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Потребность в новых впечатлениях и знаниях является одной из 

фундаментальных потребностей, лежащих в основе как познавательного, так 

и общего психического развития детей дошкольного возраста. Эта 

потребность выявлена и изучена в целом ряде исследований. Л.И. Божович 

отмечает, что потребность в новых впечатлениях преобразуется в 

познавательную потребность и в конечном итоге выступает как база для 

развития других потребностей ребенка. Потребность ребенка  в новых 

впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой 

ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, направленной 

на познание окружающего мира. 

Познание мира живой и неживой природы, установление причинно-

следственных связей происходит успешнее в процессе опытнической 

деятельности и экспериментирования. 

Экспериментальная деятельность принципиально отличается от любой 

другой тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не 

готов и характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе 

поиска он уточняется, проясняется, при этом все действия носят пробующий 

характер. Пробующие действия специфичны тем, что ребенок, производящий 

их, готов к любому неожиданному результату. Это позволяет ребенку 

эффективно познавать доступные ему предметы и явления. Поэтому 

экспериментирование можно применять как эффективный способ обучения 

детей. 

Исследовательская деятельность зарождается уже в раннем детстве, 

поначалу представляя просто как будто бесцельное экспериментирование с 

вещами, игрушками. В ходе такого экспериментирования ребенок начинает 

различать предметы по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные 

эталоны, простые орудийные действия - происходит внешнее действие с 

предметами. Проводя простую манипуляцию с предметами и наблюдая, он 

познает окружающий мир, развивает интеллект. С самого рождения детей 

окружают различные явления неживой природы: солнце, ветер, звездное 

небо, хруст снега под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, 

играют с песком и водой, предметы и явления неживой природы входят в их 

жизнедеятельность, являются объектами наблюдения и игры. Это 

обстоятельство делает возможным систематическое и целенаправленное 

ознакомление детей с явлениями окружающего мира. 

По мере взросления ребенок переходит к рассуждению о связях между 

вещами, относит их к определенной группе, т.е. происходит внутреннее 

действие в эксперименте – мысленное. Детское мышление переходит от 

наглядно-действенного к наглядно-образному и логическому.  



Деятельность экспериментирования способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. По мнению академика Н.Н. Подъякова в 

деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный 

 исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на 

окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и 

освоения.  В ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, 

которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и,  анализируя, 

делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о 

том или ином законе или явлении. 

Основная задача родителей и воспитателей – поддержать и развить в 

ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создать для этого условия. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы дети не только получали новую 

информацию об объектах своих исследований и экспериментов, но и делали 

маленькие открытия. 

Как и любая деятельность, экспериментирование имеет свою 

структуру. Целью этой деятельности является развитие умений ребенка 

взаимодействовать с исследуемыми объектами в "лабораторных" условиях 

как средствами познания окружающего мира. В ходе экспериментирования 

решаются следующие задачи: 1) развитие мыслительных процессов; 2) 

развитие мыслительных операций;  3) освоение методов познания; 4) 

развитие причинно-следственных связей и отношений. Информация об 

объектах и явлениях, предметах становится содержанием данной 

деятельности. Мотивация ребенка обусловлена познавательными 

потребностями, познавательным интересом, в основе которых лежит 

ориентировочный рефлекс "Что это?", "Что такое?" В старшем дошкольном 

возрасте познавательный интерес имеет направленность: "Узнать - научиться 

- познать". В своей деятельности ребенок использует такие средства, как 

язык, речь, поисковые действия. Его действия имеют определенную форму – 

это опыты, эксперименты, элементарно-поисковая деятельность. Взрослым 

важно создать условия для продуктивной детской работы: постепенное 

усложнение, организация условий для самостоятельной и учебной 

деятельности, использование проблемных, ситуаций. Результатом 

экспериментирования становится опыт самостоятельной деятельности, 

исследовательской работы, новые знания и умения, составляющие целый 

спектр психических новообразований. 

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счёт 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме того дети 

знакомятся с происхождением слов, с омонимами, с многозначностью слова 

(ключ), синонимами (красивый, прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий 

- тяжёлый), а также фразеологизмами ("лошадь в яблоках"). 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 

наблюдают за падающими в воду предметами (тонет - не тонет), пробуют 

языком в сильный мороз металлические предметы и т.п. Но опасность такой 



«самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще не знаком с 

законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для 

ребенка и в то же время знакомит его с различными свойствами окружающих 

предметов, с законами жизни природы и необходимостью их учета в 

собственной жизнедеятельности. Первоначально дети учатся 

экспериментировать в специально организованных видах деятельности под 

руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование для 

проведения опыта вносятся в пространственно-предметную среду группы для 

самостоятельного воспроизведения ребенком, если это безопасно для его 

здоровья. В связи с этим в дошкольном образовательном учреждении 

эксперимент должен отвечать следующим условиям: максимальная простота 

конструкции приборов и правил обращения с ними, безотказность действия 

приборов и однозначность получаемых результатов, показ только 

существенных сторон явления или процесса, отчетливая видимость 

изучаемого явления, возможность участия ребенка в повторном показе 

эксперимента. 

При отборе содержания детского экспериментирования необходимо 

учитывать возрастные особенности детей, закономерности психического 

развития ребенка – сензитивности разных возрастных периодов к 

становлению тех или иных психических функций и новообразований; а также 

жизненный опыт дошкольника. Ребенок проявляет широкую 

любознательность, к тем предметам и явлениям (близким или далеким), 

поступкам людей, если сам как-то причастен к ним, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей через призму собственного опыта. 

Таким образом, главное достоинство метода экспериментирования 

заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами 

и со средой обитания. Детское экспериментирование это не изолированный 

от других вид деятельности. Оно тесно связано со всеми видами 

деятельности. Задача подготовки ребенка к школе не сводится только к 

приобретению знаний и учебных умений. Намного важнее развить у 

дошкольника внимание, мышление, речь, пробудить интерес к окружающему 

миру, сформировать умения делать открытия и удивляться им. 
 


