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                                                                             То, что я услышал, я забыл 
То, что я увидел, я помню 

То, что я сделал, я знаю 

1.1.Пояснительная записка 

     Данная программа направлена на развитие поисково-исследовательской деятельности детей 5-7 лет. 

Направленность программы: по содержанию является научно- познавательной, по функциональному 

назначению – кружковой. 

   Программа разработана с учетом требований ФОП ДОО.   

Программа кружковой работы по экспериментальной деятельности предусматривает использование 

парциальной программы О.В.Дыбина «Ребенок в мире поиска» и далее методические пособия 

следующих авторов: 

▪ О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

▪ С.Н.Николаева «Ознакомление дошкольников с наживой природой» 

▪ Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности» 

▪ Н.А.Рыжова «Маленький исследователь в детском саду» 

▪ А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в саду» 

Новизна (инновационность) предоставляемого педагогического опыта. 

Новизна состоит в том, что данная программа формирует первоначальные исследовательские умения 

детей, включает дошкольников в активную познавательную деятельность, в частности, 

исследовательскую через интеграцию образовательных областей.  

Актуальность программы в том, в основе ее лежит метод обучения дошкольников – 

экспериментирование, который дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами. В процессе экспериментирования идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа, сравнения и классификации, обобщения. 

    Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все стороны воспитания. Инициатива 

их проведения распределяется равномерно между воспитателем и детьми. Роль педагога возрастает, он 

не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам 

обратиться за помощью. Необходимо способствовать пробуждению самостоятельной мысли детей, с 

помощью наводящих вопросов, направлять рассуждения в правильное русло. 

      В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих свойства 

объектов и явлений. Таким образом, экспериментальная деятельность дает детям дошкольного возраста 

возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения или опровержения собственных 

представлений, управления теми или иными явлениями и предметами. При этом ребенок выступает как 

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы 

и явления с целью более полного их познания и освоения. 

    Дети по своей природе своей – исследователи. Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребенка, он настроен на познание окружающего мира, он хочет познавать. 

Исследовательское поведение дошкольника – главный источник для получения представлений о мире. 

Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются противоречия между 

сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом достижения результата методом 
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проб и ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки 

цели экспериментирования и ее достижения. Источником познавательной активности становиться 

преодоление данного противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, 

интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку проявить 

самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания. 

        Метод детского экспериментирования имеет огромный развивающий потенциал. Главное его 

достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.  

Экспериментирование предоставляет ребёнку возможность самому найти ответы на вопросы «как» и 

«почему?», позволяет почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. 

         Проблема заключается в том, что, мы торопимся научить ребёнка тому, что считаем главным, 

часто не уделяя должного внимания его собственным исследовательским порывам, пытаясь направить 

его познавательную деятельность в русло, которое сами считаем наиболее важным.  

Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам.  

            Большую радость, удивление и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших 

«открытий».  При правильной организации работы, когда взрослый – не учитель и наставник, а 

равноправный партнер, у детей формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться 

самостоятельно искать на них ответы. Инициатива по проведению экспериментов переходит в руки 

детей, они сами задумывают опыт, сами его выполняют и сами делают необходимые выводы. 

    1.1.1. Принципы программы: 

▪ Принцип научности: 

- предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования. 

▪ Принцип целостности: 

- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и непрерывности процесса 

поисково-исследовательской деятельности; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей. 

▪ Принцип систематичности и последовательности: 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач , развития поисково-

исследовательской деятельности дошкольников; 

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить усвоенное 

и познать новое на следующем этапе развития; 

- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных повторений. 

▪ Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к целостному развитию личности ребенка-дошкольника и обеспечению готовности личности к 
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дальнейшему ее развитию; 

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный комфорт, создание условий 

для самореализации с опорой на индивидуальные особенности ребенка. 

▪ Принцип доступности: 

- предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

▪ Принцип активного обучения: 

- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных 

задач; 

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

▪ Принцип креативности: 

- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

▪  Принцип результативности: 

- предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме независимо от 

уровня интеллектуального развития детей. 

 

 

1.1.2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ КРУЖКА:  

    Способствовать развитию познавательной активности дошкольников, любознательности к 

самостоятельному познанию и мышлению у детей дошкольного возраста посредством поисково-

исследовательской деятельности. 

Для достижения поставленной задачи определила ряд задач: 

▪ Развивать интерес, инициативность, любознательность и познавательный интерес  детей в 

процессе элементарных исследований, экспериментов, наблюдений и опытов; 

▪ Обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, строить гипотезы, искать ответы на 

вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат экспериментальной 

деятельности, решать проблемные ситуации, выполнять творческие задания; 

▪ Обучать приемам сравнения, анализа, обобщения и классификации; 

▪ Развивать познавательные умения (задавать вопросы поискового характера, выдвигать гипотезы, 

делать выводы, элементарно прогнозировать последствия); 

▪ Расширять представления о физических явлениях и физических свойствах предметов 

окружающего мира; 
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▪ Учить фиксировать результаты исследований; 

▪ Формировать опыт выполнения техники безопасности при проведении экспериментов; 

▪ Воспитывать стремление к самостоятельной познавательной активности. Умение 

взаимодействовать со сверстниками. 

Задачи по возрастам: 

Старшая группа: 

 

1. Расширять знания естественно-научные представления об окружающем мире; 

2. Формировать умения самостоятельно находить новые конструктивные решения для выполнения 

заданий; 

3. Способствовать установлению связей и отношений между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства; 

4. Создавать условия для самостоятельного целенаправленного включения обследовательских 

действий в поисковую деятельность; 

5. Способствовать развитию  самостоятельности, активности, коммуникативности. 

Подготовительная группа: 

1. Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями 

из различных областей наук; 

2. Формировать умение работать поэтапно, соблюдая правила  безопасности; 

3. . Самостоятельно пользоваться приборами – помощниками при проведении игр-экспериментов. 

Оборудованием для детского экспериментирования; 

4. Фиксировать результаты опытов, экспериментов, наблюдений, используя графические символы; 

5. Создавать условия для самостоятельного установления связей между системами объектов и явлений 

с применением различных средств; 

6. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации по имеющимся 

условиям и цели деятельности; 

7. Содействовать активному проявлению  стремления к преобразованию, творчески подходить к 

решению конструктивных задач, самостоятельно придумывать и осуществлять оригинальные 

замыслы; 

8. Развивать социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий 

 

1.1.3. Для достижения поставленной цели имеет место взаимодействие с родителями: 

➢ Изготовление, сбор материала, оборудование уголка экспериментирования. 

➢ Наглядная информация: 

• «Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». 

• «Играя, познаем». 

• «Что нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательной 

активности». 

➢ Консультации:  

• «Организация детского экспериментирования в домашних условиях». 

• «Детские вопросы – взрослые ответы». 

• «Значение детского экспериментирования для психического развития ребенка». 

• «Обучение и познание мира через игру». 
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➢ Анкетирование «Экспериментируем дома». 

➢ Фотовыставки о кружковой работе. 

➢ Открытый показ кружковой работы. 

 

1.2.Ожидаемые результаты: 

 

Сформировано положительный интерес к играм-экспериментам, улучшение речевого развития. 

Расширяются представления о физических явлениях и физических свойствах предметов окружающего 

мира. 

Сформированы простейшие навыки работы с оборудованием ля детского экспериментирования. 

Дети принимают активное участие в совместной деятельности с взрослым, и в самостоятельном 

познании мира. 

Развиты такие личностные качества как: ответственность, уверенность в своих силах, 

самостоятельность, доброжелательное отношение друг к другу, умение работать вместе 

Сроки реализации программы : 3 года 

  Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более сильным детям можно 

находить варианты посложнее, менее подготовленным – работу попроще. При этом обучающий и 

развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, научить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе кружка дети усваивают причины возникновения звука, свойства воды, 

представления о плывучести предметов, свойства воздуха, свойства глины, способности магнита 

притягивать предметы, причину возникновения солнечных зайчиков, свойствами стекла, свойствами 

металла, свойствами резины, свойствами пластмассы. 

 

     Образовательная деятельность по программе «Лаборатория Почемучек» состоит из 

организационной, теоретической и практической, причем большее количество времени занимает 

практическая деятельность.  

 

Основными формами организации детского экспериментирования являются: наблюдения,  экскурсии, 

игровые, сюжетные, занятия с использованием опытно – экспериментальной деятельности, с 

использованием мультимедийного сопровождения, проекты.  

        Формы занятий: по количеству детей – фронтальные, индивидуальные, по особенностям 

коммуникативного воздействия педагога и детей – занятии – опыты, лабораторные работы 

(деятельность в мини-лаборатории), по дидактическим целям – занятия по углублению знаний, 

практические занятия, занятия по систематизации и обобщению знаний, интегрированные занятия. 

 

1.3.Методы и приемы: 

• эвристические беседы; 

• постановка и решение вопросов проблемного характера; 

• наблюдения; 

• моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

•  опыты; 
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•  фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

•  «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

• подражание голосам и звукам природы; 

•  использование художественного слова; 

•  дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

• поручения, действия.      

 

2.1. Педагогические технологии: 

• технология игрового обучения; 

• личностно-ориентированная  технология;    

• технология проектной деятельности; 

• технология ТРИЗ; 

• технология исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения ;  

• информационные технологии.  

 

2.1.1.Организационно-методическое обеспечение программы. 

Программа рассчитана: 

▪ На 8 календарных месяцев, 5-7 лет; 

▪ Состоит из 26-28 занятий, в каждом из которых свои цели и задачи; 

▪ Продолжительность одного занятия составляет 30 мин. 

▪ Занятия проходят 1 раз в неделю. Вторник с 16.00 до 16.30 

2.1.2. Оснащение  мини-лаборатории:  

1. Место для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные коллекции, экспонаты, 

редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т. д.) 

2. Место для приборов. 

3. Место для выращивания растений. 

4. Место для хранения материала (бросового и природного). 

5. Место для проведения опытов. 

6. Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода», или емкость для воды, песка, 

мелких камней и т. п.). 

2.1.3. Приборы и оборудование: 

1. Лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, настольные), магниты, 

термометры, бинокли, веревки, линейки, песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, 

взбивалки, щетки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, 

ножницы, отвертки, винтики, терки, клей, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, 

мелкие вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы. 

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки, сита, 

лопатки, формочки. 

3. Материалы: а) природные (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы дерева, крупа и т. п.); 

б) бросовые (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т. п.). 
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4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, 

измельченный пенопласт) 

2.1.3.Материалы для организации детского экспериментирования в группах 

Старший дошкольный возраст 

1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной формы и разного объема (стаканы, ковшики, миски, 

бутылочки). 

2. Мерные ложки 

3. Сита и воронки разного объема 

4. Половинка мыльниц, формы для изготовления льда, контейнер для яиц, пластиковые упаковки 

от конфет 

5. Резиновые груши разного объема 

6. Резиновые и пластиковые перчатки 

7. Пипетки с закругленными концами, пластиковые шприцы без игл. 

8. Резиновые и пластиковые трубочки, соломка для коктейля. 

9. Пищевые красители, растворимые продукты(соль, сахар). 

10. Взбивалка, деревянная лопатка, шпатели. Палочки от мороженого. 

11. Природный материал (емкости с землей, глиной, песком, водой) 

12. Бросовый материал (кожа, поролон, пенопласт, пробки). 

13. Технические материалы(гайки, болты) в контейнерах. 

14. Прихватки, пинцеты с закругленными концами 

15. Увеличительные стекла, микроскоп, спиртовки, пробирки. 

16. Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник. 

17. Часы механические, песочные. 

18. Свеча в подсвечнике. 

19. Календари (отрывные, перекидные). 

20. Бумага для записей, зарисовок, карандаши, фломастеры. 

21. Степлер, дырокол, ножницы. 

22. Клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок. 

23. Тальк, детский крем. 

24. Тематические материалы («транспорт», «океан», «лес» 

2.2.  Правила безопасности жизнедеятельности детей 

1. Работа под наблюдением взрослого. 

2. Все вещества эксперимента брать только ложечкой. 

3. Грязными руками не трогать глаза. 

4. Не брать руки в рот. 

 
2.3. Тематика работы экспериментальной деятельности по основным разделам 

                              Календарь тематических недель с 5 до 7 лет 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-4 «Экспериментирование с песком и глиной» 

Октябрь 1-4 «Экспериментирование с песком и глиной» 

Ноябрь 1-4 «Экспериментирование с воздухом» 
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Декабрь 1-4 «Экспериментирование с воздухом» 

Январь 3-4 «Экспериментирование с водой» 

Февраль 1-4 «Человек» 

Март 1-4 «Экспериментирование с деревом, металлом, бумагой» 

Апрель 1-4 «Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 

Май 1-4 «Экспериментирование с почвой» 

 

Список литературы: 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности», Аркти 2004г. 

Н.А.Рыжова «Маленький исследователь в детском саду» 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в саду» 

Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками. М., 2002. 

Дыбина О. В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. М.1999. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о воде» ТЦ Сфера Москва 2012г. 

.Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природопользование в детском 

саду. – М.: Педагогическое общество России, 2003–8. 

О.В.Дыбина, Н.Н.Поддъяков «Ребенок в мире поиска» Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64с. 

Г.П.Тугушева А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность среднего и старшего дошкольного 

возраста», 2007г. 

Журнал «Дошкольное воспитание» № 3 2007 – «Развитие творческого потенциала в процессе 

проблемного обучения». 

Журнал «Дошкольное воспитание» № 3 2003г. - Т.А.Короткова «Познавательно-исследовательская 

деятельность старшего дошкольного ребенка в детском саду» 

Интернет – ресурсы 
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                                                                                                               Приложение 1 

Планирование с учетом темы месяца 

 
Сентябрь – Октябрь 

«Экспериментирование с песком и глиной» 

Цель. Познакомить детей со свойствами песка и глины. 

Задачи: Развивать умение сосредоточиться, планомерно и последовательно рассматривать объекты, 

умение подмечать малозаметные компоненты, развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать. Устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 

Познакомить с правилами безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: сухой, чистый песок; большой плоский лоток, маленькие лотки (тарелочки), сито, 

вода, глина, песочные часы, лупы, дощечки, мерные стаканчики, прозрачные емкости, трубочки из 

бумаги, полиэтиленовые бутылки, банка, карандаш.  

 

Перед началом экспериментов предложить детям рассмотреть песок. 

 

Эксперимент 1.  «Рассматривание песка через лупу»  

Цель: определение формы песчинок.  

Материал: песок, черная бумага, лупа.  

Ход: Из чего состоит песок? Из очень мелких зернышек – песчинок. Они круглые, полупрозрачные. В 

песке каждая песчинка лежит отдельно, не прилипает к другим песчинкам. Вывод: песчинки круглой 

формы. 

 

Эксперимент  2. «Песочный конус» 

 

Цель: Выявить, что песок может двигаться. 

Материал: сухой песок. 

Процесс: Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в одно место. 

Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все большую 

площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном месте , то в другом возникают сплывы 

(движение песка похоже на течение). 

Вывод: Сплывы песка в разные стороны подтвердят эффект движения песка. Дети учатся делать 

выводы, рассуждая на данную тему.  

 

Эксперимент  3. Свойства мокрого песка. 

Цель: Выявить, что мокрый песок не сыплется, а может принять любую форму. 

Материал: песок мокрый. 

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 чём мы сегодня узнали? Из какого песка можно сделать фигурки. (Из мокрого). 

 

Эксперимент 4. «На мокром песке остаются следы, отпечатки». 

Воспитатель предлагает на сухом песке оставить отпечатки ладошек. Хорошо видны отпечатки? 

Воспитатель смачивает песок, перемешивает его, равняет. Предлагает на мокром песке оставить 
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отпечатки ладошек. Теперь получается? Посмотрите, виден каждый пальчик. Теперь сделаем следы 

ножек. Что вы видите? Почему получились отпечатки ладошек и следы ног? (Потому что песок 

намочили). 

 Вывод: О чём мы сегодня узнали? На каком песке остаются следы ног и ладошек? ( На мокром песке 

остаются следы, отпечатки). 

 

 Эксперимент 5.  «Песок – природный фильтрат»  

 

Цель: закрепить свойства песка.  

Материал:  пластм. бутылки, песок, мелкие камешки.  

Ход: В воронку, где расположен кусочек губки, насыпать песок и наливать грязную воду, во вторую 

воронку насыпать камни и так же налить грязную воду. Вода быстрее проходит сквозь камни, но она 

остается грязной. Вода с песком фильтруется медленнее, но вся грязь задерживается в песке и из 

воронки капает чистая вода.  

Вывод: песок – природный фильтр, он очищает воду. 

 

Эксперимент 6. «Где вода?» 

 

В: давайте  выясним свойства песка и глины, пробуя их на ощупь (сыпучие, сухие). Дети наливают 

стаканчики одновременно одинаковым количеством воды (волы наливают ровно столько, сколько 

чтобы полностью ушла в песок). Выяснить, что произошло в емкостях с песком и глиной (Вся вода 

ушла в песок, но стоит на поверхности глины); почему (у глины частички ближе друг к другу, не 

пропускают воду); где больше луж после дождя (на асфальте, на глинистой почве, т.к. они не 

пропускают воду внутрь; на земле, в песочнице луж нет);почему дорожки в огороде посыпают песком 

(для впитывания воды. 

 

Эксперимент 7. «Ветер и песок» 

 

Предложить детям выяснить, почему при сильном ветре неудобно играть с песком. Дети 

рассматривают заготовленную «песочницу» (банку с насыпанным тонким слоем песка). Вместе со 

взрослыми создают ураган- дуют в трубочку на песок и выясняют, что происходит и почему (т.к. 

песчинки маленькие, легкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться друг за друга, ни за 

землю при сильной струе воздуха). 

 

Эксперимент 8. Своды и тоннели 

 

Склейте из тонкой бумаги трубочку, чуть большую по диаметру, чем карандаш. Вставьте в нее 

карандаш. Затем осторожно засыпьте трубочку с карандашом так, чтобы концы трубочки выступили 

наружу. Вытащите карандаш и увидите, что трубочка осталась несмятой. Песчинки образуют 

предохранительные своды. Насекомые, попавшие в песок, выбираются из-под толстого слоя целыми и 

невредимыми. 

 

Эксперимент  9. «Песок в воде не растворяется". 

 

Оборудование: 2 стакана, песок, сахарный песок. 

Возьмите 2 стаканчика с водой. В один дети положат обычный песок и попробуют размешать его 

ложкой. Что получается? Растворился песок или нет? Возьмем другой стаканчик и насыплем в него 

ложечку сахарного песка и размешаем. 

Что теперь произошло? В каком стакане вещество растворилось? 

Вывод: что сахарный песок растворяется в воде, а обычный песок нет. 

 

Эксперимент 10. Песочные часы. 

 

Цель: Выявить длительность минуты; что песок сыплется. 
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Материал: песочные часы. 

Процесс: Показать настоящие песочные часы. Сказать детям, сколько минут может пройти за это 

время. Дать детям возможность проследить за пересыпанием песка. Предложить по рассуждать на 

данную тему, ответить на поставленные вопросы.   

Вывод: Ребята имеют возможность ощутить длительность минуты. Дети учатся делать выводы, 

рассуждая на данную тему.  

Почему? Песчинки имеют неровные грани, поэтому между ними находится воздух. За счет этого, 

песок приобретает сыпучие свойства. 

 

Эксперимент 11. Игра - забава "Кладоискатели" 

 

Закопать в песок маленькие пуговицы и другие мелкие предметы. с помощью сита, просеивая песок, 

отыскать "сокровища". 

 

Эксперимент 12. «Песчаный сад, парк, город». 

 

Построить на песке различные строения, дороги, мосты, используя сухие  палки, цветы, камушки. 

Создать настоящую композицию города, парка, сада. 

Вывод: Из песка можно строить. 

 

Эксперимент 13. «Удивительный песок». 

Цель: Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением, развивать смекалку. 

Материал: 3 стеклянные банки (первая – с сухим песком, вторая – с влажным песком, третья – с 

прозрачной водой), лопатка, пластинка, 3 оргстекла. 

Ход: Дети, вы любите бегать по песку босиком? Где его можно увидеть? 

Что такое песок? Из чего он состоит? Обследовать сухой песок пальцами; насыпать его на пластину, 

рассмотреть. 

Вывод: Песок – это очень – очень мелкие камешки разного цвета, разной формы, разного размера. 

Почему песок тонет?  

В баночку с водой опустить горсть сухого песка, не размешивать его. Что происходит? (песок оседает) 

На поверхности воды можно увидеть песочную пыль. Если размешать лопаткой воду, что произойдёт? 

(песочная пыль, растворившись, окрашивает воду). 

Вывод: Песок – тяжёлый – он опускается на дно баночки; пыль – лёгкая – осталась на поверхности, 

при размешивании окрасила воду, мокрый песок меняет цвет. 
 

Ноябрь - декабрь 

"Экспериментирование с воздухом" 

Цель: Познакомить со свойствами воздуха. 

Задачи: Развивать познавательную активность детей, инициативность; развивать 

способность устанавливать причинно-следственные связи на основе элементарного 

эксперимента и делать выводы; уточнить понятие детей о том, что воздух - это не 

"невидимка", а реально существующий газ; расширять представления детей о 

значимости воздуха в жизни человека, совершенствовать опыт детей в соблюдении 

правил безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: Воздушные шары, целлофановые пакеты, трубочки, прозрачные 

пластиковые стаканы, вертушки, ленточки, емкости с водой, салфетки, свеча, банка, 

готовые открытки, сырые картофелины.  
 

Эксперимент 1. "Поиск воздуха" 

 

Предложить детям доказать с помощью предметов, что вокруг нас есть воздух. Дети выбирают любые 

предметы, показывают опыт самостоятельно, объясняют происходящие процессы на основе результата 
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своих действий (например: дует в трубочку, конец которой опущен в воду; надувают воздушный 

шарик и т.д.). 

 

Эксперимент 2. "Воздух не виден в комнате. Чтобы его увидеть, его надо поймать". 

 

Детям предлагается посмотреть на групповую комнату. Что вы видите? (Игрушки, столы и т. д.) А ещё 

в комнате много воздуха, но его не видно, потому что он прозрачный, бесцветный. Чтобы увидеть 

воздух, его нужно поймать. Воспитатель предлагает посмотреть в полиэтиленовый пакет. Что там? 

(Он пуст). Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в 

пакет воздух, завязываем его. Наш пакет полон воздуха и похож на подушку. Теперь развяжем пакет, 

выпустим из него воздух. Пакет стал опять тоненьким. Почему? (В нём нет воздуха). Опять наберём в 

пакет воздух и снова его выпустим (2-3 раза). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Воздух прозрачен. Чтобы его увидеть, его надо поймать. 

 

Эксперимент 3. "Живая змейка" 

Зажечь свечу и тихо подуть на нее. спросить у детей, почему отклоняется пламя (воздействует поток 

воздуха). Предложить рассмотреть змейку (круг, прорезанный по спирали и подвещанный на нить), ее 

спиральную конструкцию и продемонстрировать детям вращение змейки над свечой (воздух над 

свечой теплее, над ней змейка вращается, но не опускается вниз, т.к. ее поднимает теплый воздух). 

Дети выясняют, что воздух заставляет вращаться змейку, и с помощью обогревательных приборов 

опыт выполняют самостоятельно. 

 

Эксперимент 4.Запираем воздух в шарик. 

 

Детям предлагается подумать, где можно найти много воздуха сразу? (В воздушных шариках). Чем мы 

надуваем шарики? (Воздухом) Воспитатель предлагает детям надуть шары и объясняет: мы как бы 

ловим воздух и запираем его в воздушном шарике. Если шарик сильно надуть, он может лопнуть. 

Почему? Воздух весь не поместится. Так что главное - не перестараться, (предлагает детям поиграть с 

шарами). 

 

Эксперимент 5. Воздух толкает предметы. 

 

После игры можно предложить детям выпустить воздух из одного шарика. Есть ли при этом звук? 

Предлагается детям подставить ладошку под струю воздуха. Что они чувствуют? Обращает внимание 

детей: если воздух из шарика выходит очень быстро, он как бы толкает шарик, и тот движется вперёд. 

Если отпустить такой шарик, он будет двигаться до тех пор. пока из него не выйдет весь воздух. 

 

Эксперимент 6. "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. 

 

Эксперимент 7. "Мячик прыгает высоко, потому что в нём много воздуха". 

 

В какой игрушке много воздуха? Эта игрушка круглая, может прыгать, катиться, нё можно бросать. 

Что это такое? (Мяч). Посмотрите, какой он большой, упругий, как высоко прыгает. А вот. если в мяче 

появится дырочка, даже очень маленькая, то воздух выйдет из мяча, и он уже не сможет прыгать. 

Воспитатель бьёт мячом об пол. Предлагает постучать об пол разными мячами. Какой мяч прыгает 

лучше? (Большой, где много воздуха). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Мячик прыгает высоко, потому что в нём много воздуха.  

 

Эксперимент 8. Воздух не видим и прозрачен. 
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Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь предлагается держать стакан не 

прямо, а немного наклонив его. Что появляется в воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда они 

взялись? Воздух выходит из стакана, и его место занимает вода. 

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый. 

 

Эксперимент 9. Буря в стакане. 

 

Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что получается? (Получается 

буря в стакане воды). 

 

Эксперимент 10. «Подводная лодка» 

 

Предложить детям выяснить, что произойдет со стаканом, если его опустить в воду, сможет ли он сам 

подняться со дна. Дети выполняют действия: погружают стакан в воду, переворачивают его вверх 

дном, подводят под него изогнутую трубочку для коктейля, вдувают под него воздух. Делают вывод: 

стакан постепенно заполняется водой, пузыри воздуха выходят из него; воздух легче воды - попадая в 

стакан через трубочку, он вытесняет воду из - под стакана и всплывает. 

 

Эксперимент 11. «Сухой из воды» 

 

Предложить детям объяснить, что означает «Выйти сухим из воды», возможно ли это. и выяснить, 

можно ли опустить стакан в воду и не намочить лежащую на дне салфетку. Дети убеждаются, что 

салфетка на дне стакана сухая. Затем переворачивают стакан вверх дном, осторожно погружают в 

воду, не наклоняя стакан до самого дна емкости, далее поднимают его из воды, дают воде стечь, не 

переворачивая стакан взрослый предлагает определить, намокла ли салфетка, и объяснить, что 

помешало воде намочить ее (воздух в стакане) и что произойдет с салфеткой если наклонить стакан 

(пузырьки воздуха выйдут, а его место займет вода, салфетка намокнет). 

 

Эксперимент 12. «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. 

 

Эксперимент 13. «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). 

 

Эксперимент 14. Чем больше воздуха в мяче, тем выше он скачет. 

 

Воспитатель интересуется у детей, в какой хорошо знакомой им игрушке много воздуха. Эта игрушка 

круглая, может прыгать, катиться, её можно бросать. А вот если в ней появится дырочка, даже очень 

маленькая, то воздух выйдет из неё и, она не сможет прыгать. (Выслушиваются ответы детей, 

раздаются мячи). Детям предлагается постучать об пол сначала спущенным мячом, потом - обычным. 

Есть ли разница? В чём причина того, что один мячик легко отскакивает от пола, а другой почти не 

скачет? 



16 
 

Вывод: чем больше воздуха в мяче, тем лучше он скачет. 

 

Эксперимент 15. Воздух легче воды. 

 

Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом, в том числе спасательные круги. 

Почему они не тонут? 

Вывод: Воздух легче воды. 

 

Эксперимент 16. Воздух имеет вес. 

 

Попробуем взвесить воздух. Возьмите палку длинной около 60-ти см. На её середине закрепите 

верёвочку, к обоим концам которой привяжите два одинаковых воздушных шарика. Подвесьте палку 

за верёвочку. Палка висит в горизонтальном положении. Предложите детям подумать, что произойдёт, 

если вы проткнёте один из шаров острым предметом. Проткните иголкой один из надутых шаров. Из 

шарика выйдет воздух, а конец патки. к которому он привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без 

воздуха стал легче. Что произойдёт, когда мы проткнём и второй шарик? Проверьте эго на практике. У 

вас опять восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, так же. как и надутые. 

 

Эксперимент 17.Тёплый воздух вверху, холодный внизу. 

 

Для его проведения нужны две свечи. Проводить исследования лучше в прохладную или холодную 

погоду. Приоткройте дверь на улицу. Зажгите свечи. Держите одну свечу внизу, а другую вверху 

образовавшейся щели. Пусть дети определят, куда наклоняется пламя свечей (пламя нижней будет 

направлено внутрь комнаты, верхней - наружу). Почему так происходит? У нас в комнате тёплый 

воздух. Он легко путешествует, любит летать. В комнате такой воздух поднимается и убегает через 

щель вверху. Ему хочется поскорее вырваться наружу и погулять на свободе. 

А с улицы к нам вползает холодный воздух. Он замёрз и хочет погреться. Холодный воздух тяжёлый, 

неповоротливый (он ведь замёрз!), поэтому предпочитает оставаться у земли. Откуда он будет входить 

к нам в комнату - сверху или снизу? Значит, вверху дверной щели пламя свечи "наклоняется" тёплым 

воздухом (он ведь убегает из комнаты, летит на улицу), а внизу холодным (он ползёт навстречу с 

нами). 

Вывод: Получается, что один воздух, тёплый, движется вверху, а навстречу ему, внизу, ползёт 

"другой", холодный. Там, где двигаются и встречаются тёплый и холодный воздух, появляется ветер. 

Ветер - это движение воздуха. 

 

Эксперимент 18. Чем сильнее ветер, тем больше волны. 

 

Приготовьте на столиках миски с водой на каждого ребёнка. В каждой миске - своё море - Красное. 

Чёрное. Жёлтое. Дети - это ветры. Они дуют на воду. Что получается? Волны. 

Вывод: Чем сильнее дуть, чем больше волны. 

Эксперимент 19. Ветер двигает корабли. 

Опустите кораблики на воду. Дети дуют на кораблики, они плывут. Так и настоящие корабли 

движутся благодаря ветру. Что происходит с кораблём, если ветра нет? А если ветер очень сильный? 

Начинается буря, и кораблик может потерпеть настоящее крушение (всё это дети могут 

продемонстрировать). 

 

Эксперимент 20. Волны. 

Для этого опыта используйте веера, сделанные заранее самими ребятами. Дети машут веером над 

водой. Почему появились волны? Веер движется и как бы подгоняет воздух. Воздух тоже начинает 

двигаться. А ребята уже знают, ветер - это движение воздуха (старайтесь, чтобы дети делали как 

можно больше самостоятельных выводов, ведь уже обсуждался вопрос, откуда берётся ветер). 

 

Эксперимент 21. Веер. 
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А теперь помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? Для чего люди изобрели веер? А чем 

заменили веер в нашей жизни? (Вентилятором, кондиционером). 

 

Эксперимент 22. Как образуются барханы. 

 

Для проведения этого опыта подберите иллюстрацию песчаной пустыни, на которой изображены 

барханы. Рассмотрите её перед началом работы. Как вы думаете, откуда в пустыне появляются такие 

песчаные горки? (Ответы выслушайте, но не комментируйте, дети сами ответят на этот вопрос ещё раз 

после окончания опыта). 

Поставьте перед каждым ребёнком стеклянную банку с сухим песком и резиновым шлангом. Песок в 

банке - это личная пустыня каждого ребёнка. Опять превращаемся в ветры: несильно, но довольно 

долго дуем ан песок. Что с ним происходит? Сначала появляются волны, похожие на волны в мисочке 

с водой. Если дуть подольше, то песок из одного места переместится в другое. У самого 

"добросовестного" ветра появится песчаный холмик. Вот такие же песчаные холмы, только большие, 

можно встретить в настоящей пустыне. Их создаёт ветер. Называются эти песчаные холмы барханами. 

Когда ветер дует с разных сторон, песчаные холмы возникают в разных местах. Вот так. с помощью 

ветра, песок путешествует в пустыне. 

Вернитесь к иллюстрации с изображением пустыни. На барханах либо вообще не растут растения, 

либо их крайне мало. Почему? Наверное, им что-то не нравится. А что именно, сейчас мы постараемся 

выяснить. "Посадите" (воткните) в песок палочку или сухую травку. Теперь дети должны дуть на 

песок таким образом, чтобы он перемещался в сторону палочки. Если они правильно будут это делать 

со временем песок почти засыплет всё ваше растение. Откопайте его так. чтобы видна была верхняя 

половина. Теперь ветер дует прямо на растение (дети тихонько выдувают песок из-под палочки). В 

конце концов, песка возле растения почти не останется, оно упадёт. 

Вернитесь опять к вопросу о том. почему на барханах мало растений. 

Вывод: Ветер то засыпает их песком, то выдувает его. и корешкам не за что держаться. К тому же 

песок в пустыне бывает очень горячим! В таких условиях могут выжить только самые выносливые 

растения, но их очень мало. 

 

Эксперимент 23."Ветер - это движение воздуха". 

 

Воспитатель предлагает посмотреть в окно. - есть ли ветер? Можно ли прямо сейчас пригласить ветер 

в гости? (Если на улице сильный ветер, достаточно открыть форточку, и дети увидят, как колышется 

занавеска. Если погода безветренная, воспитатель устраивает сквозняк, - и тогда ветер "приходит в 

гости"). Можно поздороваться с ним. Затем воспитатель предлагает подумать, откуда берётся ветер? 

(Как правило, дети говорят, что ветер дует потому, что деревья качаются). Ветер рождается из-за 

движения воздуха. Воспитатель раздаёт ниточки, на концах которых прикреплены бабочки, божьи 

коровки, вырезанные из бумаги. Воспитатель предлагает сделать глубокий вздох, набрать в рот воздух 

и подуть на ниточки. Что происходит? (Бабочки и божьи коровки улетают). Да, бабочки и божьи 

коровки улетают, благодаря струйке ветра, идущего изо рта. Мы заставили воздух, находящийся во 

рту двигаться, а он в свою очередь двигает ниточки с фигурками. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Ветер это движение воздуха. Как можно изобразить ветер? Сделать 

глубокий вздох и подуть. 

Эксперимент 24. "Ветер дует - лодочка плывёт". 

 

Воспитатель опускает лодочку на воду. Предлагает набрать побольше воздуха и подуть на неё. Что 

происходит с лодочкой? (Она плывёт). Почему она плывёт? (Потому что мы на неё дуем). Так и 

настоящие лодки тоже могут плыть благодаря ветру. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Кто толкает лодочку? (Ветер). 

 

Январь 

«Экспериментирование с водой» 

Цель: Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со 
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свойствами воды: отсутствие собственной формы, прозрачность, вода - растворитель. 

Задачи: Значение воды в жизни человека: круговорот воды в природе, источник 

питьевой воды, жизнь и болезни водоёмов. Развивать навыки проведения лабораторных 

опытов. Закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой: стеклянными 

стаканчиками, палочками. Закреплять умение работать с незнакомыми растворами, 

соблюдать при этом необходимые меры безопасности. 

Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы, фильтровальная 

бумага, вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски, травяной настой ромашки 

или календулы, растительное масло, воздушный шар, мерные стаканчики, камешки, 

мелкие игрушки (киндер). 

 
Эксперимент 1. "Пар - это тоже вода" 

 

Возьмите термос с кипятком. Откройте его. чтобы дети увидели пар. Но нужно доказать еще. что пар - 

это тоже вода. I Уместите над паром стекло или зеркальце. На нем выступят капельки воды, покажите 

их детям. 

 

Эксперимент 2. "В воде одни вещества растворяются, другие не растворяются" 

 

Возьмите два стаканчика с водой. В один из них дети положат обычный песок и попробуют размешать 

его ложкой. Что получается? Растворился песок или нет? Возьмем другой стаканчик и насыплем в 

него ложечку сахарного песка, размешаем его. Что теперь произошло? В каком из стаканчиков песок 

растворился? Напомните детям, что они постоянно размешивают сахар в чае. Если бы он в воде не 

растворялся, то людям пришлось бы пить несладкий чай. 

В аквариум на дно мы кладем песок. Растворяется он или нет? Что было бы. если бы на дно аквариума 

положили не обычный, а сахарный песок? А если бы на дне реки был сахарный песок? 

 

Эксперимент 3. "Радуга" 

 

Можно показать детям радугу в комнате. Поставьте зеркало в воду под небольшим углом. Поймайте 

зеркалом солнечный луч и направьте на стену. Поворачивайте зеркало до тех пор, пока не увидите на 

стене спектр. Вода выполняет роль призмы, разлагающей свет на его составляющие. В конце занятия 

спросите детей на что похоже слово "радуга"? Что такое дуга? Какая она? Покажите радугу руками. С 

земли радуга напоминает дугу, а с самолета она кажется кругом. И если бы люди сначала увидели 

радугу сверху, то они, может быть, назвали ее «ра- круг». 

 

Эксперимент 4. " Маленькие айсберги", (опыт со льдом). 

 

1. Для опыта понадобиться несколько кубиков льда из холодильника. Оставьте эти кубики в 

теплой комнате и понаблюдайте, как будут таять ваши маленькие айсберги. 

Вывод: лед в тепле превращается в воду. 

2. В одном стакане снег (лед), в другом кипяток, над кипятком поднимается пар. Поставить два 

таких стакана в теплое место, а два других так же со снегом (льдом) и кипятком в холодное место, 

третью пару стаканов можно поставить на мороз. Понаблюдайте, что станет со снегом (льдом) и 

кипятком через полчаса, в теплом, прохладном месте и на морозе. Где быстрее, а где медленнее будет 

остывать кипяток, а где быстрее или медленнее таять снег или лед. 

 

Эксперимент 5. Окрашивание воды 

 

Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые вещества растворяются 

в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее растворяется 

вещество. 
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Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), 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 тёплой и холодной водой). В каком стаканчике краска 

быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? 

(Вода станет более окрашенной). 

 

Эксперимент 6. Как вытолкнуть воду? 

 

Цель: Формировать представления о том. что уровень воды повышается, если в воду класть предметы. 

Материал: Мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в ёмкости. 

Перед детьми ставится задача: достать предмет из ёмкости, не опуская руки в воду и не используя 

разные предметы-помощники (например, сачок). Если дети затруднятся с решением, то воспитатель 

предлагает класть камешки в сосуд до тех пор. пока уровень воды нс дойдёт до краёв. 

Вывод: камешки, заполняя ёмкость, выталкивают воду. 

 

Эксперимент 7. Куда делась вода? 

 

Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения от условий (открытая и 

закрытая поверхность воды). 

Материал: Две мерные одинаковые ёмкости. 

Дети наливают равное количество воды в ёмкости; вместе с воспитателем делают отметку уровня; 

одну банку закрывают плотно крышкой, другую - оставляют открытой; обе банки ставят на 

подоконник. 

В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на стенках ёмкостей и фиксируя 

результаты в дневнике наблюдений. Обсуждают, изменилось ли количество воды (уровень воды стал 

ниже отметки), куда исчезла вода с открытой банки (частицы воды поднялись с поверхности в воздух). 

Когда ёмкость закрыты, испарение слабое (частицы воды не могут испариться с закрытого сосуда). 

 

Эксперимент 8. Откуда берётся вода? 

 

Цель: Познакомить с процессом конденсации. 

Материал: Ёмкость с горячей водой, охлаждённая металлическая крышка. 

Взрослый накрывает ёмкость с водой холодной крышкой. Через некоторое время детям предлагается 

рассмотреть внутреннюю сторону крышки, потрогать её рукой. Выясняют, откуда берётся вода (это 

частицы воды поднялись с поверхности, они не смогли испариться из банки и осели на крышке). 

Взрослый предлагает повторить опыт, но с тёплой крышкой. Дети наблюдают, что на тёплой крышке 

воды нет. и с помощью воспитателя делают вывод: процесс превращения пара в воду происходит при 

охлаждении пара. 

 

Эксперимент 9. «Прозрачная вода может стать мутной». 

 

Налить в стакан чистую воду, бросить в него предмет. Его видно? Хорошо видно? Почему? (Вода 

прозрачная). Что лежит в стакане? В другой стакан с чистой водой добавить немного муки, размешать, 

опустить предмет. Видно? Почему? (Вода мутная, непрозрачная). Видно то, что лежит в стакане? 

Посмотрите на аквариум. Какая вода в нём - мутная или прозрачная? (Прозрачная). Рыбкам всё 

хорошо видно? Смотрите, мы сыпем корм, рыбкам его хорошо видно, они быстро подплывают и 

кушают. Если бы вода была мутной, может быть, рыбки остались голодными. Почему? (В мутной воде 

плохо видно корм). 

Вывод: О чём вы сегодня узнали? Прозрачная вода может стать какой? (Мутной). В какой воде плохо 

видны предметы? (В мутной воде). 

 

Эксперимент 10. «Вода может литься, а может брызгать». 
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В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных растений (1-2). Что происходит с 

водой, когда я лейку наклоняю? (Вода льётся). Откуда льётся 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 чём мы сегодня узнали? Что может происходить с водой? (Вода может литься, а может 

разбрызгиваться). 

 

Эксперимент 11. «Какая лужа высохнет быстрее?» 

 

Ребята, вы помните, что остаётся после дождя? (Лужи). Дождь иногда бывает очень сильным, и после 

него остаются большие лужи, а после маленького дождя лужи бывают: (маленькими). Предлагает 

посмотреть, какая лужа высохнет быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель разливает воду на 

асфальте, оформляя разные по размеру лужи). Почему маленькая лужа высохла быстрее? (Там воды 

меньше). А большие лужи иногда высыхают целый день. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Какая лужа высыхает быстрее - большая или маленькая. (Маленькая 

лужа высыхает быстрее). 

 

Эксперимент -Фокус 12. «Почему вода не выливается?» 

 

Цель. Обнаружить атмосферное давление. 

Материалы: стаканы с водой, почтовые открытки. 

Взрослый предлагает детям перевернуть стакан с водой, не пролив из него воды, дети высказывают 

предположения, пробуют. Затем взрослый наполняет стакан водой до краев, покрывает его почтовой 

открыткой и, слегка придерживая ее пальцами, переворачивает стакан вверх дном. Убирает руку - 

открытка не падает, вода не выливается. 

Вывод: На лист бумаги давит воздух, он прижимает лист к краям стакана и не дает воде вылиться, т.е. 

причина - воздушное давление. 

 

Эксперимент 13. «Можно ли носить веду в решете?» 

 

Скажите детям, что им предстоит решить сложную задачу. Приготовьте сито или дуршлаг, кусочки 

льда, миску с водой и пустую миску. Поставьте все это перед ребенком и попросите его наполнить 

водой вторую миску с помощью сита или дуршлага. (Воду из первой миски выливать запрещается.) 

Вывод. Поскольку лед — это тоже вода, достаточно положить кусочки льда в сито, перенести их в 

пустую миску и подождать, пока они растают. 

 

Февраль 

«Человек». 

Цель: Формировать у детей знания о собственном теле, о способах реагирования 

человека на окружающий мир, значении каждого органа в жизни человека. Закреплять 

знания детей о соблюдении личной гигиены и сохранении здоровья. 

Оборудование: линзы разных размеров, фонарики, музыкальные инструменты, 

продукты питания, поднос, вата, духи, веер, Набор игрушек (кукла-голыш, рыбка, 

любой зверек, птичка, «чудесный мешочек», зеркало, муляжи частей тела человека 

(туловища, ног, рук, голова). 
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Эксперимент 1. Веселые человечки играют 

 

Цель. Познакомить со строением тела человека: туловище, ноги, руки, голова, волосами. Материал. 

Набор игрушек (кукла-голыш, рыбка, любой зверек, птичка, «чудесный мешочек», зеркало, муляжи 

частей тела человека (туловища, ног, рук, голова). 

Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Чудесный мешочек»: найти в мешочке на ощупь 

человека (куклу - голыш). Дети по очереди выполняют задание и объясняют взрослому, как каждый из 

них узнал, что это человек (у него есть туловище, две руки, голова и т. д„ и почему не выбрал другую 

игрушку (у нее есть хвост, крылья и т. д.). 

 

Эксперимент 2. Наши помощники. 

 

Цель. Формирование представлений об органах чувств человека, их назначении, об охране органов 

чувств. 

Материал. Коробочка с дырочками, в которой находится лимон; коробочка с бубном; мешочек с 

яблоком; мешочек с сахаром; непрозрачный чайник с водой. 

Взрослый предлагает детям назвать с помощью разных органов чувств предмет, спрятанные в 

коробочках (лимон, бубен, яблоко и др.).дети рассказывают, как они определили. Затем дети наливают 

из чайника воду в прозрачную емкость и пробуют ее на вкус языком. Далее дети пробуют сахар в 

воду, растворить его. а затем попробовать воду. Дети сравнивают вкус воды с сахаром и без него. Дети 

отвечают, как изменится вкус, если в воду добавить лимон (она станет кислой, кисло-сладкой). Дети 

добавляют лимон, размешивают и пробуют. 

Взрослый с детьми беседует о том, что у людей есть помощники (органы чувств, которые позволяют 

человеку узнавать про все на свете, и как их сохранить (опасные ситуации, правила охраны органов 

чувств). 

 

Эксперимент 3. Игры с соломинкой. 

 

Цель. Формирование представлений о том, что человек дышит воздухом. 

Материал. Трубочки для коктейля; емкости с водой. 

Ход занятия. Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для чего нужны отверстия 

(через них можно что-нибудь вдувать и выдувать). Взрослый предлагает детям подуть на лодочку 

через трубочку. Затем спрашивает, что они чувствовали, когда дули (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 необходимо подуть в трубочку, конец которой опущен вводу. Далее взрослый спрашивает, 

что увидели дети, откуда появились пузырьки и куда исчезли? (Из трубочки выходит воздух. он 

лёгкий, поднимается через воду вверх, образуя пузырьки.) 

 

Эксперимент 4. Что звучит? 

 

Цель. Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Материал. Дощечка. Карандаш, бумага, металлическая пластина, емкость с водой, стакан. 

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. Спрашивает, какие предметы надо взять и что с 

ними нужно сделать, чтобы услышать шорох листьев (пошуршать бумагой). Аналогичные действия 

проводятся с остальными предметами: подбираются предметы, издающие разные звуки (шумручья, 

цокот копыт, стук дождя и т. О.). 

 

Эксперимент 5. Игры с воздушным шариком и соломинкой 

 

Цель. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его. 
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Материал. Воздушные шарики, емкость с водой, два воздушных шара (один надут слабо мягкий, 

другой надут сильно - упругий). 

Взрослый вместе с детьми рассматривают два воздушных шара. Дети играют с тем и другим и 

выясняют, с каким удобнее играть и почему (с тем, который больше надут, так как он легко 

отбивается, «летает», плавно опускается и пр.). Обсуждают причину различия в свойствах: один 

упругий, потому что он сильно надут, а другой - мягкий. Взрослый предлагает подумать, что нужно 

сделать со вторым шариком, чтобы с ним тоже было хорошо играть (побольше надуть): что 

находиться внутри шарика (воздух): откуда воздух берется (его выдыхают). 

Взрослый показывает, как человек вдыхает и выдыхает воздух, подставив руку под струю воздуха. 

Выясняет, откуда берется воздух, внутри человека (его вдыхают). 

Взрослый организует игры со вторым шариком: надувает его. чтобы он стал упругим, опускает шарик 

отверстием в воду, чтобы дети наблюдали, как сдувается шарик и выходит через пузырьки воздух. В 

конце игры взрослый предлагает детям повторить опыт самим. 

 

Игра- Эксперимент 6. Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем 

 

Задача: закрепить представления детей об органах чувств, их назначении (уши — слышать, узнавать 

различные звуки; нос — определять запах; пальцы — определять форму, структуру поверхности; язык 

— определять на вкус). 

Материалы: ширма с тремя круглыми прорезями (для рук и носа), газета, колокольчик, молоток, два 

камня, погремушка, свисток, говорящая кукла, футляры от киндер-сюрпризов с дырочками; в 

футлярах: чеснок, кусочек апельсина; поролон с духами, лимон, сахар. 

На столе разложены газеты, колокольчик, молоток, два камня, погремушка, свисток, говорящая кукла. 

Дед Знай предлагает детям поиграть с ним. Детям предоставляется возможность самостоятельно 

изучить предметы. В ходе этого знакомства дед Знай беседует с детьми, задавая вопросы, например: 

«Как звучат эти предметы?». «С помощью чего вы смогли услышать эти звуки?» и т.д. 

• Игра «Угадай, что звучит» — ребенок за ширмой выбирает предмет, которым затем издает звук, 

другие дети отгадывают. Они называют предмет, с помощью которого издан звук, и говорят, что 

услышали его ушами. 

• Игра «Отгадай по запаху» — дети подставляют свои носики к окошку ширмы, а воспитатель 

предлагает отгадать по запаху, что у него в руках. Что это? Как узнали? (Нам помог нос.) 

Игра «Отгадай на вкус» — воспитатель предлагает детям отгадать по вкусу лимон, сахар. 

• Игра «Отгадай на ощупь» — дети опускают руку в отверстие ширмы, отгадывают предмет и 

затем достают его. 

• Назовите наших помощников, которые помогают узнать нам предмет по звуку, по запаху, по 

вкусу. Что было бы. если бы их у нас не было ? 

(На фланелеграфе с помощью картинок фиксируется назначение органов чувств.) 

 

Март  

«Экспериментирование с деревом, металлом, бумагой» 

Цель: Познакомить детей со свойствами дерева, металла, бумаги. 

Задачи: Овладеть средствами познавательной деятельности, способами 

обследования объекта. Развивать умение определять существенные признаки и свойства 

(структура поверхности, твёрдость, прочность, не тонет, лёгкое, горит). Стимулировать 

желание детей для самостоятельного эстетического преобразования предметов. 

Оборудование: металлические пластины, деревянные бруски, гвозди, доска, молоток, 

лупа, таз с водой, металлические и деревянные предметы, спички, металлическая и 

деревянная ложки, листы бумаги, стаканчики с водой, клей, ножницы. 

 
Эксперимент 1. Древесина, ее качества и свойства. 
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Цель. Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять ее качества (твердость, 

структура поверхности - гладкая, шершавая; степень прочности; толщина) и свойства (режется, 

сорит, не бьется, не тонет в воде). 

Материал. Деревянные предметы, емкости с водой, небольшие дощечки и бруски. 

Ход занятия. Взрослый показывает несколько деревянных предметов и спрашивает у детей, что это и 

из чего сделаны предметы. Предлагает определить качество материала. Для этого дети получают 

дощечки и брусок, ощупывают их, делают вывод о структуре поверхности и толщине. Чтобы выяснить 

свойства, взрослый опускает брусок в воду (не тонетX пробует переломить его (не получается - 

значит, прочный)', роняет на пол (не бьется). 

 

Эксперимент 2. «Горячий - холодный» 

 

Цель. Используя прием сравнения, познакомить с качеством теплопроводимостью металла. Материал. 

Чайная ложка, деревянная ложка, стакан с горячей водой. 

Воспитатель кладет в стакан с горячей водой металлическую ложку и деревянную. Металлическая 

ложка нагрелась, а деревянная нет. Это свойство называется теплопроводимость. го есть проводит 

тепло. 

Вывод. Металл обладает теплопроводимостью. 

 

Эксперимент 3. «Горит - не горит» 

 

Цель. Используя прием сравнения, познакомить с качеством горения дерева. 

Материал: свечка, деревянная щепка, гвоздь. 

Над пламенем свечи зажигаю деревянную щепку- горит, затем пытаюсь зажечь металлический гвоздь- 

не получается, (дерево горит, а металл нет.) 

Вывод. Дерево горит, металл нет. 

 

Эксперимент 4.«Опыты с бумагой» 

 

Цель: исследовать свойства бумаги. 

Материалы и оборудование: листы бумаги, стаканчики с водой, клей. 

Свойство 1. Мнется Дети сминают листы. 

Вывод: бумага мнется. 

Свойство 2. Прочность. Дети разрывают бумагу. 

Вывод: можно разорвать, значит, она непрочная. 

Свойство 3. Склеивается Дети склеивают листы бумаги. 

Вывод: бумага склеивается 

Свойство 4. Водопроницаемость. Листы опускают в ёмкости с водой. 

Вывод: листы впитывают воду. 

Свойство 5. Горение. 

Ребята, мы с вами хорошо знаем правило - ты бумагу и огонь никогда один не тронь. Почему? Значит 

каким свойством обладает еще бумага? 

Вывод: Бумага горит. 

Вывод:. Бумага мнется, рвется, намокает, склеивается, горит. 

 

Эксперимент 5. «Можно ли склеить бумагу водой» 

 

Возьмём два листа бумаги. Двигаем один в одну сторону, другой в другую. Смачиваем водой, слегка 

сдавливаем, пробуем сдвинуть - безуспешно. Вывод: вода обладает склеивающим эффектом. 

 

Эксперимент 6. «Опыты с бумагой» 

 

Цель: формировать представления о бумаге и её свойствах Материалы и оборудование: стаканы с 

водой, лист бумаги. 
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Проведём опыт и узнаем, насколько сильной может быть бумага. Берем две опоры, в нашем случае это 

два стакана с водой. Располагаем сверху лист бумаги, чтобы получился мостик, и посередине ставим 

какую-нибудь фигурку. Что происходит с фигуркой? Она падает. 

Теперь берем бумагу и складываем ее гармошкой. Гармошку кладем на Подобные конструкции, 

только в виде арок, использовались в строительстве еще с древних времен. Они позволяют 

перераспределять вес, и вся постройка становится значительно устойчивее и способна выдержать 

колоссальную нагрузку. Какой вывод сделаем? 

Вывод: Если бумага сложена гармошкой, то она сильнее. 

 

Эксперимент 7. Цветы лотоса. 

 

Цель: формировать у детей знания о неживой природе, материалах и их свойствах. 

Материалы и оборудование: ножницы, цветная бумага, тазик с водой. 

Вырежьте из цветной бумаги длинные лепестки цветов лотоса. Закрутите лепестки к центру. А теперь 

отпустите разноцветные лотосы в таз с водой. Буквально на ваших глазах лепестки лотоса начнут 

распускаться 

Вывод: Это происходит потому, что бумага намокает, становится тяжелее и лепестки раскрываются. 

 

Эксперимент 8. Весёлая полоска 

 

Цель: познакомить со свойствами бумаги и действием на неё воздуха: развивать любознательность. 

Материал: полоска бумаги. 

Будем мы сейчас играть И полоску оживлять Раз. два. три - посмотри! 

Полоску бумаги надо держать вертикально за один конец и дуть на неё. Почему она движется? (она 

легкая) 

Полоску бумаги держать горизонтально за оба конца, поднести к губам и втянуть воздух. Что 

произойдёт? Почему? (полоска прилипнет к губам - не неё действует сила воздуха). 

Полоску бумаги горизонтально прижать к стене и сильно подуть на неё. руки в этот момент убрать. 

Почему полоска не упала? (на неё действует сила воздуха). 

Положить полоску бумаги на стол, подуть на неё. Что произойдёт? (полоска «запрыгает», как 

лягушка). 

Вывод: полоска бумаги лёгкая, поэтому она реагирует на движение воздуха. 

 

Апрель 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 

Цель: Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах 

магнита. 

Задачи: Активизировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. 

Развивать познавательную активность детей, любознательность при проведении 

опытов; умение делать выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, деревянные и 

пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, верёвочка, различные пуговицы. 

 
Эксперимент 1. «Всё ли притягивает магнит?» 

 

Цель. Познакомить детей со свойством магнита - "магнетизм" 

Материалы, болтики, гайки, скрепки, кусочек ткани, деревянная щепка, ластик, пуговицы, камушки. 

Предложить детям самостоятельно провести опыт. Положить в одну коробочку все предметы которые 

магнит притянул, в другую коробочку предметы, которые магнит не тронул. 

Вывод - Это 1 свойство магнита - притягивать, примагничивать предметы. Оно называется магнетизм. 
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Эксперимент 2. «Как достать скрепку из воды не намочив рук» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами магнита в воде. 

Материал: Тазик с водой железные предметы. 

Убирая скрепки после экспериментов детей Узнайка «случайно» роняет часть из них в тазик с водой 

(такой тазик с плавающими в нем игрушками «случайно» оказывается неподалеку от стола, за 

которым дети экспериментируют с магнитами). 

Возникает вопрос как достать скрепки из воды, не намочив рук при этом. После того как детям 

удается вытащить скрепки из воды с помощью магнита выясняется, что магнит действует на железные 

предметы и в воде тоже. 

Вывод. Вода не мешает действию магнита. Магниты действуют на железо и сталь, даже если они 

разделены с ним водой. 

 

Эксперимент 3. Игра-опыт «Бабочка летит» 

 

Цель. По средством игры-опыта познакомить детей со свойством магнита - магнитная сила проходит 

через картон. 

Материал. Картон. бумажные бабочки на магнитах, магниты. 

Предложить детям положить на лист картона бабочку, магнит под картон. Двигать бабочку по 

нарисованным дорожкам с помощью магнита. Бабочка летит по нарисованной дорожке. 

Вывод - Магнитная сила проходит через картон. 

 

Эксперимент 4. «Магнитный театр» 

 

Цель: Развивать творческое воображение детей в процессе поиска способов использования магнитов, 

драматизации сказок для «магнитного» театра. Расширять социальный опыт детей в процессе 

совместной деятельности (распределение обязанностей). Развивать эмоционально-чувственный опыт, 

речь детей в процессе игр-драматизаций. 

Материал: Магнит, стальные скрепки, листы бумаги. Материалы, необходимые для рисования, 

аппликации, оригами (бумага, кисти и краски или карандаши, фломастеры, ножницы, клей). 

Детям предлагается в качестве сюрприза к дню рождения гнома Волшебника подготовить спектакль в 

театре в котором используются магниты (гном Волшебник очень ими увлечен). «Подсказкой» для 

устройства магнитного театра служит опыт, в котором по бумажному экрану движется скрепка под 

действием магнита. 

В результате поисков - экспериментирования, раздумья, обсуждений - дети приходят к выводу о том. 

что если к бумажным фигуркам прикрепить какие-либо легкие стальные предметы (скрепки, кружочки 

и т.д.). то они будут удерживаться магнитом и двигаться по экрану сего помощью (магнит при этом 

подносят к экрану с другой - невидимой зрителю - стороны). 

После выбора сказки для инсценировки в магнитном театре дети рисуют декорации на бумажной 

сцене-экране и делают «актеров» - бумажные фигурки с приделанными к ним кусочками стали (они 

движутся под действием магнитов, которыми управляют дети). При этом каждый ребенок выбирает 

наиболее приемлемые для него способы изображения «актеров»: 

• Рисуют и вырезают; 

• Делают аппликацию; 

• Изготовляют способом оригами и др. 

 

Эксперимент 5. «Из чего сделаны предметы, которые притягиваются магнитом?» 

 

Покажите детям магнит и предложите подумать, что будет, если мы будем поочередно класть его 

возле разных предметов. Пусть ребята поместят магнит сначала вблизи железных, стальных 

предметов, а затем неметаллических (пластмассовых, деревянных, стеклянных). Что происходит? Из 

чего сделаны предметы, которые притягиваются магнитом? 

Вывод. Магнит притягивает только некоторые металлические предметы. Стеклянные, пластмассовые, 

деревянные предметы магнитом не притягиваются. 
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Эксперимент «Действует ли магнит в воде?» 

 

Проверьте, действует ли магнит в воде. Для этого положите на дно тазика с водой различные 

металлические предметы и попробуйте их вынуть с помощью магнита, подвешенного на веревке. 

Вывод. Магнит притягивает железные и стальные предметы даже через воду. 

 

Май 

Экспериментирование с электричеством. 

Цель: Познакомить детей с причиной возникновения и проявления статического 

электричества, и возможностью снятия его с предметов; Показать взаимодействие двух 

наэлектризованных предметов; 

Оборудование: Воздушные шарики по количеству детей. Расчески по количеству 

детей, полоски бумаги. Шерстяной платок, шелковый фартук, пластмассовые шарики, 

линейки, перышки, пенопласт. На подставке оргстекло, под которым лежат 

разноцветные шарики из пенопласта, шерстяная варежка. Два воздушных шарика висят 

на длинных нитках, емкость с водой. Бутылочки с водой (брызгалки), можно лейки. 

 
Эксперимент 1 "Волшебный шарик". 

 

Цель. Установить причин) возникновения статического электричества. 

Материал, воздушные шары, шерстяная ткань. 

Обратить внимание детей на то что. на стене висит шарик, а на полу лежат разноцветные шарики. 

Предложить детям повесить остальные шарики. Надо шарик потереть о шерстяную ткань 

(волосы) и приложить к стене той стороной, которой натирали. Все шарики висят. Вот и наши шарики 

стали волшебными. 

Вывод: В наших волосах живет электричество, мы его поймали, когда стали натирать шарик о волосы, 

он стал электрическим, поэтому притянулся к стене. 

 

Эксперимент 2. «Как увидеть молнию?» 

 

Цель: Выяснить, что гроза - проявление электричества в природе. 

Материал: Кусочки шерстяной ткани, воздушный шар, рупор. 

Сложенные друг на друга кусочки ткани дети натирают воздушным шаром (или пластмассовым 

предметом). Подносят к ним рупор (для усиления звука) и медленно разъединяют ткань. Выясняют, 

что произошло с тканью при натирании (она наэлектризовалась), появился треск - проявление 

электричества). 

 

Эксперимент 3. «Помоги Золушке» 

 

Цель: формировать у детей интерес к экспериментальной деятельности; закреплять знания о 

статическом электричестве. 

Материал: 2-3 емкости с перемешанным перцем и сахаром, вода. сито, карандаши или деревянные 

наточки. 

Воображаемая ситуация. «Представьте себе, что Злая Мачеха придумала Золушке новое задание: 

перемешать перец с сахаром и велела успеть разделить их до утра. Бедная Золушка не знает, как это 

сделать. Сможем ли мы ей в этом помочь?» 

Вариант 1. Можно использовать воду. 

Опыт 1. Вода добавляется в одну из емкостей: сахар растворяется, перец всплывает на поверхность 

воды или. намокнув, располагается в ее толще. (Дети приходят к выводу, что этот вариант не годится; 

сахар растворяется). 

Вариант 2. Можно использовать мелкое сито. 
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Опыт 2. Содержимое из второй емкости высыпается в сито и просеивается. (Дети приходят к выводу, 

что этот способ также неудачен, потому что мелкие частички перца плохо проходят через отверстия 

сита и задерживаются в нем). 

Вариант 3. Если дети сами не вспомнят о существовании статического электричества, то воспитатель 

с помощью наводящих вопросов напоминает им об этом явлении. 

Опыт 3. Дети потирают карандаши (деревянные палочки) о свои волосы и прикасаются к смеси. 

К наэлектризованным предметам быстро прилипает перец. Дети аккуратно его ссыпают в другую 

емкость. (Перец легче сахара, поэтому свободно прилипает к палочкам под действием электричества). 

 

Эксперимент 4. Опыт «Ожившие волосы». 

 

Цель: познакомить детей с проявлением одного вида электричества. 

Материал: расческа. 

В гости приходит ребенок из другой группы и показывает детям фокус: достает из кармана расческу, 

потирает ею о свою шерстяную рубашку, дотрагивается до волос. Волосы «оживают», становятся 

«дыбом». 

Вопрос детям: «Почему так происходит?» Волосы «оживают» под действием статического 

электричества, возникающего из-за трения расчески с шерстяной тканью рубашки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


