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Опытно-экспериментальная деятельность,  

как один из факторов познавательного 

развития детей дошкольного возраста 

 
Жизнь во всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее; 

она, жизнь, чем дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, 

привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, 

творческого подхода к решению больших и малых задач. 

Перед государством, школой, дошкольным учреждением и родителями 

встает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок 

вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и 

крепким человеком, но и - обязательно! - инициативным, думающим, 

способным на творческий подход к любому делу.  

Путь становления творческой личности сложен, труден. Но эти большие 

трудности могут дать и большие радости, причем радости высшего 

человеческого порядка - радость преодоления, радость открытия, радость 

творчества. 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные 

результаты, если при этом у личности имеются сильные мотивы, яркие, 

глубокие, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, 

преодолевать жизненные затруднения, неблагоприятные условия, 

обстоятельства, настойчиво продвигаться к намеченной цели 

Одним из таких видов деятельности является экспериментирование.  

Опытно - экспериментальная деятельность позволяет объединить все 

виды деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и 

пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все познавательные 

способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в 

трудных ситуациях, создавать творческую личность 

Китайская пословица гласит: “Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму”. Усваивается все прочно и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает сам.  

Структура детского экспериментирования: 
- постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 

- целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы); 

- выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 

- проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); 



- анализ полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось); 

- формулирование выводов. 

В процессе экспериментирования у детей формируются не только 

интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в 

коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, 

доказывать ее правоту, определять причины неудачи опытно-

экспериментальной деятельности, делать элементарные выводы. 

Интеграция исследовательской работы с другими видами детской 

деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет создать 

условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах 

материалов, веществ.  

Наши дети взрослеют очень быстро, но самостоятельно и плодотворно 

жить они смогут, если мы сегодня поможем развиваться их способностям и 

талантам. Пробудим интерес к самому себе, к окружающему миру. 

“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 возвратится к тому, что он узнал” (В.А. Сухомлинский). 

Только через действие ребенок сможет познать многообразие 

окружающего мира и определить собственное место в нем. 

 

 



 

Особенности развития речи 

ребенка 6-7 лет 

 
У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, 

монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание 

небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был…. В этом возрасте ребенок уже способен 

самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены 

предметы, которые ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по 

картинке он еще часто концентрирует свое внимание главным образом на 

основных деталях, а второстепенные, менее важные часто опускает.  

В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в 

школу овладевает также основными грамматическими закономерностями 

языка. Он правильно строит предложения, грамотно выражает свои мысли в 

объеме доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-

дошкольника отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это 

простые нераспространенные предложения, состоящие только из 

подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он 

выражает, целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, 

обозначающие предметы и действия. Несколько позже в его речи появляются 

и распространенные предложения, содержащие, кроме подлежащего и 

сказуемого, определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых 

падежей ребенок употребляет и формы косвенных падежей. Усложняются 

также грамматические конструкции предложений, появляются придаточные 

конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т. д. Все это говорит 

об усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое 

выражение в речи. В этот период у него появляется диалогическая речь, 

которая часто выражается в разговоре с самим собой в процессе игры. 

Таким образом, можно сказать, что фундамент речевого развития ребенка 

закладывается в дошкольном периоде, поэтому речь в этом возрасте должна 

являться предметом особой заботы со стороны взрослых.  

У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: увеличивается и 

обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая речь и 

грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь 

ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в 

отдельных случаях до 10 тысяч слов.  Преобладают в словаре 

существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. Процент 

конкретных существительных по сравнению с отвлеченными довольно высок 

- 85%. Это объясняется тем, что ребенок мыслит конкретными категориями, 

опираясь при этом на наглядные свойства конкретных предметов и явлений.  



Внимательный глаз ребенка замечает много подробностей и деталей в 

окружающем мире, его наглядно-образная память, как губка, впитывает 

впечатления непосредственно воспринимаемой действительности, 

высказывания взрослых, прочитанное и услышанное. Дети в этом возрасте 

уже пытаются анализировать, сопоставлять и сравнивать явления 

действительности, делать выводы. Об этом свидетельствуют интересные 

сравнения, появляющиеся в их речи. А к концу дошкольного возраста 

возникает речевое общение со взрослым на личностные темы.  

На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном 

отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При 

пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, 

завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен 

самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание 

картинки, пересказать не только о том, что изображено, но и описать 

события, которые могли бы произойти до или после увиденного.  

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и 

сложные предложения. Для связи простых предложений они используют 

соединительные, противительные и разделительные союзы, иногда в 

сложные предложения включают причастные и деепричастные обороты. В 

этом возрасте дети правильно согласовывают между собой слова (например, 

имена существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют 

падежные окончания (трудности чаще всего возникают лишь при 

употреблении несклоняемых существительных).  

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает 

довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного 

языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости 

от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи 

с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при 

этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными 

средствами выразительности. 

 

 


