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«Развитие научно-технического творчества у детей  дошкольного 

возраста средствами STEM- технологий” 

 

Присутствовало: 42 человека 

Отсутствовало:  4 человека 

Председатель:  Беленкова Л.В. 

Секретарь:  Куцай Т.Ю. 

 

 

Повестка дня: 

1.Итоги тематической проверки «Уголок занимательной математики» 

(старший воспитатель Плешакова М.Н.) 

2.Предметно-пространственная среда как средство развития познавательного 

интереса, интеллектуально-творческого потенциала детей. (старший 

воспитатель Ермолаева Ю.Г.) 

3.«Математическое развитие»  формирование математических представлений

, посредством ознакомления с величиной, формой, 

пространством, временем, количеством и счётом, с учётом возрастных и инд

ивидуальных особенностей детей. (Шпак М.Э., Шпак М.Ю.) 

4.Использование LEGO технологий как средство развития конструктивных и 

творческих способностей детей 3-4лет (Гонтарь О.В., Грачева Л.М.) 

5. «Экспериментирование с живой и неживой природой» — опытно —

 экспериментальная деятельность с целью обогащения представлений об окр

ужающем мире, формирование экологической грамотности. (Лукьянова Н.И., 

Дубровина С.Л., Игнатенко Н.И.) 

6. Мастер-класс «Использование робототехники для развития 

познавательного интереса детей» (Ачмиз Е.В.) 

Ход педсовета: 

Сообщение старшего воспитателя Ермолаевой Ю.Г. о выполнении решений 

предыдущего педсовета от 30.11.2021г 

1.По первому вопросу выступила старший воспитатель Плешакова М.Н. Она 

рассказала о выполнении решений предыдущего педсовета от 30.11.2021г. 

Затем Марина Николаевна подвела итог тематической проверки «Уголок 

занимательной математики» (справка прилагается) 

2.Старший воспитатель Ермолаева Ю.Г. познакомила педагогов с предметно-

пространственной средой как средством развития познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала детей.  



Современная теория обучения и воспитания все больше и больше обращается 

к личности ребенка, к тем внутренним процессам, которые формируются у 

него под влиянием деятельности и общения. 
Формирование познавательных интересов, естественно связывают с 

процессом учения, когда главное содержание жизни ребенка состоит в 

постепенном переходе с одной ступени знаний на другую, с одного уровня 

овладения познавательными и практическими умениями к другому, более 

высокому. 
Познавательный интерес – это потребностное отношение человека к миру, 

реализуемое в познавательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром, характеризуемое наличием  интереса к поставленной 

задаче и ее решению, умением мобилизовать свои знания и рационально их 

использовать в практической деятельности. 
Исследования педагогов и психологов показывают, что при наличии  

интереса познавательная деятельность  у детей дошкольного возраста,   

протекает более интенсивно, плодотворно. Дети меньше утомляются, 

познание становится увлекательной деятельностью. 
Изучение психолого – педагогической литературы позволило 

выделить стадии проявления познавательных интересов у детей дошкольного 

возраста, по мнению В. А. Онищук они таковы: 
 любопытство – элементарная стадия ориентировки, связанная с новизной 

предмета, который может и не иметь для ребёнка особого значения. На этой 

стадии дети могут заинтересоваться тем или иным предметом, но у них ещё 

не заметно стремление к познанию сущности объектов; 
 любознательность – стремление подробнее познакомиться с предметом, 

выйти за пределы видимого и слышимого, расширить границы своего 

познания. На этой стадии появляется стремление узнать новое, возникает 

интеллектуальное чувство радости познания. Дети спрашивают или 

стараются самостоятельно найти ответы на возникшие у них вопросы; 
 познавательный интерес – стадия характеризуется тем, что у детей не только 

возникают проблемные вопросы и познавательные ситуации, но и появляется 

стремление самостоятельно их решать. В центре внимания детей на этой 

стадии не получение готового материала, готовой информации и не сама по 

себе деятельность по подражанию или образцу, а проблема, познавательная 

задача, ситуация, которую следует решить. Дети сами ищут причину, 

стремясь проникнуть в сущность явления. 
В современных исследованиях представлены различные аспекты проблемы 

формирования познавательного интереса. Так, в исследованиях Г. И. 

Щукиной рассматриваются содержательные компоненты познавательного 

интереса. К ним относятся: 
 эмоциональный компонент, характеризуемый положительным отношением к 

деятельности и наиболее ярко проявляющийся во время взаимодействия с 

другим человеком (оказание помощи, проявление заинтересованности, 

положительных эмоций в ходе совместной деятельности с взрослым и со 

сверстниками); 



 интеллектуальный компонент, связанный с развитием операций мышления 

(анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации), которые Г. И. 

Щукина называет «ядром познавательного процесса», с направленностью 

детских вопросов на свойства и характеристики исследуемого объекта, 

поиском новых способов решения познавательных задач; 
 регулятивный компонент. Устремления, целенаправленность, преодоление 

трудностей, принятие решений, сосредоточенность внимания, отношение к 

результатам деятельности, развитие рефлексивных способностей, связанных 

с самооценкой и самоконтролем в ходе деятельности – все это формирует 

познавательный интерес. 
 творческий компонент, выраженный в самостоятельном переносе ранее 

усвоенных способов деятельности в новую ситуацию, комбинированием 

ранее известных способов деятельности в новые виды деятельности, 

проявлением способности к оригинальной мыслительной деятельности. 

Творчество в ходе совместной деятельности взрослого и ребенка 

способствует проявлению фантазии, отражению в деятельности впечатлений 

из прошлого опыта, определению перспектив решения поставленных задач в 

других условиях, на другом материале. 
Таким образом, под понятием познавательный интерес мы понимаем – 

активную избирательную направленность личности к окружающему миру, а 

под процессом формирования интереса – изменение основных его 

компонентов. 
Формирование познавательного интереса у дошкольников связано с 

преобладанием особых форм активности и положительного эмоционального 

состояния, возникающего из потребности во внешних впечатлениях и 

происходит в деятельности   
Как же активизировать познавательный интерес у дошкольников? 
Чем больше перед ребенком открывается сторон окружающей 

действительности, тем шире его возможности для возникновения и 

закрепления устойчивых познавательных интересов. 
Учеными-педагогами были выявлены педагогические условия, которые 

обеспечивают достаточно устойчивые познавательные интересы 

дошкольников: 
 Создание обогащенной предметно-пространственной среды, которая 

подготовит почву для познавательного интереса; 
 Включение занимательности в содержание НОД; 
 Интеграция разнообразной деятельности; 
 Создание проблемно-поисковых ситуаций, в недрах которой формируется 

познавательный интерес; 
 Организация экспериментирования; 
 Вовлечение детей в выполнение творческих заданий; 
 Стимулирование проявления положительно-эмоционального отношения 

ребенка к предмету и к деятельности. Это отношение не является еще 

интересом в подлинном смысле слова, но является психологической 

предпосылкой интереса. 



Успешное решение проблемы формирования познавательного интереса в 

практике дошкольного образования позволяет преодолеть инерцию 

репродуктивных форм обучения и вовлечь ребенка в активное, деятельное 

познание предметного мира. Многими исследователями доказано, что 

любознательность, активность детей не есть свойство, присущее возрасту и 

развивающееся стихийно. Формирование познавательной активности требует 

целенаправленной работы с детьми. 
Образцом знаний о предметном мире, умеющим организовать 

познавательную деятельность с предметами окружающего мира является 

взрослый человек. Именно взрослый организует обогащение эмоционально-

чувственного опыта детей, стимулируя и поощряя познавательный интерес и 

его проявление в познавательной деятельности. В силу возрастных 

психологических особенностей (подражаемость, внимательность, 

эмоциональная непосредственность) дошкольник открыт для воздействия 

взрослого, испытывает к нему доверие, поэтому для нас важно, чтобы наряду 

с деловыми характеристиками (умелость, заинтересованность, 

профессионализм), взрослый обладал личными качествами, 

привлекательными для ребенка (доброта, приветливость, заботливость, 

эмоциональность). 
Взрослый человек может выступать в качестве образца-ориентира 

проявления познавательного интереса к предметному миру, требует от него 

эмоционального и интеллектуального напряжения, широкого кругозора, 

эрудиции. Именно такой взрослый способен организовать интересную, 

содержательную жизнь ребёнка в детском саду, обогатить его яркими 

впечатлениями, обеспечить эмоционально-чувственный опыт. 
Важными являются этапы развития познавательного интереса: 

 постановка проблемы; 
 определение источников получения информации; 
 осуществление познания посредством разнообразного содержательного 

общения с взрослыми; 
 систематизация и обобщение полученного опыта; 
 отражение освоенного опыта в процессе разнообразной детской 

деятельности: ролевые игры, викторины, создание макетов. 
 
Развивающий эффект образовательная среда имеет лишь в том случае, если в 

ней между взрослыми и детьми достаточно устойчиво сохраняются 

доброжелательные взаимоотношения. Образовательно-игровая деятельность 

имеет развивающий характер, если ребёнок ощущает себя полноценной 

личностью, если уважают его ценности, интересы, потребности, признают 

индивидуальность и самобытность, если он сам - полноценный участник 

процесса, а взрослый рядом - его товарищ, партнёр, помощник. 
С помощью развивающей среды можно изменить активность детей, влиять 

на их эмоциональное состояние. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы 

каждый предмет в группе являлся органичной частью развивающего 

пространства, стимулировал активность детей (игрушки, в том числе 



полифункциональные, карандаши, бумага…находились в доступных для 

детей местах). В группе должны быть созданы условия, позволяющие 

каждому ребёнку самостоятельно изменять в соответствии с собственными 

потребностями окружающее пространство; должны быть выделены центры 

для познавательных, сюжетно – ролевых и театрализованных игр, центры для 

чтения и наблюдения за живой природой и др. 
Только в таких условиях будет поддерживаться, и формироваться 

устойчивый познавательный интерес у дошкольников. 
3.О формировании математических представлений у детей дошкольного 

возраста рассказала воспитатель Шпак М.Ю. 

 Целью педагогической деятельности является максимальное развитие 

элементарных математических представлений путем применения различных 

форм и методов занимательного материала. В математической подготовке 

предусмотренной программой, наряду с обучением детей счету, развитием 

представлений о количестве и числе в пределах первого десятка, делению 

предметов на равные части большое внимание уделяется операциям с 

наглядным материалом, проведению измерений с помощью условных мерок, 

определению объема жидких и сыпучих тел, развитию глазомера ребят, их 

представлений о геометрических фигурах, о времени, формированию 

понимания пространственных отношений «Количество и счет», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка 

во времени».  

 На занятиях по математике воспитатель воспитывает у них старательность, 

организованность, привычку к точности, сдержанность, настойчивость, 

целеустремленность, активное отношение к собственной деятельности.   

В основе методики обучения математическим знаниям лежат 

общедидактические принципы: систематичность, последовательность, 

постепенность, индивидуальный подход. Предлагаемые детям задания 

последовательно, от занятия к занятию, усложняются, что обеспечивает 

доступность обучения. При переходе к новой теме не следует забывать о 

повторении пройденного. Повторение материала в процессе изучения нового 

не только позволяет углубить знания детей, но и дает возможность легче 

сосредоточить внимание на новом. 

На занятиях по математике воспитатели используют различные методы 

(словесный, наглядный, игровой) и приемы (рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей, образец, показ 

реальных предметов, картин, дидактические игры и упражнения, подвижные 

игры). 

Большое место в работе с детьми всех возрастных групп занимают методы 

развивающего обучения. Это и систематизация предлагаемых им знаний, 

использование наглядных средств (эталонных образцов, простейших 

схематических изображений, предметов-заместителей) для выделения в 

реальных предметах и ситуациях различных свойств и отношений, 

применение общего способа действия в новых условиях. 



Эти требования следующие: 

- достаточное количество предметов, используемых на занятии; 

- разнообразие предметов по размерам (большие и маленькие); 

- обыгрывание с детьми всех видов наглядности до занятия в разные отрезки 

времени, с тем, чтобы на занятии их привлекала только математическая 

сторона, а не игровая (при обыгрывании игрового материала нужно указать 

ребятам его назначение); 

- динамичность (ребята действуют с предложенном им предметом в 

соответствии с заданиями воспитателя, поэтому предмет должен быть 

прочным, устойчивым, чтобы его можно было переставить, перенести с 

места на место, взять в руки); 

- художественное оформление.  

Наглядный материал должен привлекать детей эстетически. Красивые 

пособия вызывают у ребят желание заниматься с ними, способствуют 

организованному проведению занятий и хорошему усвоению материала. Для 

умственного развития дошкольников большое значение имеют занятия по 

развитию элементарных математических представлений. На занятиях дети не 

только занимаются усвоением навыков счета, решением и составлением 

простых арифметических задач, но и знакомятся с геометрическими 

формами, понятием множества, учатся ориентироваться во времени и 

пространстве. На этих занятиях в значительно большей степени, чем на 

других, интенсивно развивается сообразительность, смекалка, логическое 

мышление, способность к абстрагированию, вырабатывается лаконичная и 

точная речь.  

Задача воспитателя детского сада, проводящего занятия по математике,— 

включить всех детей в активное и систематическое усвоение программного 

материала. Для этого он, прежде всего, должен хорошо знать 

индивидуальные особенности детей, отношение их к таким занятиям, 

уровень их математического развития и степень понимания ими нового 

материала. Индивидуальный подход в проведении занятий по математике 

дает возможность не только помочь детям в усвоении программного 

материала, но и развить их интерес к этим занятиям. Обеспечить активное 

участие всех детей в общей работе, что ведет за собой развитие их 

умственных способностей, внимания, предупреждает интеллектуальную 

пассивность у отдельных ребят, воспитывает настойчивость, 

целеустремленность и другие волевые качества. Воспитатель должен 

заботиться о развитии у детей способностей к проведению счетных 

операций, научить их применять полученные ранее знания, творчески 

подходить к решению предложенных заданий. Все эти вопросы он должен 

решать, учитывая индивидуальные особенности детей, проявляющиеся на 

занятиях по математике. 

По-современному ФГОС в ДОО сейчас перестали просто давать знания "на 

блюдечке". Ведь если ребенку что-то сказать, ему остается это только 

запомнить. Но порассуждать, поразмышлять и прийти к собственному 

выводу гораздо важнее. Ведь сомнение – это дорога к творчеству, 



самореализации и, соответственно, независимости и самодостаточности. Как 

часто нынешние родители слышали в детстве, что они еще не доросли, чтобы 

спорить. Пора забыть об этой тенденции. Развивающий эффект обучения 

достигается лишь тогда, когда оно (по Л. С. Выготскому и Г. С. Костюку) 

сориентировано на «зону ближайшего развития». Как правило, знаниями в 

этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со стороны 

взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» 

зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

4. Воспитатель средней группы Грачева Л.М. поделилась опытом, как 

использует LEGO технологии в работе с детьми 3-4 лет. 

В настоящее время на рынке труда остро ощущается необходимость в 

специалистах, которые способны творчески мыслить, изобретать и уметь 

искать новые пути решения разнообразных задач. Очень важно знать, что 

учить этому человека следует с раннего возраста и прививать ему тягу к 

творчеству с первой ступени образования – с детского сада. Ведь именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы творческой деятельности 

ребенка, которые проявляются в развитии способности к замыслу и 

воплощении этого замысла, в умении пользоваться своими знаниям и 

умениями в реализации замысла. Анализ психолого-педагогической 

литературы показывает, что для формирования творческих способностей у 

дошкольников можно использовать конструктор LEGO. Соглашаясь с 

мнением большинства исследователей в том, что наиболее эффективным 

средством развития творческих способностей у детей дошкольного возраста 

является конструктор LEGO, нами была разработана программа развития 

творческих способностей у детей дошкольного возраста с использованием 

конструктора LEGO. Данная программа будет реализована на этапе 

экспериментальной работы. 

Целью программы является развитие творческих способностей у 

дошкольников. Цель конкретизирована задачами: 

Образовательные: 

-        Формирование конструкторских умений и навыков у дошкольников; - 

Формировать основы волевого поведения (возможностью воплощать свои 

фантазии, работать по своему замыслу и в своем темпе, самостоятельно 

решая поставленную задачу); Развивающие: 

-        Развивать   творческое и        критическое         мышление,     

коммуникативные 

способности; 

-        Развитие социальных навыков: ответственность. 

-        Развивать логическое мышление, мелкую моторику; 

-        Способствовать развитию пространственного воображения, памяти, 

тренировать наблюдательность и глазомер. 

Воспитательные: 

-        Воспитывать усидчивость, умение доводить дело до конца; 

-        Воспитывать самостоятельность, инициативность; 

-        Воспитывать желание заниматься творчеством, интерес к творчеству. 



Поставленные цель и задачи предполагают фронтальную, групповую, 

индивидуальную формы совместной деятельности. 

Для получения лучшего результата работа будет проводиться не только с 

детьми, но и их родителями и педагогами ДОУ. С детьми будут проводиться: 

непосредственно образовательная деятельность с конструктором LEGO, 

создание моделей (их обсуждение, составление сюжета для рассказа о них), 

строительные игры на разные тематики. 

Работа с родителями будет проводиться раз в месяц: Консультации на тему 

«Влияние LEGO на развитие ребенка», «Играем и развиваемся дома, вместе с 

LEGO» и другие, привлечение родителей к участию в выставках, 

фотовыставках, постоянные оформления выставок, где будут раскрываться 

вопросы развития творческих способностей — их значимость, сущность, 

необходимость, а также реальные возможности детей, выпуск буклетов на 

данную тему. Эффективным средством работы с семьей являются 

родительские собрания, совместный сбор и работы из конструктора LEGO. 

 На занятиях по развитию творческих способностей, я делаю с детьми  

постройки по план-схеме, классифицируем  детали по общим признакам, 

формируем усидчивость и непосредственный интерес к конструкторской 

деятельности. И, я уверена, что развитие творческих способностей у детей 

повысилась благодаря использованию LEGO-конструктора в 

образовательной деятельности. 

5. Об опытно-экспериментальной деятельности с целью обогащения 

представлений об окружающем мире, формированию экологической 

грамотности  у детей старшего возраста (6-7 лет) рассказали педагоги: 

Дубровина С.Л. и Лукьянова Н.И.  

Ребёнок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Удовлетворяя 

свою любознательность в процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется 

в виде детского экспериментирования, ребёнок, с одной стороны, расширяет 

представления о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими 

культурными формами упорядочения опыта: причинно-видовыми, 

родовидовыми, пространственными и временными отношениями,  

позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира. 

      Современная педагогика считает, что детское экспериментирование 

наряду с игровой деятельностью является одним из главных и естественных 

проявлений детской психики. Детское экспериментирование рассматривается 

как основной вид деятельности в познании окружающего мира в период 

дошкольного детства. Поисковая активность, выраженная в потребности 

исследовать окружающий мир, заложена генетически. Задача взрослых лишь 

в том, чтобы создать условия для реализации этой активности. При 

формировании основ естественнонаучных и экологических понятий, 



экспериментирование рассматривают как метод, близкий к идеальному. 

Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются 

более прочными. За использование этого метода обучения выступали такие 

классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, 

К.Д. Ушинский и многие другие. Особенности деятельности 

экспериментирования были изучены в целом ряде исследований. В 

настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного 

образования формируется ещё один эффективный метод познания 

закономерностей и явлений окружающего мира – метод 

экспериментирования. 

Слово «эксперимент» происходит от греческого и переводится как «проба, 

опыт». 

«Современный словарь иностранных слов» содержит такое определение: 

Эксперимент – это: 

«научно-поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в научно - 

учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и 

многократно воспроизводить его при повторении этих условий»; 

«вообще опыт, попытка осуществить что-либо». 

«Эксперимент…- планомерное проведение наблюдения. Тем самым человек 

создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его 

знание о закономерностях в наблюдаемом явлении». 

«Эксперимент…чувственно-предметная деятельность в науке; в более узком 

смысле слова – опыт, воспроизведение объекта познания, проверка гипотез и 

т.п.». 

Из приведённых выше определений видно, что в узком смысле слова 

термины «опыт» и «эксперимент» являются синонимами: «Понятие опыт по 

существу совпадает с категорией практики, в частности, эксперимента, 

наблюдения». 

Итак, как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» 

является многозначным словом. Оно выступает как метод обучения, если 

применяется для передачи  детям новых знаний. Оно может рассматриваться 

как форма организации педагогического процесса, если  последний основан 

на методе экспериментирования. И, наконец, экспериментирование является 

одним из видов познавательной деятельности детей и взрослых, как это 

видно из определений, приведённых выше. 

Поскольку закономерности проведения экспериментов взрослыми и детьми 

во многом не совпадают, применительно к дошкольным учреждениям 

используют словосочетание «детское экспериментирование». Разработку 

теоретических основ метода детского экспериментирования в дошкольных 

учреждениях осуществляет профессор, академик Академии творческой 

педагогики и Российской академии образования Н.Н. Поддъяков. Его 

многолетние исследования данной деятельности дали основания для 

формулировки следующих основных положений. 

Детское экспериментирование является особой формой поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы 



целеобразования, возникновения и развития новых мотивов личности, 

лежащих в основе самодвижения, саморазвития дошкольников. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на получении новых сведений, новых знаний 

(познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов 

детского творчества – новых построек, рисунков, сказок и т.п. (продуктивная 

форма экспериментирования). 

Детское экспериментирование является стержнем любого процесса детского 

творчества. 

В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют 

психические процессы дифференцирования и интеграции  при общем 

доминировании интеграционных процессов. 

Деятельность экспериментирования, взятая во всей её полноте и 

универсальности, является всеобщим способом функционирования психики. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском 

саду заключается в том, что в процессе эксперимента: 

- дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания, 

о мире живой и неживой природы. 

-  Идёт обогащение памяти ребёнка, активизируется его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

- Развивается речь ребёнка, так как ему необходимо давать отчёт об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

- Происходит накопление фонда умственных приёмов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

- Детское экспериментирование важно и для формирования 

самостоятельности, способности преобразовывать какие-либо предметы или 

явления для достижения определённого результата. 

- В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 

сфера ребёнка, творческие способности, формируются трудовые навыки, 

укрепляется здоровье за счёт повышения общего уровня двигательной 

активности. 

  Любовь детей к экспериментальной деятельности объясняется тем, что им 

присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в 

первые три года  - практически единственным способом познания мира. 

   Исходной формой экспериментирования, по мнению Л.С. Выготского, из 

которой развились все остальные, является единственно доступная ребёнку 

форма экспериментирования – манипулирование предметами, которая 

возникает в раннем возрасте. В процессе манипулирования предметами идёт 

и природоведческий и социальный эксперимент. В последующие два - три  

года манипулирование предметами и людьми усложняется. Ребёнок все 

больше совершает обследовательские действия, усваивая сведения об 



объективных свойствах предметов и людей, с которыми он сталкивается. В 

это время происходит  становление отдельных фрагментов 

экспериментаторской деятельности, пока ещё не связанных между собою в 

какую-то систему.  После трёх лет постепенно начинается их 

интегрирование.  Ребёнок переходит в следующий период – любопытства, 

который при условии правильного воспитания ребёнка, переходит в период 

любознательности (после 5 лет). Именно в этот период экспериментаторская 

деятельность приобретает типичные черты, теперь экспериментирование 

становится самостоятельным видом деятельности. Ребёнок старшего 

дошкольного возраста приобретает способность осуществлять 

экспериментирование.  Он приобретает следующий ряд навыков данной 

деятельности: умение видеть и выделять проблему, принимать и ставить 

цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать 

гипотезы и предположения, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы, 

фиксировать этапы действий и результаты  графически.  

  Формирование и развитие данных навыков требует систематической и 

целенаправленной работы педагога, направленной на развитие деятельности 

экспериментирования детей. 

Важнейшая особенность эксперимента состоит в том, что в процессе его 

осуществлении ребенок приобретает возможность управлять тем или иным 

явлением: вызывать или прекращать его; изменять это явление в том или 

ином направлении. Экспериментирование – это особый способ духовно – 

практического освоения действительности, направленный на создание таких 

условий, в которых предметы наиболее ярко  обнаруживают свою сущность, 

скрытую в обычных ситуациях. 

Как и любая деятельность, экспериментирование имеет свою структуру. 

Цели и задачи экспериментирования: 

- Формировать у детей познавательный интерес к природе, развивать 

наблюдательность, мыслительную деятельность. 

- Подводить детей к суждениям, умозаключениям, учить делать простейшие 

выводы, устанавливать причинно – следственные связи. 

- Способствовать восприятию дошкольником целостной картины мира и 

основ культурного познания им окружающего мира. 

Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах. 

·  Мотив: познавательные потребности, познавательный интерес, в основе 

которых лежит ориентировочный рефлекс "Что это?", "Что такое?". В 

старшем дошкольном возрасте познавательный интерес имеет 

направленность: "Узнать - научиться - познать" 

Средства: язык, речь, поисковые действия. 

Формы: элементарно-поисковая деятельность, эксперименты, опыты. 

Условия: постепенное усложнение, организация условий для 

самостоятельной и учебной деятельности, использование проблемных  

ситуаций. 



Результат: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской работы, 

новые знания и умения, составляющие целый спектр психических 

новообразований. 

 

Проект решения педсовета 

Решение. 

1. Считать работу воспитателей по развитие научно-технического 

творчества у детей  дошкольного возраста средствами STEM- технологий 

на должном  уровне. 

2. Продолжить работу по годовой задаче в тесном сотрудничестве с 

родителями: во всех группах организовать взаимодействие с родителями 

по созданию своими руками тематических альбомов; схем построек, 

нетрадиционного оборудования для использования STEM- технологий. 

3. В старших возрастных группах использовать экспериментирование с 

целью ознакомления с живой и неживой природой.  

4. Планировать индивидуальную работу с детьми по данному 

направлению.    

5. Воспитателям обратить внимание при планировании работы по 

математическому развитию, конструированию, экспериментированию  

необходимо подбирать игры и задания  в соответствии с возрастной 

группой. 

 

Заведующий________________________                       

Секретарь   
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