.  

- Давайте возьмем в руки губки. Губки — это наши тучки. Сначала тучки 

легкие, потому что в них нет воды.  

Воспитатель предлагает детям помять губки в руках, приподнять губки на 

ладонях и почувствовать, какие они легкие.  



- А в тарелочках у нас моря, океаны, озера, речки, из которых тучка набирает 

капельки и становится тяжелой.  

Педагог показывает детям способ набирания воды при помощи губки.  

- Вот тучка набрала водичку, поднялась и какой стала? (тяжелой)  

- А потом из тучки пошел дождик, полились капельки.  

Воспитатель предлагает детям тоже сделать дождик. Капельки падают 

обратно в тарелочку.  

- Вот так ребята получается дождик! А какие капельки бывают? (теплые и 

холодные, маленькие и большие)  

- Давайте еще раз попробуем. Тучка поднимается, и из нее идет дождик. Вот, 

ребята, сколько луж у нас с вами появилось. Видишь Катя, как появляются 

лужи?  

- А теперь, ребята нам нужно положить наши тучки, вытереть ручки и 

помочь Кате вымыть ручки и лицо. Но сначала нам нужно вспомнить, как же 

мы это будем делать.  

Воспитатель предлагает ребенку рассказать по картинкам 

последовательность  

умывания рук.  

- А теперь, ребята, пойдемте и умоем Катю.  

Дети подходят к столу с двумя тазами.  

- Попробуйте, какая водичка в этом тазике? (холодная) А в этом? (теплая) 

Какой водичкой мы будем умывать Катю? Почему?  

- Водичка, водичка!  

Умой мое личико.  

Чтобы глазки блестели,  

Чтобы щечки алели,  

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок!  

Дети вместе с воспитателем умывают куклу Катю. Затем педагог обращает 

внимание детей на то, какая Катя стала красивая и чистая.  



Катя захотела поиграть с ребятами. Проводится подвижная игра «Капля раз, 

капля два. » Кукла сидит в середине круга.  

Капля раз вытягивают в сторону правую руку 

Капля два вытягивают левую руку 

Очень медленно сперва складывают обе ладошки вместе 

А потом, потом, наклоны в стороны  

Все бегом, бегом! Бег по кругу 

Мы зонты свои откроем, руками делают домик над головой 

От дождя себя укроем. Присаживаются  

- Ребята, а я хочу вам и Кате открыть еще один секрет! Вы знаете, что при 

помощи воды и мыла можно не только стирать, мыть руки и лицо, а можно 

еще кое-что сделать. Хотите узнать что? Пойдемте, я вам покажу.  

Дети подходят к столу, на котором стоит таз с водой и жидкое мыло. 

Воспитатель показывает детям, как добавляет мыло в воду и размешивает. В 

результате появились мыльные пузыри.  

- Что это, ребята? (мыльные пузыри) Вы любите играть мыльными 

пузырями? Давайте все вместе поиграем?  

Дети надувают мыльные пузыри, показывают Кате, как они умеют это 

делать. Воспитатель обращает внимание, какие пузыри красивые, 

разноцветные. Предлагает подарить баночку мыльных пузырей Кате, чтоб 

она не расстраивалась.  

Далее воспитатель предлагает детям нарисовать эти разные мыльные пузыри 

и подарить свои рисунки Кате.  

 

Узнаем, какая вода. 

Цель: Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества, имеет вес. 

Игровой материал: Три одинаковые емкости, закрытые крышками: одна 

пустая; вторая с чистой водой, залитой под крышкой, т. е. полная; третья – с 

окрашенной жидким красителем (фиточай) водой и с добавлением 

араматизатор (ванильным сахаром); стаканчики для детей.  



Ход игры: Взрослый показывает три закрытые емкости и предлагает угадать, 

что в них. Дети исследуют их и определяют, что одна из них легкая, а две – 

тяжелые, в одной из тяжелых емкостей окрашенная жидкость. Затем сосуды 

открывают и дети убеждаются, что в первой емкости ничего нет, во второй – 

вода, а в третьей – чай. Взрослый просит детей объяснить, как они 

догадались, что находится в емкостях. Вместе они выявляют свойства воды: 

наливают в стаканчики, добавляют сахар, наблюдают, как сахар растворился, 

нюхают, переливают, сравнивают вес пустого и полного стаканчика. 

Изготовление цветных льдинок  

Цель: Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

Игровой материал: Стаканчики, краска, полочки для размещения, формочки, 

веревочки. 

Ход игры: Взрослый показывает цветные льдинки и просит детей подумать, 

как они сделаны. Затем вместе с детьми размешивает краску в воде, заливают 

воду в формочки, опускают в них веревочки, ставит на поднос и выносит на 

улицу, во время прогулки следят за процессом замерзания. Затем дети 

вынимают льдинки и украшают участок. 

 

Окрашивание воды  

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тѐплой и холодной, 

некоторые вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем 

интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество.  

Материал: Ёмкости с водой (холодной и тѐплой), краска, палочки для 

размешивания, мерные стаканчики.  

Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они 

хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду 

(добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках 

с тѐплой и холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее 



растворится? (В стакане с тѐплой водой). Как окрасится вода, если красителя 

будет больше? (Вода станет более окрашенной).  

"Руки станут чище, если помыть их водой".  

Предложить с помощью формочек сделать фигурки из песка. Обратить 

внимание детей на то, что руки стали грязными. Что же делать? Может быть, 

давайте отряхнѐм ладошки? Или подуем на них? Стали ладошки чистыми? 

Как очистить руки от песка? (Помыть водой). Воспитатель предлагает 

сделать это.  

Вывод: О чѐм мы сегодня узнали? (Руки станут чище, если помыть их водой).  

Буря в стакане. 

Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неѐ. Что 

получается? (Получается буря в стакане воды).  

"Мокрый песок принимает любую нужную форму".  

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он сыплется). Давайте 

попробуем построить что-нибудь из сухого песка. Получаются фигурки? 

Попробуем намочить сухой песок. Возьмите его в кулачок и попробуйте 

высыпать. Он также легко сыплется? (Нет). Насыпьте его в формочки. 

Сделайте фигурки. Получается? Какие фигурки получились? Из какого песка 

удалось сделать фигурки? (Из мокрого).  

Вывод: О чѐм мы сегодня узнали? Из какого песка можно сделать фигурки? 

(Из мокрого).  

“Растения пьют воду”. 

Поставьте букет цветов в подкрашенную воду. Через некоторое время стебли 

цветов также окрасятся. 

Вывод: растения пьют воду. 

"Песочные часы" 



Показать детям песочные часы. Пусть они последят за тем, как пересыпается 

песок. Дайте детям возможность ощутить длительность минуты. Попросить 

детей набрать в ладошку как можно больше песка, сжать кулачок и смотреть, 

как бежит струйка песка. Дети не должны разжимать свой кулачки до тех 

пор, пока не высыплется весь песок. Предложить поразмышлять над 

поговоркой "Время как песок", "Время как вода". 

  

«Разные ножки топают по снежной дорожке»  

 Научить детей получать четкие следы на снегу Воспитатель учит детей, как 

получить четкие следы на снегу. Взяв ребенка за руки, делает отпечаток его 

фигуры на ровном снегу. Показывает, как получить из снега различные 

фигуры 

   

«Ледяная горка»  

Показать детям, как делать горку для куклы При помощи детских лопаток 

воспитатель и дети делают горку для куклы из снега, потом поливают ее 

водой и наблюдают до конца прогулки, что происходит с горкой. Затем 

катают куклу с ледяной горки 

 «Снежный городок»  

 Научить детей делать из снега колобки и большой дом Воспитатель из снега 

лепит колобок и предлагает детям сделать такой же. Потом показывает, как 

из маленьких колобков можно построить большой дом, который называется 

снежной крепостью 

  «Разноцветные фигуры»  

Научить детей раскрашивать снежные фигуры На прогулке воспитатель 

делает вместе с детьми фигуры из снега: снеговики, черепашки, пирожки, 

снежный городок из маленьких комков снега. Помощник воспитателя 



выносит теплую разноцветную воду в брызгалках, и дети раскрашивают 

водой фигурки из снега. 

"Вода может литься, а может брызгать".  

В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных растений 

(1-2). Что происходит с водой, когда я лейку наклоняю? (Вода льѐтся). 

Откуда льѐтся вода? (Из носика лейки?). Показать детям специальное 

устройство для разбрызгивания - пульверизатор (детям можно сказать, что 

это специальная брызгалка). Он нужен для того, чтобы брызгать на цветы в 

жаркую погоду. Брызгаем и освежаем листочки, им легче дышится. Цветы 

принимают душ. Предложить понаблюдать за процессом разбрызгивания. 

Обратить внимание, что капельки очень похожи на пыль, потому что они 

очень мелкие. Предложить подставить ладошки, побрызгать на них. Ладошки 

стали какими? (Мокрыми). Почему? (На них брызгали водой). Сегодня мы 

полили растения водой и побрызгали на них водой.  

Вывод: О чѐм мы сегодня узнали? Что может происходить с водой? ( Вода 

может литься, а может разбрызгиваться).  

 

"Помощница вода".  

На столе после завтрака остались крошки, пятна от чая. Ребята, после 

завтрака столы остались грязными. Садиться снова за такие столы не очень 

приятно. Что же делать? (Помыть). Чем? (Водой и тряпочкой). А может быть, 

можно обойтись без воды? Давайте попробуем сухой салфеткой протереть 

столы. Крошки собрать получилось, но вот пятна так и остались. Что же 

делать? (Салфетку намочить водой и хорошо потереть). Воспитатель 

показывает процесс мытья столов, предлагает детям самим отмыть столы. Во 

время мытья подчеркивает роль воды. Теперь столы чистые?  

Вывод: О чѐм мы сегодня узнали? В каком случае столы становятся очень 

чистыми после еды? (Если их помыть водой и тряпочкой).  

 



 «Кораблики» 

 Познакомить детей со свойствами плавающих предметов Воспитатель 

делает детям из бумаги кораблики, а потом запускают их в лужи. Если это 

происходит в группе, то в таз с водой пускают плавающие и металлические 

игрушки, потом наблюдают, что с ними происходит 

 «Нырки» 

 Познакомить детей со свойствами «ныряющих» игрушек Детям раздают 

теннисные шарики и показывают, что с ними происходит, если их бросить в 

воду 

 «Буруны»  

Каждый ребенок получает пластиковый стакан и трубочку для коктейля. 

Воспитатель показывает, как получить буруны в стакане 

  «Соберем водичку»  

 Научить детей пользоваться губкой для сбора воды Каждому ребенку дается 

разноцветная губка. Воспитатель закрепляет знание детей о цвете на губках, 

потом показывает, как можно собрать воду со стола в таз при помощи губки 

  «Пена»  

 Научить детей делать пену из шампуня В таз наливают теплую воду, потом 

добавляют шампунь. Взбивая руками воду, получают пену. В такой воде 

можно купать куклу. 

  

  

 

       

 

 



                                     Воздух 

Что в пакете? 

Цель: Обнаружить воздух в окружающем пространстве. 

Игровой материал: Полиэтиленовые пакеты. 

Ход игры: Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Взрослый 

спрашивает, что находится в пакете. Отвернувшись от детей, он набирает в 

пакет воздух и закручивает открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. 

Затем показывает наполненный воздухом закрытый пакет и вновь 

спрашивает, что в пакете. Открывает пакет и показывает, что в нем ничего 

нет. Взрослый обращает внимание на то, что когда открывает пакет, тот 

перестал быть упругим. Объясняет, что в нем был воздух. 

Спрашивает почему, кажется, что пакет пустой (воздух прозрачный, 

невидимый, легкий).  

Игры с соломинкой. 

Цель: Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 

Игровой материал: Трубочки для коктейля, емкость с водой. 

Ход игры: Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для 

чего нужны отверстия (сквозь них что-нибудь вдувают или выдувают). 

Взрослый предлагает детям подуть в трубочку, подставив ладошку под 

струю воздуха. А затем спрашивает, что они почувствовали, когда дули, 

откуда появился ветерок (выдохнули воздух, который перед этим вдохнули). 

Взрослый рассказывает, что воздух нужен человеку для дыхания, что он 

попадает внутрь человека при вдохе через рот или нос, что его можно не 

только почувствовать, но и увидеть. Для этого нужно подуть в трубочку, 

конец которой опущен в воду. Спрашивает, что увидели дети, откуда 

появились пузырьки и куда исчезли (это из трубочки выходит воздух; он 

легкий, поднимается через водичку вверх; когда весь выйдет, пузырьки тоже 

перестанут выходить). 



                                        Свет и цвет. 

«Солнечные зайчики»  

Научить детей играть с солнечным зайчиком Вынести в солнечный день на 

участок зеркало и научить детей, как пускать солнечного зайчика. 

Организовать игры с солнечным зайчиком 

  «Тень»   

Познакомить детей со свойством солнечного света Рассказать детям, как 

возникает тень, понаблюдать за движением тени 

 «Разноцветные стекляшки»  

Познакомить детей со свойствами прозрачного стекла Раздать детям 

разноцветные стеклышки и понаблюдать через них, как меняется 

окружающий мир. 

Что в коробке? 

Цель: Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, 

фонарик, лампа, свеча); показать, что свет не проходит через непрозрачные 

предметы. 

Игровой материал: Коробка с крышкой, в которой сделана прорезь; фонарик, 

лампа. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям узнать, что находится в коробке 

(неизвестно) и как обнаружить, что в ней (заглянуть в прорезь). Дети смотрят 

в прорезь и отмечают, что в коробке темнее, чем в комнате. Взрослый 

спрашивает, что нужно сделать, чтобы в коробке стало светлее (полностью 

открыть прорезь или снять крышку, чтобы свет попал в коробку и осветил 

предметы внутри нее). Взрослый открывает прорезь, и после того как дети 

убеждаются, что в коробке стало светло, рассказывают о других источниках 

 света – фонарике и лампе, которые по очереди зажигает и ставит внутрь 

коробки, чтобы дети увидели свет через прорезь. Вместе с детьми 

сравнивает, в каком случае лучше видно, и делает вывод о значении света. 



Волшебная кисточка. 

Цель: Познакомить с получением промежуточных цветов путем смешения 

двух (красного и желтого – оранжевый; синего и красного – фиолетовый; 

синего и желтого – зеленый). 

Игровой материал: Красная, синяя и желтая краски; палитра; кисточка; 

пиктограммы с изображением двух цветовых пятен; листы с тремя 

нарисованными контурами воздушных шаров. 

Ход игры: Взрослый знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им 

закрасить на листах с контурами по два шарика, как на образце. Взрослый 

рассказывает, как краски поспорили о том, кто из них красивее, кому 

закрашивать оставшийся шарик, и как волшебная кисточка их подружила, 

предложив краскам раскрасить оставшийся шарик вместе. Затем взрослый 

предлагает детям смешать на палитре краски (в соответствии с 

пиктограммой), закрасить новой краской третий шарик и назвать 

получившийся цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вес, притяжение. 

Легкий – тяжелый. 

Цель: познакомить, что предметы бывают легкие и тяжелые. Научить 

определять вес предметов и группировать предметы по весу (легкие – 

тяжелые). 

Игровой материал: Чебурашка и Крокодил Гена, разнообразные предметы и 

игрушки; непрозрачные емкости с песком и листьями, камешками и пухом, 

водой и травой; подбор символа («легкий», «тяжелый»). 

Ход игры: Крокодил Гена и Чебурашка выбирают игрушки, который каждый 

из них хочет взять с собой к друзьям. Предлагается несколько вариантов 

выбора игрушек: 

•        игрушки из одного материала, но разные по размеру. Взрослый 

спрашивает, почему Гена возьмет игрушки большего размера, и проверяет 

ответы детей, взвешивая игрушки на руках; 

•        игрушки из одного материала, но одни полые внутри, а другие 

заполнены песком. Взрослый спрашивает, какие игрушки возьмет Чебурашка 

и почему; 

•        игрушки одного размера из разных материалов. Взрослый выясняет, кто 

какую игрушку понесет и почему.  

Затем взрослый предлагает детям выбрать «угощение» в ведерках, которые 

могут донести Чебурашка и Гена, и выясняет: как узнать, какое ведерко 

сумеет донести Чебурашка, а какое Гена? Взрослый проверяет 

предположения детей, рассматривая вместе с ними содержания ведерок.  

                                     

 

 



                                   Звук. 

Что звучит. 

Цель: Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Игровой материал: Дощечка, карандаш, бумага, металлическая пластина, 

емкость с водой, стакан. 

Ход игры: За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей, 

что они услышали и на что похожи звуки (шелест листьев, вой ветра, скачет 

лошадка и т. д.). Затем взрослый убирает ширму, и дети рассматривают 

предметы, которые за ней находились. Спрашивая, какие предметы надо 

взять и что с ними нужно сделать, чтобы услышать шорох листьев 

(прошуршать бумагой). Аналогичные действия проводятся с остальными 

предметами: подбираются предметы, издающие разные звуки (шум ручья, 

цокот копыт, стук дождя и т.д.). 

                                        Теплота 

Чудесный мешочек. 

Цель: научить определять температурные качества веществ и предметов. 

Игровой материал: Мелкие предметы из дерева, металла, стекла. 

Ход игры: Дети рассматривают мелкие предметы из дерева, металла, стекла, , 

называют их, определяют материалы и складывают предметы в мешочек. 

Взрослый предлагает достать детям из мешочка предметы по одному. 

«Холодные» предметы складывают вместе и выясняют, из чего они сделаны 

(из железа). Аналогично дети достают из мешочка предметы из дерева, 

стекла. Взрослый предлагает детям подержать металлические предметы в 

руках и определить, какими стали предметы (теплыми, они согрелись в 

руках). Дети меняются предметами, сравнивают их по теплоте. Взрослый 

уточняет, что произойдет с предметами, если они полежат на холодном 

подоконнике (они станут холодными). Затем дети выкладывают предметы из 

разных материалов на подоконник и проверяют (через 5-10 мин), как 



изменилась их температура (стали прохладными, остыли). Взрослый 

предлагает детям потрогать предметы руками, чтобы определить, все ли они 

одинаково холодные. Дети делают вывод, что металлические предметы 

самые холодные; деревянные – теплее.  

Бумага, ее качества и свойства 

Цель: Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества 

(цвет, белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая 

способность) и свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

Игровой материал: Бумага, ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой, 

алгоритм описания свойств материала. 

Ход игры: Дети рассматривают бумагу, взрослый побуждает их к выделению 

качественных характеристик материала, задавая вопросы о том, какая эта 

бумага; как определить, гладкая она или шершавая, толстая или тонкая. Дети 

гладят листы бумаги ладонью, ощупывают ее, отвечая на вопросы. Затем 

взрослый предлагает детям смять лист бумаги (мнется); разорвать его на 

несколько кусочков (рвется); потянуть за края в разные стороны (нарушается 

целостность листа; следовательно, материал непрочный); разрезать лист 

ножницами (режется хорошо); положить бумагу в емкость с водой 

(намокает). Взрослый демонстрирует горение бумаги, используя спиртовку и 

спички. В конце занятия дети вместе со взрослым составляют алгоритм 

описания свойств материала. 

Древесина, ее качества и свойства. 

Цель: Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять ее 

качества (твердость, структура поверхности – гладкая, шершавая; степень 

прочности; толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 

Игровой материал: Деревянные предметы, емкости  с водой, небольшие 

дощечки и бруски, спиртовка, спички, сапожный нож, алгоритм описания 

свойств материала. 



Ход игры: Взрослый показывает несколько деревянных предметов и 

спрашивает у детей, что это и из чего сделаны предметы. Предлагает 

определить качество материала. Для этого каждый ребенок получает 

дощечку и брусок, ощупывает их, делает вывод о структуре поверхности и 

толщине. Чтобы выявить свойства, опускает брусок в воду (не тонет), 

пробует переломить его (не получается – значит, прочный); роняет на пол (не 

бьется). Взрослый вырезает из бруска небольшую фигурку и акцентирует 

внимание детей на приложении больших усилий для выполнения этой 

работы. Демонстрирует горение древесины. Вместе с детьми составляет 

алгоритм описания свойств материала. 

Ткань, ее качества и свойства. 

Цель: Научить узнавать вещи из ткани, определять ее качества (толщина, 

структура поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, 

режется, рвется, намокает, горит). 

Игровой материал: Образцы хлопчатобумажной ткани двух-трех цветов, 

ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой, алгоритм описания свойств 

материала.  

Ход игры: Дети играют с куклами, одетыми в платья из хлопчатобумажной 

ткани. Взрослый предлагает детям подумать из чего сшиты платья, какого 

цвета ткань; что они еще знают об этом материале. Предлагает определить 

качества и свойства ткани. Каждый ребенок берет кусок ткани 

понравившегося цвета, ощупывает его, выявляет структуру поверхности и 

толщины. Мнет ткань в руках (мнется), тянет за два противоположных края 

(тянется); разрезает кусок на две части ножницами (режется), опускает кусок 

ткани в емкость с водой (намокает), сравнивает изменение ткани, 

находящейся в воде, с мокрой бумагой (ткань сохраняет целостность лучше, 

чем бумага). Взрослый демонстрирует, как горит ткань и рвется при сильном 

натяжении. Вместе с детьми составляет алгоритм описания свойств 

материала. 



ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

Вода 

Взаимодействие воды и снега. 

Цель: Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды (жидким и 

твердым). Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней 

быстрее, чем на воздухе, тает снег. Если в воду положить лед, снег или 

вынести ее на улицу, то она станет холоднее. Сравнить свойства снега и 

воды: прозрачность, текучесть — хрупкость, твердость; проверить 

способность снега под действием тепла превращаться в жидкое состояние. 

Игровой материал:  Мерные емкости с водой разной температуры (теплая, 

холодная, уровень воды отмечен меткой), снег, тарелочки, мерные ложки 

(или совочки). 

 Ход игры: Взрослый утверждает, что сможет удержать в руках и не пролить 

воду (жестом показывает, как много), затем демонстрирует это с комком 

снега. Дети рассматривают воду и снег; выявляют их свойства; определяют, 

потрогав стенки, какая емкость с водой теплее. Взрослый просит детей 

объяснить, как они узнали, что происходит со снегом в теплой комнате; что 

произойдет (с водой, снегом), если снег опустить в воду; где снег быстрее 

растает: в стакане с теплой или с холодной водой. Дети выполняют это 

задание — в тарелку, в стаканы с водой разной температуры кладут снег и 

следят, где быстрее снег растает, как увеличивается количество воды, как 

вода теряет свою прозрачность, когда в ней растаял снег. 

 

                                  

 

 



                                Воздух 

Надувание напальчника. 

Цель:  Обнаружить воздух. 

Игровой материал:  Емкость с водой, воронка, напальчник. 

Ход игры:  Дети рассматривают напальчник. Взрослый спрашивает, можно 

ли его надуть с помощью какого-нибудь приспособления. Рассматривает 

вместе с детьми воронку; объясняет, для чего она служит; предлагает надеть 

на узкое отверстие напальчник, потрогать его, повернуть воронку узким 

отверстием вверх и не наклоняя, медленно погрузить в воду. Обсуждает, что 

случилось с напальчником, каким образом он надулся. Затем взрослый 

осторожно наклоняет воронку, не вынимая ее из воды, и спрашивает детей, 

как изменяется напальчник (он остается сухим). Взрослый наливает воду в 

воронку, дети наблюдают, как пузырьки воздуха выходят из нее, и видят, что 

внутри напальчник становится мокрым. Взрослый предлагает детям 

самостоятельно выполнить эти действия. Дети зарисовывают результат. 

Поиск воздуха. 

Цель:  Обнаружить воздух. 

Игровой материал:  Султанчики, ленточки, флажки, пакет, воздушные шары, 

трубочки  для коктейля, емкость с водой. 

Ход игры:  Предложить детям доказать с помощью предметов, что вокруг нас 

есть воздух. Дети выбирают любые предметы, показывают опыт 

самостоятельно или по выбранной модели. Объясняют происходящие 

процессы на основе результата действий с предложенным оснащением 

(например, дуют в трубочку, конец которой опущен в воду; надувают 

воздушный шарик или целлофановый пакет и др.). 

Что в пакете? 

Цель:  Выявить свойства воздуха: невидим, без запаха, не имеет формы, 

сравнить свойства воды и воздуха (воздух легче воды). 



 Игровой материал: Два целлофановых пакета (один с водой, другой с 

воздухом) алгоритм описания свойств воздуха и воды. 

Ход игры:  Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), 

узнать, что в них, объяснить, почему они так думают. Дети взвешивают их на 

руке, ощупывают, открывают, нюхают и пр. Обсуждают, чем похожи и чем 

отличаются вода и воздух (сходства — прозрачны, не имеют вкуса и запаха, 

принимают форму сосуда и т.д.; различия — вода тяжелее, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества и застывают, принимая форму сосуда; 

воздух — невидим, невесом и т.д.). 

Загадочные пузырьки. 

Цель:  Обнаружить воздух в других предметах. 

Игровой материал: Емкость с водой, кусочки поролона, брусочек дерева, 

комочки земли, глина. 

Ход игры: Дети рассматривают твердые предметы, погружают их в воду, 

наблюдают за выделением воздушных пузырьков. Обсуждают, что это 

(воздух); откуда он взялся (вода вытеснила воздух). Рассматривают, что 

изменилось в предметах (намокли, стали тяжелее и пр.). 

Пузырьки – спасатели.  

Цель:  Выявить, что воздух легче воды, имеет силу. 

Игровой материал: Стаканы с минеральной водой, мелкие кусочки 

пластилина. 

Ход игры: Взрослый наливает в стакан минеральную воду, сразу бросает в 

нее несколько кусочков пластилина величиной с рисовые зернышки. Дети 

наблюдают, обсуждают: почему падает на дно пластилин (он тяжелее воды, 

поэтому тонет); что происходит на дне; почему пластилин всплывает и снова 

падает; что тяжелее и почему (в воде есть пузырьки воздуха, они 

поднимаются наверх и выталкивают кусочки пластилина; потом пузырьки 

воздуха выходят из воды, а тяжелый пластилин снова опускается на дно). 



Вместе с детьми взрослый определяет в виде сериационного ряда, что легче, 

что тяжелее, и предлагает детям сделать опыт самим. 

                     Песок, глина, камни. 

Почему песок хорошо сыплется? 

Цель:  Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость. 

Игровой материал: Емкости с песком и глиной; емкости для пересыпания; 

лупа, ширма, сито. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям наполнить стаканчики песком, глиной, 

рассмотреть и угадать их по звуку пересыпаемых веществ. Выясняют, что 

лучше всего сыпалось (песок), и проверяют, пересыпая вещества из станина в 

стакан. Затем высыпают песок в большую емкость горкой и смотрят, что 

происходит (песок остается виде горки с ровными краями). Таким же 

образом всыпают глину и определяют, одинаковые ли получилась горки 

(горка из глины неровная). Выясняют, почему горки разные (частички песка 

все одинаковые, глины — все разной формы, размера). Дети с помощью 

лупы рассматривают, из чего состоит песок, как выглядят песчинки; как 

выглядят частички глины; сравнивают их (песчинки маленькие, 

полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к другу; частички глины 

мелкие, очень тесно прижаты друг к другу). Дети просеивают песок и глину 

через сито и выясняют, одинаково ли  хорошо проходят через него частички 

песка и глины и почему. Рассматривают песочные часы и уточняют, можно 

ли сделать глиняные часы (нет, частички глины плохо сыплются, прилипают 

друг к другу). 

Ветер. 

Цель:  Выявить изменение песка и глины при взаимодействии с ветром и 

водой. 

Игровой материал: Прозрачные емкости с песком и глиной, емкости закрыты 

крышкой со вставленной полиэтиленовой бутылкой. 



Ход игры: Взрослый предлагает детям выяснить, почему при сильном ветре 

неудобно играть с песком. Дети рассматривают заготовленную «песочницу» 

(банку с насыпанным тонким слоем песка или глины). Вместе со взрослым 

создают ураган — резко, с силой сжимают банку и выясняют, что 

происходит и почему (так как песчинки маленькие, легкие, не прилипают 

друг к другу, они не могут удержаться ни друг за друга, ни за землю при 

сильной струе воздуха). Детям предлагают воспользоваться результатами 

предыдущего опыта («Почему песок хорошо сыплется?»). Они определяют, 

как сделать, чтобы с песком можно было играть и при сильном ветре 

(хорошо смочить песок). Им предлагают повторить опыт и сделать вывод. 

Волшебный материал. 

Цель:  Выявить, какие свойства приобретают песок и глина при смачивании. 

Игровой материал: Емкость с песком, глиной, дощечки, палочки, изделия из 

керамики. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям слепить шарики, колбаски, фигурки из 

песка и глины; дать им высохнуть, после чего проверить прочность построек. 

Дети делают вывод о вязкости влажной глины и сохранении формы после 

высыхания. Выясняют, что сухой песок форму не сохраняет. Рассуждают, 

можно ли сделать посуду из песка и глины. Дети проверяют свойства леска и 

глины, вылепив из них посуду и высушив ее. Угадывают, из чего сделана 

посуда, для чего наливают в нее воду и проверяют материал по результатам 

(«песчаная посуда» воду не держит, ломается; глиняная какое-то время 

сохраняет форму). 

                                 Свет, цвет. 

Когда это бывает? 

Цель:  Понять, что источники света могут принадлежать к природному и 

рукотворному миру. 

Игровой материал: Иллюстрации пейзажей, событий в разные части суток. 



Ход игры: Дети заранее вместе с родителями наблюдают на улице за 

освещенностью в разные части суток (утро, день, вечер, ночь), за луной. 

Вспоминают свои наблюдения и сравнивают освещенность солнцем и луной. 

Взрослый предлагает детям изготовить модель (круговую диаграмму) частей 

суток: подобрать цвет (объясняя свой выбор степенью белизны бумаги и 

цвета) и закрасить сектора или проклеить их цветной бумагой. Дети 

подбирают иллюстрации (пейзажи и изображения режимных моментов) по 

каждой части суток. 

Волшебные лучи. 

Цель:  Понять, что освещенность предмета зависит от силы источника и 

удаленности от него. 

Игровой материал: Свеча, настольная лампа, два фонарика разной мощности. 

Ход игры: Взрослый вместе с детьми освещает издалека фонариком картину 

и предлагает детям определить изображение. Обсуждает, почему плохо 

видно; что сделать, чтобы разглядеть изображение лучше (приблизить 

фонарь или заменить его на более сильный). Дети пробуют оба варианта, 

обсуждают результаты и делают вывод (освещенность зависит от источника: 

чем он ближе и сильнее, тем больше света, и наоборот). 

Волшебная кисточка. 

Цель:  Получить оттенки синего цвета на светлом фоне, фиолетовый цвет из 

красной и синей краски. 

Игровой материал:  Палитры, красная, синяя, белая краски, по 4 контурных 

изображения воздушных шаров на каждого ребенка. 

Ход игры: Взрослый с помощью «волшебной кисточки» показывает детям 

изображения четырех воздушных шариков (три — разных оттенков синего 

цвета, один — фиолетового цвета), просит так же закрасить контурные 

изображения воздушных шариков, предложив три краски. Дети обсуждают, 

как можно получить нужные цвета, смешивают краски на палитрах, 

закрашивают шары на своем листе. 



Волшебный круг. 

Цель:  Продемонстрировать образование цветов: фиолетового, оранжевого, 

зеленого, двух оттенков синего на светлом фоне. 

Игровой материал:  Цветовые волчки. 

Ход игры: Взрослый вместе с детьми изготавливает цветовые двухсторонние 

волчки: круг делится на 16 секторов, проходящих по диаметру (через центр); 

сектора окрашивают поочередно в цвета, которые при соединении образуют 

нужный цвет (синий и желтый — зеленый, белый и синий — голубой и т.п.); 

в центре круга делают два отверстия, через которые протягивают шнур (круг 

можно также поделить на 2—3 части внутренними кругами, в которых 

сектора будут окрашены в другие цвета; в этом случае круг будет 

демонстрировать образование нескольких цветов). Затем взрослый 

предлагает детям назвать цвета в круге и закрутить круг в одном 

направлении, держа шнур руками (это могут делать два ребенка). Когда шнур 

будет максимально закручен, отпустить круг. Дети выясняют, что 

происходит : кругом (он раскручивается в обратную сторону); что 

происходит с цветовыми дорожками (они изменили свой цвет). Дети 

называют цвета, а после остановки волшебного круга выясняют, из каких 

цветов они получились. 

Магниты,  магнетизм. 

Волшебная рукавичка. 

Цель:  Выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы. 

Игровой материал:  Магнит, мелкие предметы из разных материалов, 

рукавичка с вшитым внутрь магнитом. 

Ход игры: Взрослый демонстрирует фокус: металлические предметы не 

падают из рукавички при разжимании руки. Вместе с детьми выясняет 

почему. Предлагает детям взять предметы из других материалов (дерево, 

пластмасса, мех, ткань, бумага) — рукавичка перестает быть волшебной. 



Определяют почему (в рукавичке есть «что-то», что не дает упасть 

металлическим предметам). Дети рассматривают рукавичку, находят магнит, 

пробуют применить его. 

Мы – фокусники.  

Цель:  Выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

Игровой материал:  Рукавичка с магнитом, бумажная салфетка, стакан с 

водой, иголка, деревянная игрушка с металлической пластиной внутри. 

 Ход игры: Взрослый вместе с детьми рассматривает бумагу, делает из нее 

самолетик, подвязывает его на нить. Незаметно для детей заменяет его на 

самолет с металлической пластиной, подвешивает его и, поднося 

«волшебную» рукавичку, управляет им в воздухе. Дети делают вывод: если 

предмет взаимодействует с магнитом, значит в нем есть металл. Затем дети 

рассматривают мелкие деревянные шарики. Выясняют, могут ли они сами 

двигаться (нет). Взрослый подменяет их предметами с металлическими 

пластинами, подносит «волшебную» рукавичку, заставляет двигаться. 

Определяют, почему это произошло (внутри должно быть что-то 

металлическое, иначе рукавичка не будет действовать). Потом взрослый 

«нечаянно» роняет иголку в стакан с водой и предлагает детям подумать, как  

достать ее, не замочив руки (поднести рукавичку с магнитом к стакану). 

 

 

                       

 

 

 

 



                      Вес, притяжение. 

Угадай-ка (1). 

Цель:  Понять, что предметы имеют вес, который зависит от материала и 

размера. Установить зависимость веса предмета от его размера. 

Игровой материал:  Предметы из одного материала разных размеров: 

большие и маленькие машины, матрешки, мячи и т.д., мешочек, 

непрозрачные коробочки одного размера. 

Ход игры: Дети рассматривают пары предметов, выясняют, чем они похожи 

и чем отличаются (это мячи, немного отличающиеся друг от друга по 

размеру). Взрослый предлагает детям поиграть в «Угадайку» — поместить 

все игрушки в коробочку и, вынимая по одной, определить на ощупь, какая 

это игрушка — большая или маленькая. Далее предметы помещают в один 

мешочек. Взрослый предлагает достать тяжелый или легкий предмет и 

выясняет, как догадались (если большой предмет, то он тяжелый, а если 

маленький — легкий) 

Угадай-ка (2). 

Цель:  Понять зависимость веса предмета от материала. 

Игровой материал: Предметы одинаковой формы и размера из разных 

материалов: дерева (без пустот внутри), металла, поролона, пластмассы, 

емкость с водой, емкость с песком, шарики из разного материала, покрытые 

одинаковой краской. 

Ход игры: Дети рассматривают пары предметов и выясняют, чем они похожи 

и чем отличаются (похожи по размеру, отличаются по весу). Проверяют 

разницу в весе, берут предметы в руки. Затем взрослый предлагает детям 

поиграть в «Угадай-ку»: из мешочка, лежащего на столе, на ощупь выбрать 

предмет и объяснить, как догадались, тяжелый он или легкий; от чего 

зависит легкость или тяжесть предмета (от того, из какого материала он 

сделан). Далее с закрытыми глазами по звуку упавшего на пол предмета 



определяют, легкий он или тяжелый (у тяжелого предмета звук от удара 

громче). Так же определяют по звуку упавшего в воду предмета, легкий он 

или тяжелый (от тяжелого предмета всплеск сильнее). Можно определить вес 

упавшего в песок предмета по углублению в песке (от тяжелого предмета 

углубление в песке больнее). 

                                             Звук. 

Почему все звучит? 

Цель:  Подвести к пониманию причин возникновения звука: колебание 

предметов. 

Игровой материал: Длинная деревянная линейка, лист бумаги, металлофон, 

пустой аквариум, стеклянная палочка, струна, натянутая на гриф (гитара, 

балалайка), детская металлическая посуда, стеклянный стакан. 

Ход игры: Взрослый предлагает выяснить, почему предмет начинает звучать. 

Ответ на этот вопрос получают из серии опытов: 

 рассматривают деревянную линейку и выясняют, есть ли у нее «голос» 

(если линейку не трогать, она не издает звук). Один конец линейки плотно 

прижимают к столу, за свободный конец дергают — возникает звук. 

Выясняют, что происходит в это время с линейкой (она дрожит, 

колеблется). Останавливают дрожание рукой и уточняют, есть ли звук (он 

прекращается);  

 рассматривают натянутую струну и выясняют, как заставить ее звучать 

(подергать, сделать так, чтобы струна дрожала) и как заставить замолчать 

(не дать ей колебаться, зажать рукой или каким-нибудь предметом);      

 лист бумаги сворачивают в трубочку, дуют в нее легко, не сжимая, 

держа ее пальцами. Выясняют, что почувствовали (звук заставил дрожать 

бумагу, пальцы почувствовали дрожание). Делают вывод о том, что звучит 

только то, что дрожит (колеблется);  



 дети разбиваются на пары. Первый ребенок выбирает предмет, 

заставляет его звучать, второй — проверяет, касаясь пальцами, есть ли 

дрожание; объясняет, как сделать, чтобы звук смолк (прижать предмет, 

взять его в руки — прекратить колебание предмета). 

Откуда берется голос? 

Цель:  Подвести к пониманию причин возникновения звуков речи, дать 

понятие об охране органов речи. 

Игровой материал: Линейка с натянутой тонкой нитью, схема строения 

органов речи. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям «пошептаться» — сказать друг другу 

«по секрету» разные слова шепотом. Повторить эти слова так, чтобы 

услышали все. Выяснить, что для этого сделали (сказали громким голосом); 

откуда выходили громкие звуки (из горлышка). Подносят руку к горлышку, 

произносят разные слова то шепотом, то очень громко, то тише и выясняют, 

что почувствовали рукой, когда говорили громко (в горлышке что-то 

дрожит); когда говорили шепотом (дрожания нет). Взрослый рассказывает о 

голосовых связках, об охране органов речи (голосовые связки сравниваются 

с натянутыми ниточками: для того, чтобы сказать слово, надо, чтобы 

«ниточки» тихонько задрожали). Далее проводят опыт с натянутой на 

линейку тонкой нитью: извлекают из нее тихий звук, подергивая за нить. 

Выясняют, что надо сделать, чтобы звук был громче (дернуть посильнее — 

звук усилится). Взрослый объясняет также, что при громком разговоре, крике 

наши голосовые связки дрожат очень сильно, устают, их можно повредить 

(если дернуть сильно за нить, она порвется). Дети уточняют, что, 

разговаривая спокойно, без крика, человек бережет голосовые связки. 

                             

 

 



                Тепло        Где быстрее? 

Цель:  Выявить условия изменения агрегатных состояний жидкости (лед —> 

вода, вода —> лед). 

Игровой материал: Варежки, льдинки, свеча, емкости с теплой и горячей 

водой, металлическая подставка, целлофановые пакетики.         

Ход игры: Взрослый вместе с детьми изготавливает на прогулке фигурные 

льдинки, вносит их в группу, рассматривает (они твердые, холодные). 

Выясняет, можно ли их сделать теплыми; где можно их согреть (проверяют 

все предположения детей: батарея, варежки, ладошки, емкости с горячей 

водой, свеча и т.д., раскладывая льдинки на десять минут в разные места). 

Помещают одинаковые по размеру льдинки в целлофановые мешочки. Один 

— берут в руку, другой — прячут в варежку. Через пять минут выясняют, 

почему льдинка в руке исчезла (от тепла руки она превратилась в воду). 

Уточняют, изменилась ли льдинка, лежащая в варежке, и почему (льдинка 

почти не растаяла, потому что в варежке нет тепла). Определяют, где быстрее 

льдинка превратится в воду (там, где больше тепла: свеча, батарея, рука и 

т.д.). 

                                Как согреть руки? 

Цель:  Выявить условия, при которых предметы могут согреваться (трение, 

движение; сохранение тепла). 

Игровой материал: Варежки толстые и тонкие по две на каждого ребенка. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям надеть на прогулке разные варежки — 

толстые и тонкие и выяснить, что чувствуют руки (одной тепло, другой — 

прохладно). Далее предлагает похлопать в ладоши, потереть рука об руку и 

выяснить, что почувствовали (в толстых и в тонких варежках рукам стало 

жарко). Взрослый предлагает детям потереть обратной стороной варежки 

замерзшую щеку и выяснить, что почувствовали (щеке стало сначала тепло, 



потом горячо). Взрослый подводит детей к пониманию того, что предметы 

могут согреваться при трении, движении. 

 

 

 

                 Свойства материалов. 

                       Стекло, его качества и свойства. 

Цель:  Узнавать предметы, сделанные из стекла; определять его качества 

(структура поверхности, толщина, прозрачность) и свойства (хрупкость, 

плавление, теплопроводность). 

Игровой материал: Стеклянные стаканчики и трубочки, окрашенная вода, 

спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала. 

 Ход игры: Взрослый вместе с детьми наливает в стеклянный стакан 

окрашенную воду и спрашивает, почему видно то, что находится в стакане 

(он прозрачный). Затем взрослый проводит пальцами по поверхности стекла, 

определяет ее структуру и ставит стакан без воды на солнечное место, чтобы 

через несколько минут определить изменение температуры стекла. Далее 

взрослый берет стеклянную трубочку диаметром 5 мм, помещает ее среднюю 

часть в пламя спиртовки. После сильного накаливания сгибает ее или 

растягивает — под воздействием высокой температуры стекло плавится. При 

падении даже с небольшой высоты стеклянные предметы разбиваются 

(хрупкие). Дети составляют алгоритм описания свойств материала. 

                    Металл, его качества и свойства. 

Цель:  Узнавать предметы из металла, определять его качественные 

характеристики (структура поверхности, цвет) и свойства (теплопроводность, 

ковкость, металлический блеск). 

Игровой материал: Металлические предметы, магниты, емкости с водой, 

спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала. 



Ход игры:  Взрослый показывает детям несколько предметов из металла 

(скрепки, гайки, шурупы, гирьки) и выясняет, из чего сделаны эти предметы 

и как дети об этом узнали. Путем ощупывания определяют особенности 

формы, структуру поверхности; рассматривают разные предметы и выделяют 

характерный металлический блеск. Опускают гайки в воду (они тонут); 

кладут на солнечное место — нагреваются (теплопроводность), 

притягиваются магнитом. Взрослый демонстрирует нагревание 

металлического предмета до появления красного цвета и рассказывает, что 

таким образом из металла делают различные детали: нагревают и придают 

им необходимую форму. Дети составляют алгоритм описания свойств 

металла. 

                            Резина, еѐ качества и свойства. 

Цель:  Узнавать вещи, изготовленные из резины, определять ее качества 

(структура поверхности, толщина) и свойства (плотность, упругость, 

эластичность). 

Игровой материал: Резиновые предметы: ленты, игрушки, трубки; спиртовка, 

спички, алгоритм описания свойств материала. 

Ход игры: Дети рассматривают резиновые предметы, определяют цвет, 

структуру поверхности (на ощупь). Взрослый предлагает растянуть 

резиновую ленту и убедиться, что она всегда возвращается в исходную 

позицию, что обусловлено эластичностью материала и его упругостью (эти 

свойства используют при изготовлении мячей). Взрослый обращает 

внимание на изменение свойств резины под воздействием света и тепла — 

появляется хрупкость и липкость (демонстрирует нагревание резины над 

огоньком спиртовки). Все составляют алгоритм описания свойства резины. 

                        Пластмасса, еѐ качества и свойства. 

Цель:  Узнавать вещи из пластмассы, определять ее качества (структура 

поверхности, толщина, цвет) и свойства (плотность, гибкость, плавление, 

теплопроводность). 



Игровой материал: Пластмассовые стаканчики, вода, спиртовка, спички, 

алгоритм описания свойств материала. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям наполненные водой стаканы, чтобы, 

не заглядывая внутрь, определить, что в них. Выясняют, что этого сделать 

нельзя, так как пластмасса не прозрачная. Взрослый предлагает на ощупь 

определить структуру поверхности, толщину. Далее помещают стакан на 

яркое солнечное место, чтобы через 3—4 минуты определить изменение 

температуры (нагревание). Сгибают стакан и выясняют, что он под 

воздействием силы гнется, а если приложить больше усилий — ломается. 

Взрослый демонстрирует плавление пластмассы, используя спиртовку. Дети 

составляют алгоритм описания свойств материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Организация экспериментальной деятельности   (п 
младших дошкольников»  

  

     Мы, педагоги и родители воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений хотим видеть наших детей любознательными, общительными, 

самостоятельными, творческими личностями, умеющими ориентироваться 

в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы. А это во 

многом зависит от нас, работать в этом направлении надо начинать уже  с 

младшего дошкольного возраста. Ребѐнок – дошкольник  является 

исследователем, проявляя живой интерес  разного рода исследовательской 

деятельности, в частности к элементарному экспериментированию. 

     Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: 

приѐм пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Экспериментальная 

деятельность, наряду с игровой, является ведущей деятельностью 

дошкольника - это эффективное и доступное средство интеллектуального, 

познавательного развития. Главное, чтобы детский интерес к 

исследованиям, открытиям со временем не угас. Понимая, какое значение 

имеет экспериментирование в развитии познавательной активности детей 

дошкольного возраста, стремясь создать условия для их 

экспериментальной деятельности необходимо начинать работу с 

построения предметно – развивающей среды: обустройство уголка 

экспериментирования, подбор оборудования и материалов, изготовление 

игр – экспериментов. Необходимо сделать подбор игр – экспериментов, 

разработать перспективные планы по экспериментальной деятельности, 

оформить картотеку игр экспериментов по экспериментальной 

деятельности в младшем дошкольном возрасте.  

Основные вопросы, намеченные для проработки – подбор литературы по 

проведению и организации исследовательской деятельности в младшем 

дошкольном возрасте в игровой форме и с использованием игровых 

персонажей, организация  и наблюдение за деятельностью детей в ходе 

занятий по экспериментированию. 

 В ходе работы выявилось, что в методической литературе очень мало 

материала в помощь педагогу для организации и проведения элементарной 

исследовательской деятельности в младшем дошкольном возрасте. 

Возникла необходимость в проработке имеющейся литературы, в 

частности О.Дыбина «Неизведанное рядом», Т Воинский «Ребѐнок , 

который ведѐт за руку  учителя», Л.Дерягина «Пускаем кораблики», 

Е.Янушко «Будь, что будет» и другого материала, его переработке и 

составлении перспективного планирования исследовательско-

экспериментальной деятельности младших дошкольников. Были 

разработаны карточки – конспекты игр  - экспериментов с использованием 



художественного слова и соответственно составлена картотека. Была 

организованна предметно развивающая среда «Уголок 

экспериментирования», подобранны материалы для игр – экспериментов.   

Почему в работе я использовала художественное слово? Подводя итоги 

своим наблюдениям за деятельностью детей, использование 

художественного слова считаю верным и оправданным. Считаю что, 

играя, слушая сказку, стихотворение маленький ребѐнок с удовольствием 

вовлекается в эксперимент. Был составлен план работы.   Дети с 

нетерпением ждали нового занятия по экспериментированию, радовались 

новой возможности, что–либо «открыть», исследовать, узнать самому, что 

же будет на самом деле. Младшие дошкольники очень робко делают свои 

первые предположения (гипотезы), затем всѐ больше детей откликаются, 

предположения становятся смелее, т.к. дети постоянно ощущают 

поддержку педагога. Правильных и неправильных высказываний нет.  

Детская гипотеза, пусть даже самая маленькая – это результат 

самостоятельного поиска, индивидуальной мыслительной деятельности.     

Дети сами находили и узнавали истину, ведь в эксперименте участвовали 

они тоже сами ( можно было смешать краски, бросить льдинку в воду, 

взбить пенный замок). Выводы даются нам ещѐ с трудом, пока остаѐтся 

основная роль за педагогом, но дети участвуют, помогают, поправляют, 

подсказывают. Затем мы все вместе повторяем, что же предполагали и, что 

получилось. 

К проведению игр – экспериментов привлекаются родители. Было 

предложено провести родителям с детьми дома опыт «Тает льдинка» 

после занятия   на эту тему. Хотелось, чтобы дети поделились с мамой и 

папой своими новыми открытиями. В помощь родителям предлагается 

консультация « Организация детского экспериментирования в домашних 

условиях». Прочитав, еѐ родители могли узнать, как и какие опыты можно 

провести с детьми вместе и как полезно и важно, начиная с младшего 

дошкольного возраста предоставлять детям возможность задумываться, 

предполагать и экспериментировать. В консультации «Приглашение к 

игре» мамы и папы узнают,  какие игры можно подобрать для совместных 

занятий дома со своим ребѐнком для развития внимания, мышления, 

исследовательских навыков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     Консультация для родителей на тему:  

«Роль семьи в развитии познавательной  

активности дошкольников». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по «Организации развивающей среды в семье для 

познавательной активности детей» . 

    Источником воспитания ребѐнка  является семья. Значение семьи в 

воспитании определено тем, что в семье ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни. 

    Познавательная активность не является врождѐнной. Она формируется на 

протяжении всей сознательной жизни человека. Семья  служит первой 

ступенью,  от которой зависит, перейдѐт ли потенциальная возможность в 

реальную действительность. Уровень развития познавательной активности 

 определяется индивидуально-психологическими особенностями и 

условиями воспитания. Важный источник познавательной активности 

дошкольника – опыт его творческой деятельности, которая базируется на 

системе знаний и умений. 

    Организация познавательной деятельности должна опираться на уже 

развитые потребности, прежде всего на потребности ребенка в общении с 

взрослыми, в одобрении его действий, поступков, рассуждений, мыслей. 

Родителям необходимо помнить, оптимальной является такая организация 

деятельности ребѐнка, во время которой он может решать поставленное 

задание различными способами, каждый из которых является правильным и 

заслуживает высокую оценку. В таких условиях ребѐнок сможет сам избрать 

способ решения и оценить сделанное как удачное или нет. 

Необходимо знать основные принципы построения общения с детьми: 

-Любознательные дети растут у любознательных родителей. Открывайте мир 

вместе с вашим ребѐнком. 

-Говорите с ребѐнком – рассуждайте вслух и обосновывайте свои   

 суждения. 

-Задавайте ребѐнку как можно чаще вопрос «Как ты думаешь?» 

-Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребѐнка и никогда не 

смейтесь  над ними. 



-По возможности путешествуйте с ребѐнком. 

-Приглашайте в дом интересных людей, при общении с ними не отправляйте 

ребѐнка «поиграть в соседней комнате». 

-Ходите с ребѐнком в музеи. 

-Проводите совместные наблюдения и опыты. 

- Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребѐнка. 

Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте условия для 

реализации его творческих замыслов. 

-Сделайте свои увлечения предметом общения с ребѐнком. 

В развивающую (домашнюю) среду можно включить: 

-измерительные приборы и инструменты: весы разного вида, термометры, 

мерные стаканы, линейки, сантиметры; 

- познавательные детские энциклопедии с картинками (звери должны быть 

нарисованы реалистично, иметь нормальные пропорции и природную 

окраску) или хорошими фотографиями; 

- азбуки картинные, книги для первого чтения; 

- былины, мифы, легенды; 

-часы настенные и календарь; 

-настольно-печатные игры – лото, пазлы; 

-настольные игры – домино, шашки, шахматы; 

-чистые листы белой бумаги, фломастеры, краски акварельные и карандаши, 

восковые мелки, кисти, банки для воды, тряпочки, бумага в клетку и в 

линейку, клей, цветная бумага, ножницы, пластилин; 

- оборудованное, место для занятий по типу учебной зоны школьника. 

    Организация интересной совместной деятельности способствует 

установлению более продуктивных контактов между родителями и детьми, 

даѐт возможность выработать новые формы и иные нормы совместных 



действий, а также критически оценить собственный стиль взаимодействия с 

ребѐнком. Сотрудничество сплачивает семью. 

Рекомендую провести дома с детьми: 

Эксперименты, которые семья ребѐнка дошкольного возраста может 

проводить в домашних условиях. 

Волшебные краски (от 3 до 7 лет) 

На вопрос: «Чем можно рисовать?» - дети отвечают, что рисовать можно 

красками, карандашами, мелом, забывая, что в раннем возрасте пытались 

рисовать кашей и компотом. Можно обсудить вопрос: «Откуда берутся 

краски?», «Из чего люди делали краски?». 

Важно отметить, что природа даѐт нам разные натуральные краски. Если вы 

предложите ребѐнку листы плотной бумаги, тѐртую свеклу, морковку, зелень 

(петрушку, укроп, базилик и др.), несколько ягодок (клубника, малина, 

смородина и др.), у него появится возможность оставить след на листе 

бумаги с помощью овощей, ягод и зелени, проверить, когда рисунки 

получаются более яркими, какого цвета эти натуральные краски. 

Волшебный материал (для детей старшего дошкольного возраста) 

Предложить детям слепить что-нибудь из песка и глины, после чего 

проверить прочность построек. Дети делают вывод о вязкости влажной 

глины и сохранении формы после высыхания. Выясняют, что сухой песок 

форму не сохраняет. Рассуждают, можно ли сделать посуду из песка и глины. 

Дети проверяют свойства песка и глины, вылепив из них посуду и высушив 

ее. 

 

 

Слепки с природы (от 3 до 5 лет) 

Из глины или игрушечного теста можно делать не только фигурки, но и 

слепки. К примеру, кусочек глины, прижатый к коре дерева, передаст все 



изгибы и трещинки на его поверхности. Предложите ребѐнку проделать это с 

разными породами деревьев в саду или в парке. Если деревьев поблизости не 

окажется, то можно снимать слепки с кирпича или бетонной поверхности. 

Такие игры – занятия знакомят детей с многообразием фактур материалов. 

Песочные часы 

Показать детям песочные часы. Пусть они последят за тем, как пересыпается 

песок. Дайте детям возможность ощутить длительность минуты. Попросить 

детей набрать в ладошку как можно больше песка, сжать кулачок и смотреть, 

как бежит струйка песка. Дети не должны разжимать свой кулачок до тех 

пор, пока не высыплется весь песок. Предложить поразмышлять над 

поговоркой "Время как песок", "Время как вода". 

Музыкальные бутылочки (от 3 до 5лет) 

Даже взрослые иногда получают удовольствие от музыкального эффекта, 

возникающего при помешивании ложкой в стакане с водой. Маленьким 

детям это нравится вдвойне: они в восторге и от производимого шума, и от 

чувства первооткрывателя этого явления. Если вы предложите ребѐнку 

несколько одинаковых бутылок, поставленных в ряд, разных палочек и 

немного воды, у него появится возможность для собственных экспериментов: 

менять уровень воды в бутылках, подкрасить жидкость вареньем или соком. 

Развлекаясь, ребѐнок постигает различную высоту звуков в соответствии с 

наполняемостью бутылки; у ребенка развивается мышление, воображение, 

интерес к исследованиям. 

Реактивный шарик 

Предложить детям надуть воздушный шар и отпустить его, обратить 

внимание на траекторию и длительность его полета. Дети делают вывод, что 

для того, чтобы шарик летел дольше, надо его больше надуть, т.к. воздух, 

вырываясь из шарика, заставляет его двигаться в противоположную сторону. 

Рассказать детям, что такой же принцип используется в реактивных 

двигателях. 



Свеча в банке 

Предложить детям выяснить, как можно погасить свечу (пламя), не 

прикасаясь ни к свече, ни к пламени и не задувая ее. Вместе с детьми 

проделать следующее: зажечь свечу, накрыть ее банкой и понаблюдать до 

тех пор, пока она не погаснет. Подвести детей к выводу о том, что для 

горение нужен кислород, который при этом превращается в другой газ. 

Поэтому когда доступ кислорода к огню затруднен, огонь гаснет. Люди 

используют это для тушения огня при пожарах. 

Почему не выливается? 

Предложить детям перевернуть стакан с водой, не пролив из него воды. Дети 

высказывают предположения, пробуют. Затем наполнить стакан водой до 

краев, покрыть его почтовой открыткой и, слегка придерживая ее пальцами, 

перевернуть стакан вверх дном. Убираем руку - открытка не падает, вода не 

выливается. Почему вода не выливается из стакана, когда под ним лист 

бумаги (на лист бумаги давит воздух, он прижимает лист к краям стакана и 

не дает воде вылиться, т. е причина - воздушное давление). 

Волшебный человечек (от 4 до 6 лет) 

Выберите небольшую неиспорченную картофелину и вырежьте немного 

мякоти с одного конца. Затем срежьте основание с противоположной 

стороны, чтобы картофелина могла ровно стоять. Лучше, если вся эта 

подготовительная работа будет проделана взрослым, хотя некоторые дети 

тоже смогут с этим справиться. Всю последующую работу ребѐнок 

выполняет самостоятельно. Пусть он смочит ватный комочек водой 

(убедитесь, что комочек хорошо пропитан влагой) и поместит его в 

вырезанное в картофелине отверстие. Насыплет туда немного семян травы, 

горчицы или кресс-салата. А затем поставит картофелину в блюдце с водой. 

Через несколько дней у картофелины появятся зелѐные «волосики», и 

ребѐнок может сделать на ней глазки из кнопок или пуговиц, чтобы 

получилась рожица. Эта игра многоцелевая: кроме наблюдения за 



проращиванием семян ребѐнок тренирует ещѐ и глазомер, совместно с 

родителями или самостоятельно (в зависимости от возраста) делает 

соответствующие выводы. 

Опыт: Дома вскипятить чайник, понаблюдать за ним, когда он кипит. 

Старайтесь, чтоб ваш ребенок сам пытался ответить на вопросы: 

- Что выходит из носика чайника при закипании воды? (пар) 

- Откуда пар появился в чайнике - мы же наливали воду? (Вода при 

нагревании превратилась в пар.) 

Поднесите к струе пара холодное стекло, подержите над паром, выключите 

чайник. 

- Откуда появились капельки на стекле? Перед опытом стекло было чистым и 

сухим (когда пар попал на холодное стекло, он опять превратился в воду.) 

Объясните ребенку: Вот так происходит и в природе. Каждый день Солнце 

нагревает воду в морях и реках, как только что она нагрелась в чайнике. Вода 

превращается в пар. В виде пара капли влаги поднимаются в воздух. Когда 

капелек воды набирается много, то они образуют облако, а потом выпадают в 

виде осадков на землю. 

Задание: Нарисуйте с детьми, как вода из рек и морей возвращается обратно 

в реку или море. 

****************************************************************** 

     Работа с детьми по опытнической деятельности находит отражение и в 

творческой деятельности детей.  

     Опыты и эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и 

все стороны воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, 

развивают стремление к познанию мира, все познавательные способности, 

умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных 

ситуациях, создавать творческую личность. 

И хочется закончить китайским изречением: 



«То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю!» 

Литература: 

1. Журнал ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ № 9/2010 

2. Поддьяков А.Н. Проблемы изучения исследовательского поведения: об 

исследовательском поведении детей и не только детей: Учеб. пособие для 

студентов факультетов психологии вузов по специальностям 51100 и 020400 

«Психология». М.: Академия, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности 

ребѐнка. 

   Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогами. И родители должны 

осознавать, что они воспитывают своих детей собственным примером. 

Каждая минута общения с ребенком обогащает его, формирует его личность. 

Всѐ воспитание и обучение детей строю в личностно-ориентированной 

модели. Для меня главное - это необходимость развития каждого ребѐнка как 

личности, для этого создаю все условия, где формируются не только знания, 

умения, навыки, но и самостоятельность, инициативность, творческое 

отношение к делу, свобода поведения и самооценка. На современном этапе 

необходимо поднять уровень экологического воспитания не только у детей, 

но и у родителей. 

Одним из важнейших направлений воспитательно-образовательной 

деятельности, осуществляемой в группе, является работа с родителями. 

Углубленная работа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей даѐт определѐнные положительные результаты. 

Осознавая важность выбранной темы, мною была подобрана специальная 

литература и оборудование, созданы все условия для познавательной 

активности детей, составлен перспективный план с отражением тем и 

содержанием познавательных занятий. 

Главными    задачами    во    взаимодействии    с    родителями    считаю: 

-  во-первых,   установить   партнѐрские    отношения    с    семьѐй    каждого 

воспитанника  и   объединить  усилия   для  развития   и   воспитания   детей; 

-  во-вторых,        создать        атмосферу        общности        интересов; 

-         в-третьих, активизировать и обогащать воспитательские умения 

родителей. 



Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от родителей и от 

нас, педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед родителями стороны 

развития каждого ребѐнка и порекомендовать соответствующие приѐмы 

воспитания. 

Приѐмная комната - лицо группы, к оформлению еѐ подхожу очень 

тщательно и грамотно. Мой опыт работы показал, что работу всегда нужно 

начинать с изучения семьи, в этом помогают посещения на дому, проведение  

анкетирования, индивидуальные беседы, а затем я планирую: темы 

консультаций, родительских собраний, оформляю ширмы-передвижки. Вся 

документация в родительском уголке доступна для родителей. Немаловажное 

значение в работе с семьѐй имеет и такое направление, как видение 

достижений у детей, поэтому все работы детей вывешиваются, выставляются 

на стенде, где родители могут оценить творческие способности своего 

ребѐнка, сравнить с работами, поделками, рисунками других детей. 

Показателями успешности развития творческих способностей детей 

являются выставки детского творчества, конкурсы, выступление детей в 

ДОУ (на родительских собраниях, в дни открытых дверей, на методических 

объединениях детских садов района и т.д.), посещение кружков 

художественно-творческого и музыкально эстетического развития при 

поступлении в школу. 

За творческие показатели дети неоднократно награждались почѐтными 

грамотами, призами, отмечались в средствах массовой информации. На 

родительских собраниях, групповых и индивидуальных консультациях, учу 

родителей адекватно оценивать развитие ребѐнка, не игнорировать 

специальные возрастные нормы, видеть индивидуально-ресурсную базу 

развития ребѐнка, осваивать методы систематической помощи ребѐнку в 

развитии. Родители присутствуют на занятиях, участвуют в совместных 

досуговых мероприятиях, являются помощниками в любом деле. Это 



способствует совершенствованию воспитания ребѐнка в семье, его 

нравственно-эстетического развития. 

В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях через 

различные виды наглядной агитации мы 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, желание вникнуть в сущность 

предметов, явлений, действительности. 

В нашей группе проводилось анкетирование родителей с целью выявления 

отношения их к поисково- исследовательской активности детей («Анкета для 

родителей» в приложении). 

62% родителей ответили, что экспериментирование детей проявляется в 

игровой деятельности: рисование (смешивание красок), конструирование, в 

играх с песком, водой, воздухом. 

52% анкетированных родителей ответили, что дети часто продолжают 

начатые эксперименты в детском саду дома. 

38% родителей принимают участие в экспериментальной деятельности 

ребенка. 

41% родителей сказали, что дети делятся открытиями с ними. 

Из этого следует, что наша работа ведется не зря. Дети с интересом 

продолжают экспериментировать дома, родители принимают в этом активное 

участие, что способствует удовлетворению познавательных интересов 

экспериментированием     в     домашних    условиях.     Они     поддерживают 

познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно 

выяснять непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, 

действительности. 



Нам хотелось бы, чтобы родители следовали мудрому совету В.А. 

Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-

то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку 

захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Вот несколько советов для родителей по развитию поисково-

исследовательской активности детей. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ и ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 

(для поддержания интереса детей к познавательному экспериментированию). 

*Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам кажутся 

импульсивными. Ведь в основе этих желаний может лежать такое важнейшее 

качество, как любознательность. 

*Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т.п. – 

ребенок не может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

*Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка. 

*Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 

ребенка. Осознание своей неуспешности приводит к потере всякого интереса 

к этому виду деятельности. 

*Импульсивное поведение дошкольника в сочетании с познавательной 

активностью, а также неумение предвидеть последствия своих действий 

часто приводят к поступкам, которые мы, взрослые, считаем нарушением 

правил, требований. Так ли это? 

*Если поступок сопровождается положительными эмоциями ребенка, 

инициативностью и изобретательностью и при этом не преследуется цель 

навредить кому-либо, то это не проступок, а шалость. 



*Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в 

исследовании. 

*Предоставлять возможность действовать с разными предметами и 

материалами, поощрять экспериментирование с ними, формируя в детях 

мотив, связанный с внутренними желаниями узнать новое, потому что это 

интересно и приятно, помогать ему в этом своим участием. 

*Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то обязательно 

объясните, почему вы это запрещаете и помогите определить, что можно или 

как можно. 

*С раннего детства побуждайте доводить начатое дело до конца, 

эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша 

положительная оценка для него важнее всего. 

*Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о его 

намерениях, целях (это научит его целеполаганию), о том, как добиться 

желаемого результата (это поможет осознать процесс деятельности). 

Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок их достиг (он 

приобретет умение формулировать выводы, рассуждая и аргументируя). 

ВАРИАНТЫ СОВМЕСТНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

СИТУАЦИЙ ДОМА. 

•        В ванной комнате разрешить играть с пустыми баночками, флаконами, 

мыльницами (Куда больше воды поместилось? Куда вода легче набирается? 

Откуда воду легче вылить? Чем быстрее набрать воду в ванночку ведром или 

губкой?) 

Это поможет ребенку исследовать и определять характеристику предметов, 

развивать наблюдательность. 



•        Экспериментировать с предметами (тонут или плавают в воде). Как 

думаешь, утонет бутылка или нет? Что будет, если в нее набрать воды? 

Сколько, по-твоему, воды нужно набрать, чтобы утонула? Если прижмешь, а 

потом отпустишь, что будет? 

Это поможет понимать, что такое объем, делать открытия 

и смелее экспериментировать. 

•        Уборка комнаты (как ты считаешь, с чего нужно начать? Что для этого 

нужно? Что ты сделаешь сам? В чем тебе понадобиться помощь?) 

Подобная ситуация развивает наблюдательность, 

умения планировать и рассчитывать свои силы. 

•        Поливка цветов (всем ли растения надо одинаково поливать? Почему? 

Можно ли побрызгать все растения водой, а рыхлить землю у всех 

растений?) 

Это поможет воспитать бережное отношение к природе 

и сформировать знания о растениях, способах ухода за ними. 

•        Ремонт в комнате (какого цвета обои ты хотел бы видеть в своей 

комнате? На что бы тебе приятно было смотреть? Как думаешь, где лучше 

всего повесить твои рисунки?) 

Это поможет ребенку научиться высказывать суждения, 

фантазировать, аргументировать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 



                             Анкета для родителей 

       ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В СЕМЬЕ 

1.        ФИО ребенка 

____________________________________________________________ 

2.         В чем проявляется исследовательская активность Вашего ребенка? 

(нужное подчеркнуть) 

а) любит узнавать новое из разных источников (просмотр телевизионных 

передач, чтение детских энциклопедий, рассказы взрослых) 

б) пробует создавать что-то новое  из обычных предметов, веществ. 

3. С какими предметами и материалами любит экспериментировать Ваш 

ребенок? (с водой, моющими средствами, стеклами, бумагой, тканью) 

 4.  Бывает ли так, что начатое в детском саду экспериментирование ребенок 

продолжает дома? 

Если да, то как часто? (часто, редко, всегда, никогда), и какие   

 5. Как вы поддерживаете интерес  ребенка к экспериментированию (нужное 

подчеркнуть): 

                          - проявляю заинтересованность, расспрашиваю; 

                          - оказываю эмоциональную поддержку, одобряю; 

                          - сотрудничаю, т.е. включаюсь в деятельность; 

                           -другие методы (какие именно?) 

6. Какие из наиболее ярких открытий для самих себя, по Вашему мнению, 

сделал Ваш ребенок? 

7. Чем радует и удивляет Вас Ваш ребенок (любознательностью, 

познавательной активностью, чем-то другим) 

8. Что вам больше по душе: когда ребенок самостоятельно познает 

окружающий мир или при тесном взаимодействии с родителями? 

 



 

 


