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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" в содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» включена экспериментальная деятельность детей 

дошкольного возраста. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);  

- Конвенцией о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)с изменениями и дополнениями от 30.06.2020г. 

- Федеральные законы: от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

- Законом РФ «Об образовании»,  

- Письмом Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»;  

- Письмом Минобразования и науки РФ от 21 октября 2010г.№03-248 " О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания»;  

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011г. № 2562; 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;  

- Временными (примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении, утвержденные 

приказом  Минобразования РФ № 448 от 22.08.96 г.;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009г. №655 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной про-граммы дошкольного образования»,  
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- основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А .Г. Гогоберидзе с целями и задачами, определенными уставом 

МКДОУ, программой воспитания разработанной на основе образовательной  программы 

реализуемой в МКДОУ д/с № 5. 

- для работы по региональному компоненту - образовательной программой дошкольного 

образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, 

- программой  образовательного курса  «Приключения  Кота Белобока или экономика 

для малышей», разработчиком которой является авторский коллектив под  руководством. 

С.В.  Герасименко. 

- Основной образовательной программой МКДОУ д/с № 5. 

- Программой воспитания МКДОУ д/с № 5 

- Уставом ДОУ. 

- Положением о рабочей программе. 

- Нормативными документами ДОУ. 

Экспериментальная деятельность направлена на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и 

развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее 

и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

 

1.1.1. Направленность программы 

 
Данная программа направлена на развитие поисково-исследовательской 

деятельности детей 3-4 лет. Направленность программы: по содержанию является 

научно-технической, по функциональному предназначению – кружковой, по времени 

реализации годичной. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  образовательной области 

«Познавательное развитие»  предусматривает использование в педагогическом процессе 

поисково-исследовательской деятельности, организованной  в процессе детского 

экспериментирования; программным содержанием образовательной области 

«Познавательное развитие»:  на основе парциальной программы Дыбиной О. В «Ребенок 

в мире поиска», методических пособий: 

- «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под ред. Л.Н 

Прохоровой; 

- Иванова А.И.  «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду»; 

- Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка»; 

- Рыжова Н.А.  «Волшебница   Вода»; 

- Рыжова Н.А. «Развивающая среда дошкольных учреждений»; 

- Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников». 

В Государственном общеобразовательном стандарте дошкольного воспитания и 

обучения говориться о том, что дошкольное воспитание и обучение обеспечивает: 

познавательное развитие ребенка, формирование способов интеллектуальной 

деятельности, развитие любознательности, формирование личности дошкольника, 

владеющего навыками познавательной деятельности, умеющего понимать целостную 

картину мира и использовать информацию для решения жизненно важных проблем. 

Экспериментирование, исследования, опыты – любимое занятие дошкольников. 

Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 
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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. При формировании основ 

естественнонаучных и экологических понятий экспериментирование можно 

рассматривать как метод, близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а 

добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 

Считается, что познавательная активность – это самостоятельное присвоение 

ребенком знаний об окружающем мире в процессе деятельности. Эффективным методом 

развития детской любознательности, а впоследствии познавательной активности, является 

детское экспериментирование. 

Исходной формой экспериментирования является единственная доступная 

ребенку форма экспериментирования – манипулирование предметами, которой ребенок 

овладевает уже в раннем возрасте. Предметно - манипулятивная деятельность возникает в 

результате природной любознательности ребенка под целенаправленным педагогическим 

воздействии переходит на более высокую стадию формирования познавательной 

активности. 

1.1.2. Новизна и отличительные особенности 

 
Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные 

аспекты экологического образования дошкольников. Программой предусмотрено не 

только экологическое просвещение детей дошкольного возраста, но и мотивация развития 

умений у детей оказывать посильную помощь нашей природе. Например, для птиц, 

зимующих в наших краях, мы с детьми и родителями делаем кормушки, организовываем 

«птичью столовую» до полного схода снежного покрова; развешиваем скворечники на 

территории детского сада.  

    Познание экологии непосредственно связанно с экспериментальной 

деятельностью. Существенно расширена практическая составляющая                                                            

программы, что позволяет повысить интерес обучающихся к предметам и явлениям 

исследования, постановке эксперимента и решению исследовательских задач. Развивается 

не только любознательность, как основа познавательной деятельности обучающихся, 

расширяется круг личностно-значимых вопросов и проблем. Благодаря включению детей 

в освоение данной образовательной программы, дошкольники получают экологические 

знания, у них развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть 

красивое в природе, умение оказывать природе посильную помощь. Воспитываются такие 

личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, 

умение работать.  Всѐ выше перечисленное убеждает в педагогической целесообразности 

данной программы.  

    Дети по природе своей исследователи.  Исследовательская, поисковая  

активность – естественное состояние ребѐнка. Он настроен на познание окружающего 

мира: рвѐт бумагу и смотрит, что получиться; проводит опыты с разными предметами, 

измеряет глубину снежного покрова на участке, объѐм воды и т.д. Всѐ это – объекты 

исследования. 

    Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник для 

получения представлений о мире. У детей 3—4 лет ярко проявляется любопытство. Они 

начинают задавать взрослым многочисленные вопросы, что свидетельствует, как 

минимум, о трех важных достижениях: у детей накопились определенные знания: 

появилось понимание, что знание можно получить вербально от взрослого человека: 
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сформировалась способность сопоставлять факты, устанавливать между ними хотя бы 

простейшие отношения и видеть пробель в своих знаниях. Очень полезно не сообщать 

знания в готовом виде, а помочь ребенку поставить небольшой опыт. Дети младшего 

возраста еще не способны работать самостоятельно, но охотно делают это вместе с 

взрослым, поэтому участие педагога в совершении любых действий обязательно. Во 

время работы можно иногда предлагать выполнить не одно, а два действия подряд, если 

они просты. Полезно начать привлекать детей к прогнозированию результатов своих 

действий: «Что получится, если...» 

   Приобретая личный опыт,  дети 4 лет уже могут предвидеть отрицательные 

результаты своих действий, поэтому реагируют на предупреждения взрослого, но сами 

следят за соблюдением правил безопасности совершенно неспособны. 

      Младшие дошкольники уже способны улавливать простейшие причинно-

следственные связи, поэтому,  впервые начинают задавать вопрос «Почему?» и даже сами 

отвечать на него. 

     Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность 

заложена от природы. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное 

стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной 

ситуации. Моя задача – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. 

Исследовательская деятельность вызывает у ребенка неподдельный интерес к 

природе, дает возможность самостоятельно делать свои маленькие открытия. 

Отличительной особенностью данной программы от других является 

комплексное применение практических методов обучения дошкольников. 

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. 

 

1.1.3. Принципы формирования 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: 
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- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей 

гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-дошкольника и обеспечению 

готовности личности к 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. 

 

1.1.4. Актуальность. Педагогическая целесообразность. 
 

Ребѐнок-дошкольник отличается удивительной любознательностью, готовностью 

познать, приобрести знания. Но эти положительные качества постоянно входят в 

противоречие с отсутствием у него умений и навыков в познавательной деятельности. 

Ребѐнок стремится разрешить эти противоречия путѐм бесконечных вопросов к взрослому 

и путѐм маленьких самостоятельных поисков. Современные исследования педагогов и 

психологов (А.В. Запорожца, А.П. Усовой, Н.Н. Поддъякова, П.Я. Гальперина), 

направленные на изучение различных аспектов обучения детей дошкольного возраста 

показывают, что продуктивность овладения знаниями, умениями в целом зависят не 

только от того, как организован процесс обучения передачи детям знаний, но и от 

обратной связи в этом двухстороннем процессе от позиции самого ребѐнка, его 

активности. 

Исследования, проведѐнные Н.Н. Поддъяковым, показали, что лишение детей 

дошкольного возраста возможности экспериментировать, постоянные ограничения 

самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном возрасте приводят к серьезным 

психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на 

развитии и саморазвитии ребѐнка, на способности обучаться в дальнейшем. Именно 

экспериментирование, по мнению Н.Н. Поддъякова, является ведущим видом 

деятельности у детей. 

На сегодняшний день методика организации детского экспериментирования 

разработана неполно. Это обусловлено многими причинами: недостаточной 

теоретической проработанностью вопроса, нехваткой методической литературы, а также 

отсутствием направленности педагогов на данный вид деятельности. 

Метод детского экспериментирования не труден; он просто непривычен и не 

разработан применительно к условиям дошкольного учреждения. Освоить его не сложно. 
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Для этого в подавляющем большинстве случаев даже не требуется специального 

оборудования. Однако анализ образовательных программ позволил выявить тот факт, что 

в них недостаточно раскрыто содержание знаний, умений, навыков, способов познания и 

опыта творческой деятельности по экспериментированию согласно требованиям 

стандарта. 

Поэтому работа дополнительного образовательного курса в рамках кружка «Юные 

исследователи» очень важна. 

Главное достоинство программы в том, что в основе ее лежит практический 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. Нельзя не отметить 

положительное влияние экспериментальной деятельности на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков. 

Детское экспериментирование как важнейший вид поисковой деятельности 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности: ребенок сам ставит цели, сам 

достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях. 

                 

Педагогическая целесообразность 

 Материал работы посвящен проблемам развития познавательной активности 

дошкольников в процессе детского экспериментирования, освоению детьми способов и 

методов познания окружающего мира, проведению элементарных опытов. 

Главное достоинство программы в том, что в основе ее лежит практический 

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. 

Нельзя не отметить положительное влияние экспериментальной деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование 

трудовых навыков. Детское экспериментирование как важнейший вид поисковой 

деятельности характеризуется высоким уровнем самостоятельности: ребенок сам ставит 

цели, сам достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях. 

   Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все стороны 

воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между 

воспитателями 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 нужное русло. 

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. 

При составлении программы учитывались следующие принципы: 

- Деятельного подхода; 

- Индивидуально-дифференцированного подхода; 

- Максимальной опоры на различные анализаторы; 

- Поэтапности и последовательности; 

- Системности и регулярности; 

- Комплексности. 
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1.1.5. Цели и задачи деятельности по реализации программы. 

       Цель работы кружка:  

          Развитие познавательной активности дошкольников, любознательности    в 

процессе формирования представлений детей о физических явлениях и физических 

свойствах предметов окружающего мира, создание условий для формирования основ 

целостного мировидения ребенка старшего дошкольного возраста средствами 

физического эксперимента. Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности.  

Задачи:  

1.Формирование у дошкольников осознанно правильного, гуманного отношения к 

природе. Понимание важности природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека.                                                                                                                  

2. Формирование у детей знаний о свойствах и качествах объектов неживой природы, 

таких как солнце, почва, вода, воздух, песок, глина, камни, магнит;          развитие умений 

и навыки проведения элементарных опытов с предметами неживой природы;                                                                                                               

3. Накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов.                                                                                                                           

4. Подведение к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы.                                                 

5. Развитие у детей познавательные способности: анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение.                                                                                                                      

6. Формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей.                                                                                                                           

7. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).                                                                                                                     

8. Развитие речи детей, умение логически рассуждать, строить гипотезы, делать выводы.                                                                                                                        

9. Обучение умению использовать приборы в исследованиях (лупу, магнит, весы и т.д.)                                                                                                                  

10. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности,  при                                  

проведении опытов и экспериментов.                                                                                                                                               

11. Расширение перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.                                                                                                                              

12. Создание дружеской атмосферы в группе во время проведения исследований                                                                                                                                    

13. Развитие умение следовать поручениям взрослых.                                                                                 

14. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности.                                                                              

15.Совершенствовать мелкую моторику и координацию движений.                                                    

16. Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью.                                                      

17. Воспитание правильного поведения в природе.  

1.1.6. Календарный учебный график дополнительного образования 

 
Содержание Название ДОП 

ДОП «Юные исследователи» (3-4 года) 

Начало учебного года 01.09.2023 г. 

Конец учебного года 31.05.2024 г. 

Образовательные периоды I полугодие: 01.09.2023 г. по 23.12.2022 г. 

II полугодие: 09.01.2024 г. по 31.05.2024 г. 

Каникулы Зимние с 26.12.2023 г. по 09.01.2024 г. 

Летние с 01.06.2024 г. по 31.08.2024 г. 
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Продолжительность учебной 

недели 

Понедельник-пятница 

Объем нагрузки в неделю 1 

Объем нагрузки в месяц 4 

Объем нагрузки в год 36 

Продолжительность НОД 15 мин. 

 

1.1.7.  Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  К концу младшего дошкольного возраста начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. По отношению к 

окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. В этом 

возрасте ребенок не может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. Ему свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, любопытен и открыт для добрых 

дел и поступков. 

 На четвертом году жизни  возникает наглядно-образной мышление. У детей ярко 

проявляется любопытство, они начинают задавать взрослым многочисленные вопросы, 

что свидетельствует  о важных достижениях: 

- у детей накопилась определенная сумма знаний (как известно, по совершенно 

незнакомой проблеме вопросов не возникает); 

- сформировалась потребность сопоставлять факты, устанавливать между ними 

хотя бы простейшие отношения и видеть пробелы в собственных знаниях; 

- появилось понимание, что знания можно получить вербальным путем от 

взрослого. 

    Очень полезно. Не сообщать знания в готовом виде, а помочь ребенку получить 

их самостоятельно, поставив небольшой опыт. В этом случае детский вопрос 

превращается в формулирование цели. Взрослый помогает малышу продумать методику 

проведения опыта, дает советы и рекомендации, вместе с ним осуществляет необходимые 

действия. Дети данного возраста еще не способны работать самостоятельно, но охотно 

делают это вместе с взрослым. 

     Во время работы можно иногда предлагать ребенку выполнить не одно, а два 

действия подряд (вылить воду и налить новую). Полезно начать привлекать  детей к 

прогнозированию результатов, задавая вопросы. У детей начинает формироваться 

произвольное внимание, что позволяет делать первые попытки фиксировать результаты 

наблюдений, например, при помощи знаковых обозначений. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы: 
 

Достижения ребенка четырех лет: 
- Умеет проводить опыты и  эксперименты с объектами живой и неживой природы. 

- Имеет представление о различных физических свойствах и явлениях. 

- Соблюдает правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов. 
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- Проявляет познавательный интерес к опытно-экспериментальной деятельности. 

- Активно включается в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

- С помощью взрослого используют действия моделирующего характера в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 
В соответствии с Приказ Мои НРФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 «…целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Организация занятий 

 
Программа кружка «Юные исследователи» идет по четырем взаимосвязанным 

направлениям, каждое из которых представлено несколькими темами: 

1.живая природа (растения, их семена, насекомые, птицы, животные суши и воды); 

2.неживая природа (воздух, вода, почва, песок, камни, свет и др.); 

3.рукотворный мир (резина, металл, стекло, магнит) 

3.человек (нос, язык, уши, зубы). 

Занятия проходят в увлекательной форме (путешествия, игры – задания, мозговой 

штурм и т. д.)  

Практикуется такая форма работы, как домашнее игровое задание, с целью 

вовлечения родителей в процесс развития детей. Повторение пройденного необходимы 

для того, чтобы дети крепче усвоили изученный материал. Не исключено добровольное 

посещение кружка ребѐнком в зависимости от его желания, настроения и самочувствия 

Все темы усложняются по содержанию, задачам, способам их реализации 

(информационные, действенно-мыслительные, преобразовательные). 

Практикуется такая форма работы, как домашнее игровое задание, с целью 

вовлечения родителей в процесс развития детей. Повторение пройденного необходимы 

для того, чтобы дети крепче усвоили изученный материал. Не исключено добровольное 

посещение кружка ребѐнком в зависимости от его желания, настроения и самочувствия.  

Оснащение и оборудование для исследовательской деятельности: 

В группе созданы условия для плодотворной работы. Имеются центры 

экспериментирования, мини – лаборатории, уголок природы, огород на окне, 

развивающие и дидактические игры. 

Режим занятий: образовательная деятельность кружка «Юные исследователи» 

проводится 1 раз в неделю во 2 половину дня. Продолжительность занятия –15 минут. 

2.2. Задачи рабочей программы 

1. Формировать у детей элементарные естественно – научные представления; 

2. Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (символов, условных заместителей); 

3. Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей путѐм 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

 4. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 

5. Создать условия для экспериментальной деятельности. 

6. Развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно - 

следственные связи, умения делать выводы. 

7. Способствовать развитию психических процессов (внимание, память, мышление). 

8. Активизировать речь детей, пополнить словарный запас. 

 

2.3. Требования к воспитательно - образовательному процессу: 

 
1. Побуждать детей формулировать имеющиеся у них идеи и представления, высказывать 

их в явном виде. 

2. Сталкивать воспитанников с явлениями, которые входят в противоречие с имеющимися 

представлениями. 

3. Побуждать детей выдвигать объяснения, предположения, догадки. 
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4. Давать дошкольникам возможность исследовать свои предположения в свободной и 

непринужденной обстановке, особенно — путем обсуждений в малых группах. 

5. Давать детям возможность применять новые представления применительно к широкому 

кругу явлений, ситуаций - так, чтобы они могли оценить их прикладное значение. 

 

При выборе темы соблюдать следующие правила: 

 
1. Тема должна быть интересной ребѐнку, должна увлекать его. 

2.Тема должна быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную пользу 

участникам исследования (ребѐнок должен раскрыть лучшие стороны своего интеллекта, 

получить новые полезные знания, умения и навыки). 

3.Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. 

В условиях детского сада используются только элементарные опыты и 

эксперименты. Их элементарность заключается: 

Во-первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям. 

Во-вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а элементарные 

понятия и умозаключения. 

В-третьих, они безопасны. 

В-четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное 

оборудование.  

Алгоритм организации детского экспериментирования 

1. Ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо решить. 

2. Предлагает различные варианты ее решения. 

3. Проверяет эти возможные решения, исходя из данных. 

4. Делает выводы в соответствии с результатами проверки. 

5. Применяет выводы к новым данным. 

6. Делает обобщения. 

Важно помнить, что занятие является итоговой формой работы 

исследовательской деятельности, позволяющей систематизировать представления детей. 

Роль педагога во время проведения занятия – экспериментирования 

1. Показать способ действия или дает косвенные указания к действиям ребенка. 

2. Пробуждать любознательность, интерес детей к исследуемым предметам. 

3. Стимулировать познавательную, самостоятельную поисковую активность. 

 

Алгоритм подготовки и проведения занятия - эксперимента: 

 
1. Предварительная работа по изучению теории вопроса (экскурсии, беседы, наблюдения). 

2. Определение типа, вида и тематики. 

3.Выбор цели, задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные). 

4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики мышления. 

5. Подготовка пособий и оборудования с учѐтом сезона, возраста и темы. 

6. Исследовательская работа с использованием оборудования в центрах. 

7. Обобщение результатов в различных формах: дневник наблюдений, коллаж, 

фотографии, пиктограммы, рисунки, рассказы, таблицы. 
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Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, 

побуждает детей к самостоятельным исследованиям. 

Для положительной мотивации деятельности детей использую различные 

стимулы: 

- внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

- тайна, сюрприз; 

- мотив помощи; 

- познавательный момент (почему так?); 

- ситуация выбора. 

 

Примерная структура занятия-экспериментирования 

 
1. Постановка исследовательской задачи. 
2. Тренинг внимания, памяти, логики мышления. 
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 

осуществления экспериментирования. 
4. Уточнение плана исследования. 
5. Выбор оборудования и размещение детьми в зоне исследования. 
6. Распределение детей на подгруппы. 
7. Анализ и обобщение полученных результатов экспериментирования.  

Этапы проведения образовательной деятельности по экспериментированию: 

 Организационный момент (мотивация) 

 Основная часть (подготовительная беседа, практическое (экспериментальное) 

задание) 

 Итог (анализ деятельности) 

  

Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

используются различные стимулы: 

  
- внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 
- тайна, сюрприз; 
- мотив помощи; 
- познавательный мотив (почему так); 

Фиксация результатов экспериментальной деятельности 

Фиксация результатов практического исследования или наблюдения является 

обязательным этапов опытно-экспериментальной деятельности. Приучать детей к 

фиксированию нужно постепенно, поскольку этот вид работы считается сложным для 

дошкольников. А необходим этот этап для того, чтобы результаты экспериментирования 

запечатлелись в памяти воспитанников (зрительной, сенсорной, слуховой, двигательной, 

обонятельной). 

Способы фиксация результатов детского экспериментирования: 

Графический. Простейший способ фиксации результатов наглядно при помощи готовых 

форм: карточки, картинки, графические схемы, фотографии, объѐмные изображения, 

аудиозаписи. Этот способ можно применять в экспериментировании с детьми 3–4 лет, 

предлагая выбрать им из нескольких готовых форм ту, которая представляет собой 

изображение результатов практической работы на текущем занятии. С воспитанниками 

средней группы используются простые графические схемы или мнемокарты. 
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Ментальный. Для фиксации результатов опытно-экспериментальной деятельности 

используются речевые навыки детей: ребѐнок рассказывает о результатах практического 

исследования. Ментальный способ применяется в работы с детьми средней группы: 

воспитанники формируют умение самостоятельно проговаривать итоги эксперимента, 

сравнивают их с результатами подобных опытов, проводимых ранее. Старшие 

дошкольники во время ментальной фиксации совершенствуют умение обобщать и 

систематизировать знания об объектах. 

Практический. Заключается в фиксировании результатов экспериментирования на 

бумаге — зарисовыванием или записыванием. В работе с дошкольниками чаще 

используется схематическое зарисовывание и зарисовывание условными символами. С 

этой целью дети ведут дневники наблюдений, журналы опытов, заполняют карточки 

экспериментов. Записывание рассказа о результатах практического исследования в 

детском саду осуществляет воспитатель со слов детей, например, для закрепления отчѐта 

о проделанной работе в журнале группы, на стенде в уголке познания. 

 

2.4. Формы и методы работы по опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Методы обучения 

В зависимости от поставленных задач используются различные методы обучения. 

Основные методы: проблемный, беседа и целенаправленное наблюдение за 

экспериментальной деятельностью детей. 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. 

Непосредственная образовательная деятельность носит комплексный характер, 

включает разные виды детской деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-

диалоговую, экспериментально-исследовательскую. 

Методы стимуляции и мотивации: 

·    вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы (например, 

вспомните рассказ Л.Н.Толстого «Хотела галка пить...» В какую ситуацию попала галка?); 

·    вопросы, помогающие прояснить ситуацию, выдвинуть гипотезу и понять 

смысл эксперимента, его содержание и природную закономерность; 

·    метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о чем-

либо, что он думает по этому поводу?» 

Игровые методы: экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности 

физических и природных явлений и закономерностей. В работе используются 

разнообразные компоненты игровой деятельности в сочетании с другими приемами: 

вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом (дидактические игры 

«Хорошо-плохо», «Найди пару», «Узнай по вкусу» и т. д; игры с песком, водой, 

магнитами и магнитными буквами; цветной, копировальной бумагой, картоном и т. д.; 

сюжетные игры «Ателье», «Путешествие по реке», «Строители», «Тонет – не 

тонет», «Хотела галка пить...»   и т. д.) 

Практические: 

·     действия с лупой, измерительными приборами, переливание жидкостей, пересыпание 

сыпучих материалов, опыты «Свойства воды», «Солнечные зайчики», «Мы фокусники» с 

магнитом и т.д.) позволяют самостоятельно овладеть способами познавательной 

деятельности. 
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Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, предмета или 

явления с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств 

объектов, установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

Метод драматизации: когда ребенок берет на себя роль Незнайки-Почемучки, 

лаборанта или ученого.  

Словесный метод  обучения: 

Рассказы воспитателя («Что можно сделать из бумаги?», «Для чего нужна глина?», 

чтение сказок «Цветик-семицветик», «Двенадцать месяцев», «Как люди речку обидели» и 

т. д.) 

Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные представления о 

событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение детей, 

побуждает их к обмену впечатлениями. 

Рассказы детей (дети рассказывают, какой опыт они хотели бы провести, какой 

материал для этого понадобится, в какой последовательности они будут его проводить; 

делятся впечатлениями об увиденных природных явлениях; составляют небольшие 

рассказы о полученных результатах, и т. д.)     

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно — речевых 

умений детей. 

Беседы («Вода в жизни обитателей земли», «Как человек использует свойства 

дерева», «Почему люди болеют?» и т. д.) 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и систематизации. 

Метод наблюдения – относится к наглядным методам и является одним из 

основных, ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости от характера 

познавательных задач в практической деятельности  используются наблюдения разного 

вида:    схемы проведения к опытам, таблицы, иллюстрации природных и физических 

явлений позволяют упростить понимание сложных явлений на дошкольном уровне. 

– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и качествах 

предметов и явлений (опыты «Горит - не горит», «Какого цвета вода?», «Плавает или 

тонет» и т. д.) 

– за изменением и преобразованием объектов (лед – вода, вода – пар, семечко – росток) 

У старших дошкольников формируются достаточно правильные и полные картины 

окружающей их природы. Работа с детьми должна быть построена с учѐтом их 

возрастных особенностей 

Для удобства поиска необходимых опытов и экспериментов, необходимо 

систематизировать описание вошедших в перспективное планирование опытов в 

картотеку. 

Методы воспитания: 

Метод воспитания — это способ достижения цели воспитания, способ получения 

результата. В зависимости от поставленных используются различные методы воспитания. 

Метод убеждения: 

Убеждение — это один из способов влияния на личность, прием воздействия на 

сознание, чувства и волю воспитанника с целью развития сознательного отношения к 

окружающей действительности. 

Метод убеждения формирует взгляды воспитанника, мотивы поведения и 

действий. 

С помощью этого метода раскрываются нормы поведения, доказывается 

необходимость правильного поведения, показывается для личности значимость тех или 

иных норм поведения. 

Метод убеждения способствует выработке у воспитанника уверенности в 

правильности того или иного знания, утверждения, мнения. Следовательно, используя 

этот метод нужно передать и закрепить в сознании воспитанника определенную 
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информацию, сформировать уверенность по отношению к ней. Убежденность в 

правильности идеи формируется в процессе практической деятельности человека. 

Метод поощрения: 

Поощрение — способ выражения положительной оценки, закрепление и 

стимулирование формирования нравственного поведения. Такой метод является 

стимулирующим. 

Поощрение проявляется в форме одобрения, похвалы, благодарности, 

награждений. Оно закрепляет положительные навыки и привычки; требует определенной 

дозировки, должно быть справедливым и естественно вытекать из действий воспитанника. 

Метод примера: 

Пример как метод воспитания — это способ предъявления образца как готовой 

программы поведения, способ самопознания. На этом и основан метод воспитания 

примером. Воспитателю необходимо контролировать свое поведение, свои поступки, не 

забывая о том, что они влияют на личность. 

Невозможно приучить воспитанника к порядку, если взрослый сам его не 

поддерживает. Отношение к работе, другим людям, природе, чужим удачам и падениям, 

альтруизм или эгоистичность — все это ориентирует воспитанников на то или иное 

поведение. 

Пример — самый трудный метод воспитания. Воспитанники прощают взрослому 

недостатки, но есть одно важное условие: воспитатель должен всегда совершенствоваться, 

постоянно преодолевать свои недостатки, с тем чтобы положительно влиять на личность. 

Формы организации образовательного процесса: учебно-игровая, коммуникативно-

диалоговая, экспериментально-исследовательская. 

 Основной формой работы являются: занятия-путешествия, занятия-эксперименты, 

занятия-экскурсии, но также организуются целевые прогулки, циклические наблюдения, 

проектная деятельность. Благодаря им целенаправленно формируется и развивается 

мотивация личности ребенка к познанию. 

Работа осуществляется в трех основных формах: 

-непосредственная образовательная деятельность; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстником. 

При изложении теоретического материала воспитатель должен вызывать интерес к 

изучаемому содержанию для того, чтобы побудить ребенка к самостоятельной 

деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности дети учатся способам познавательной 

деятельности. «Как узнать? Что нужно сделать, чтобы убедиться? А что будет, если?» 

А затем в совместной деятельности – закрепить полученные ранее знания  и 

представления. 

 Формы работы 

Воспитатель должен вызывать и поддерживать интерес детей к изучаемой теме, 

чтобы решить все поставленные задачи.   

А опыты напоминают детям «фокусы», они необычны, а, главное – дети все 

проделывают сами и испытывают от своих маленьких и больших «открытий» чувство 

радости. 

После проведения опытов у детей возникает множество вопросов, в основе 

которых лежит познавательный мотив. 

Их интересует, например, почему в аквариуме понижается уровень воды? 

Почему варежки, полежав на батарее, становятся сухими? Куда исчезает вода?         

Не следует торопиться с ответом, а необходимо способствовать   тому, чтобы дети 

нашли его самостоятельно. Для этого тщательно необходимо тщательно продумать 

организацию развивающей среды, ведь процесс познания основывается на 
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любознательности и пытливости, которые в свою очередь возникают и реализуются в 

условиях новизны и необычности поля деятельности. 

Критерием результативности детского экспериментирования является не качество 

результата, а характеристика процесса, т.е. умение ребенком определить цель, способы ее 

достижения, оценить полученный результат. 

Формы организации образовательной деятельности: учебно-игровая, 

коммуникативно-диалоговая, экспериментально-исследовательская. 

Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации программы: 

беседа, наблюдение, игра, кружковая работа, проектная деятельность, исследовательские 

лаборатории, досуги и праздники с привлечением родителей. 

Содержание этой работы реализуется в следующих трех блоках педагогического 

процесса: 

- специально организованная образовательная деятельность в образовательной области 

«Познавательное развитие» по формированию целостной картины мира с включенными 

опытами по заданной теме (НОД); 

- совместная деятельность взрослого с детьми, а также ребенка со сверстником; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении НОД у детей вызывается интерес к изучаемому содержанию для 

того, чтобы побудить ребенка к самостоятельной деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности детей привлекают к способам 

познавательной деятельности. Как узнать? Что нужно сделать, чтобы убедиться? А что 

будет, если? А затем в совместной деятельности – закрепляли полученные ранее 

представления. 

Блок организованного обучения в форме НОД. 

Программа  дополнительного образования детского экспериментирования 

предполагает перспективное планирование мероприятий 1 раз в неделю, с опытами и 

экспериментами, открывая для дошкольников новый мир объектов и явлений неживой 

природы. Во время мероприятия проводится 3-4 эксперимента в зависимости от 

сложности в форме игры-экспериментирования в «Детской лаборатории» обязательно с 

сюрпризным моментом, или с необычностью объекта и т.д. 

Основной формой детской экспериментальной деятельности,  являются опыты. 

Дети с огромным удовольствием выполняют опыты с объектами неживой природы: 

песком, глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и др. Например, можно 

поставить проблему: слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети рассуждают, какой 

песок лепится, почему. Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что он состоит из 

мелких кристалликов – песчинок, этим объясняется свойство сухого песка – сыпучесть. 

По теме: «Волшебница Вода» проводятся опыты: «Наливаем – выливаем», «Снежинка на 

ладошке», «Превращение воды в лѐд» и др. В процессе проведения опытов все дети 

принимают активное участие. Такие опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они 

необычны, а главное – они всѐ проделывают сами. Тем самым развиваем у детей 

любознательность, наблюдательность, и умения находить пути решения проблемных 

ситуаций. 

 Важнейшим условием при проведении НОД познавательного цикла необходимо 

учесть общие задачи познавательного развития и облечь содержание в такую форму, 

чтобы оно привлекало ребенка, стимулировало его активность. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности проходит в форме 

партнерства взрослого и ребенка, что способствует развитию у ребенка активности, 

самостоятельности, умение принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что 

получится неправильно, вызывает стремление к достижению, способствует 

эмоциональному комфорту, развитию социальной и познавательной деятельности. 
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Предлагая детям поставить опыт, надо сообщить им цель или задачу таким 

образом, чтобы дети сами определили, что им нужно сделать. Дать время на обдумывание, 

и затем привлекать детей к обсуждению методики и хода эксперимента. 

В процессе работы надо поощрять детей, ищущих собственные способы решения 

задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия. В то же время не 

выпускать из поля зрения тех, кто работает медленно, по какой-то причине отстает и 

теряет основную мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 

формулирование выводов. Выводы можно делать в словесной форме, а иногда избирать 

другие способы, например, фиксирование результатов графически, т.е. оформление в 

рисунках, схемах. 

Решение задач можно осуществлять в 2 вариантах: 

- дети проводят эксперимент, не зная его результата, и таким образом приобретают новые 

знания; 

- дети вначале предсказывают вариант, а затем проверяют, правильно ли они мыслили. 

Дети работают самостоятельно, по необходимости оказывать помощь, советовать, 

интересоваться результатами. По окончанию дети рассказывают, чем занимались, какого 

результата достигли, что узнали нового, необычного? 

После эксперимента не упускать воспитательные моменты – дети самостоятельно 

наводят порядок на рабочем месте (почистить и спрятать оборудование, протереть столы, 

убрать мусор и вымыть руки с мылом). 

Продолжительность эксперимента определяю многими факторами: 

- Особенностями изучаемого явления; 

- Наличием свободного времени; 

- Состоянием детей, их отношением к данному виду деятельности; 

- Если дети устали, эксперимент прекращать заранее задуманного срока, если же, 

наоборот, интерес к работе велик, его можно продолжить сверх запланированного 

времени. 
 Блок совместной деятельности взрослого с детьми является основным в 

формировании у детей опытно-экспериментальных навыков. К этому блоку относятся 

опыты и эксперименты, игры-эксперименты, игры-опыты. Также можно отнести к этому 

блоку реализуемые совместно с родителями проекты. 

Именно совместная содержательная деятельность взрослого и ребенка является 

своего рода школой передачи социального опыта в сфере влиянии неживой природы на 

все живое. 

               Самостоятельная деятельность детей 
Планирование данной работы предполагает в первую очередь создание педагогом 

условий, которые способствуют самостоятельной деятельности. Для этой цели в группах 

организованы «Детские лаборатории» с соответствующим оснащением, что позволяет 

оказывать огромное влияние на познавательную активность детей. 

Особую значимость для организации самостоятельной познавательной 

деятельности детей в условиях развивающей среды имеют приемы, стимулирующие 

развитие их познавательной активности. Рассмотрим несколько примеров: 

Наличие модели последовательности деятельности помогает детям 

самостоятельно провести опыты, проверить свои предположения, почувствовать себя 

исследователями. 

Например, после ознакомления со свойствами воды, чтения рассказа «Умная 

галка» в уголке помещать такие алгоритмы (показ). 

- Какую задачу мы решали? 

Познакомить с тем, что уровень воды повышается, при добавлении камней. 

- Какой вывод должны сделать дети? (Камешки (вода), заполняя емкость, поднимают 

уровень воды, тем самым выталкивая находящиеся в ней предметы на поверхность). 
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- Проблемная ситуация. 

- После ознакомления детей со свойствами магнита случайно на глазах детей роняли 

скрепки в таз с водой. Как достать их из воды, не намочив рук? 

- «Чудесная коробка» с предметами. 

- Совместное начинание. 

После того, как у детей сформировались навыки самостоятельной деятельности 

по решению познавательных задач, мы переходим на реализацию полученных знаний в 

совместной деятельности. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

развивающего обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, здоровьесберегающая 

технология 
 

2.5. Работа с родителями 
Ни одну воспитательную или образовательную задачу невозможно успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между 

родителями и педагогами. На протяжении всего дошкольного возраста окружающие 

ребенка взрослые должны создавать благоприятные условия для развития у него 

любознательности, которая затем перерастает в познавательную активность. 

Следовательно, родители и педагоги должны объединить свои усилия для решения 

следующих задач: побуждать старших дошкольников наблюдать, выделять, обсуждать, 

обследовать и определять свойства, качества и назначения предметов; поддерживать 

интерес к познанию окружающей действительности с помощью постановки проблемных 

вопросов, наблюдения и экспериментирования; направлять поисковую деятельность 

старших дошкольников; способствовать использованию в самостоятельной игровой 

деятельности знания, умения, переносить известные способы в нестандартные 

проблемные ситуации; приобщать к познавательному общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками; поощрять возникновение проблемных вопросов. Родители 

помогают, направляют детей на выполнение заданий.  Они привлекают детей к уходу за 

домашними питомцами, комнатными растениями и воспитывают ответственность за их 

жизнь и здоровье. Помогают в оформлении разнообразных коллекций. 

Для решения вышеперечисленных задач родители должны иметь представление 

о значении экспериментирования в развитии ребенка – дошкольника, о содержании 

работы по формированию навыков экспериментальной деятельности на каждом 

возрастном этапе. 

Родителям предлагаются консультации, памятки. Большой популярностью и у 

детей и у родителей пользуются тематические выставки фотографий «Как провел лето», 

«Мы отдыхаем», «Наши домашние питомцы». Регулярно проводятся выставки поделок 

из вторичных материалов. 

В результате совместных действий, дети научились: 

1. видеть и выделять проблему 

2. принимать и ставить цель 

3. решать проблему 

4. анализировать объект или явление 

5. выделять существенные признаки и связи 

6. сопоставлять различные факты 

7. выдвигать гипотезы, предположения 
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8. отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности 

9. осуществлять эксперимент 

10. делать выводы 

Перспективный план работы с родителями. 

 

Сентябрь. 

Изготовление родителями и детьми куличиков из песка. 

Совместная лепка игрушек из глины по замыслу. Предложить рассмотреть с детьми 

предметы   народных   промыслов и быта: глиняные игрушки, чашки. Предложить 

поиграть в игру «Найди в доме стеклянные предметы. 

 Предложить анкету «Что вы знаете об экспериментальной деятельности» 

Октябрь.  

Предложить во время прогулок вести наблюдения за погодой, определять направление 

ветра.  

Предложить во время умывания определить температуру воды (горячая, холодная, 

тѐплая).  

Подготовка информационного материала для родителей «Все ребенку о воде».  

Беседа по безопасности «Горячая вода — это опасно». 

Ноябрь 

Предложить провести игру «Что относится к жидкостям?». 

 Предложить рассмотреть с ребенком сосульки, выяснить, откуда они появились.  

Предложить придумать сказку « Приключения Воздушного шарика». 

Декабрь 

Привлечь родителей к оформлению развивающей среды группы. Изготовление вертушки 

в домашних условиях.  

Предложить придумать сказку о растениях. 

Январь 

Выставка литературы на экологическую тему.  

Привлечение родителей к подбору материалов для уголков экспериментирования и 

познавательной деятельности 

Февраль 

Оформление информационного материала для родителей «Это интересно». Предложить 

рассмотреть с ребенком форму его носа, носов мамы и папы; найти в них сходства и 

различия.  

Дидактическая игра «Угадай на вкус» 

 Дидактическая игра «Найди и промолчи» 

Март. 

Организация проведения «Дня открытых дверей». 

 Изготовление книжек «Береги свое здоровье».  

Привлечение родителей к проведению развлечения «Приключения солнечных зайчиков». 

Апрель. 

Выставка поделок из бумаги.  

Дидактическая игра «Найди одинаковые по фактуре ткани».  

Дидактическая игра «Назови все пластмассовые предметы». Дидактическая игра «Назови 

резиновые предметы».  
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Акция «Мы у нашего крыльца посадили деревца» 

Май 

Оформление информационного материала для родителей «Это интересно». Предложить 

придумать сказку «История одной свечи». 

 Анкетирование родителей «Экспериментальная деятельность в группе»   Консультация 

«Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья»                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Методы  формы и технологии, применяемые в работе с 

детьми 

 
 1. Метод наблюдения распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений; 

 за изменением и преобразованием объектов; 

2. Игровой метод 

3. Словесные методы 

Рассказы воспитателя. Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные 

представления о событиях или явлениях. 

Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение детей, побуждает их к обмену 

впечатлениями. 

Рассказы детей. Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно—

речевых умений детей. 

Художественное слово 

Загадки 

 Напоминание о последовательности работы 

 Совет 

Формы работы с детьми: 

- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

Формы реализации программы: 

- целевые экскурсии; 

- тематическая неделя с использованием опытов или экспериментов; 

- чтение художественной литературы; 

- конкурсы и викторины; 

- сбор материала для занятий вместе с родителями, воспитателями; 

- открытые мероприятия для родителей, развлечения со сказочными персонажами. 

 

Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Технологии обучения 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

- игровая технология; 

- технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. 

Давыдов); 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

- проектная технология. 

Игровая технология 
Концептуальные идеи и принципы: 
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- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, 

игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности 

в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технология, опирающаяся на познавательный интерес 
Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

- обучение с учѐтом закономерностей детского развития; 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребѐнка»); 

- ребѐнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технология проблемного обучения 
Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется 

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и 

навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества 
Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 
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- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое 

общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или 

вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность 

со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой действительности, активизирует 

его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 

высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 
Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды; 

- особые функции взрослого, побуждающего ребѐнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к еѐ возникновению, включение ребѐнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

3.2.Организационно-методическое обеспечение: 

Форма организации: 

- непосредственно-организованная деятельность; 

-совместная деятельность; 

-самостоятельная деятельность. 

Формы работы: 

- занятия путешествия; 

- занятия – эксперименты; 

- целевые прогулки; 

- циклические наблюдения; 

- проектная деятельность; 

-трудовая деятельность; 

 Методические приемы: 

- наблюдения; 

- создание проблемных ситуаций; 

- экспериментирование; 

- рассказы, сказки, загадки, стихи, поговорки; 

- дидактические игры; 

- моделирование; 
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- трудовые поручения. 

Образовательная деятельность по программе кружка состоит из организационной, 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая деятельность. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов и оборудования для детского экспериментирования. 

Теоретическая часть носит максимально компактный характер и несет в себе 

необходимую информацию о теме и предмете знания в доступной для дошкольников 

форме. 

 

3.3.Общий объем учебной нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН 

Количество учебных недель в году – 36 

Количество учебных занятий – 36 

При организации экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста можно 

использовать фронтальную, индивидуальную и подгрупповую формы. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на результаты 

образовательного мониторинга.  

Срок реализации кружка – 1 год, сентябрь и май - обследование уровня овладения 

экспериментальной деятельностью  детей. 

Программа разработана для детей младшего дошкольного возраста. 

Возраст детей: 3-4 года. 

Режим занятий: 1 раз в неделю;  

 Продолжительность – 15 минут.  

Интервал между образовательными ситуациями составляет не менее 10 минут. 

 Количество детей – 11 

Место проведения: 

- групповая комната; 

- участок; 

-прилегающая территория детского сада. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по 

педагогическим показателям на основе образовательного мониторинга. 

Продолжительность индивидуальной работы – 4-8 минут, в зависимости от возрастных 

особенностей детей, направлена на осуществлении коррекции недостатков 

воспитанников, создающих трудности в овладении Программой. Обследование детей 

проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, и с 25 по 30 мая. 

Индивидуальный план работы составляется педагогом на основе анализа карты 

ребѐнка в сентябре и корректируется после промежуточного обследования в январе. В 

индивидуальном плане отражены направления работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе мониторинга пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка, что 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении. 
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3.4.Организация  предметно – развивающей среды 

 
Предметно – развивающая среда по ФГОС, должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала. Она способствует формированию 

разносторонних особенностей детей, образует благоприятный психологический климат, 

создавая реальные и разнообразные условия для экспериментирования. Объекты, с 

помощью которых создается предметно – развивающая среда, стимулирующие 

познавательную активность, должны быть новыми и неопределенными. Высокая степень 

неопределенности требует разнообразия используемых познавательных действий, что 

обеспечивает гибкость и широту обследования предмета. Такие объекты должны 

быть достаточно сложными. Чем более сложный и загадочный предмет, вещество 

предлагают ребенку, чем разнообразных воспринимаемых деталей, тем больше 

вероятность того, что это вызовет различные исследовательские действия. Третий признак 

объекта, вызывающий познавательную активность ребенка, противоречивость, 

конфликтность предмета. 

Проведение опытно – экспериментальной деятельности соответствует следующим 

условиям: 

 безопасность эксперимента; 

 отчѐтливая видимость изучаемого объекта или явления; 

 показ только существенных сторон явления или процесса; 

 простота конструкции приборов и правил обращения с ними; 

 безотказность действия приборов и правил обращения с ними; 

 возможность участия ребѐнка в эксперименте. 
 

Методическое обеспечение 

Примерный перечень оборудования, материалов, пособий для детского 

экспериментирования 

 

Приборы - помощники 

 увеличительное стекло (лупа) 

 компас 

 магниты 

 метр 

 бинокль 

 фонарь 

 зеркало 

 воронка 

Оборудование 

 разнообразные сосуды из стекла, 

пластмассы, металла, фарфора разного 

объема и формы 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 

 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 линейки 

 технический материал: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, шурупы, детали 

конструктора. 

 красители: пищевые и непищевые 

 прочие материалы: воздушные шары, 

соль, сахар, разные виды стекла, сито, 

свеча и другое. 

Коллекции (наборы) Дополнительное оборудование 
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 Виды тканей. 

 Бумага. 

 Камни. 

 Ракушки. 

 Гербарий. 

 Виды круп. 

 Шишки. 

 Почва. Глина. Камни. 

 Природный материал (листья, 

ветки, семена и т.д.) 

 Пуговицы. 

 
Свойства и качества веществ 

 соль 

 сахар 

 мел 

 мука 

 песок 

 глина 

 почва 

 акварельные краски 

 растительное масло 

 воск (свеча) 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 контейнеры для веществ 

 салфетки 

 полотенца 

 контейнеры для хранения сыпучих 

веществ и мелких предметов 

 карточки - схемы проведения 

экспериментов 

 условные обозначения: разрешающие и 

запрещающие знаки. 

Свойства и качества материалов 

 наборы предметов по темам: 

 стеклянный 

 деревянный 

 металлический 

 пластмассовый 

 резиновый 

 кожаный 

 бумажный 

 прозрачный - непрозрачный 

 тонет - не тонет 

 легкий - тяжелый 

 гладкий - шероховатый 

 ножницы 

Вода 

 разнообразные сосуды из стекла, 

пластмассы, металла, фарфора 

разного объема и формы 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 

 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 разные формы для льда 

 пробирки, колбы 

 соль, сахар, растительное масло 

Измерение 

 линейки 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 материал для измерения: полоски 

бумаги, ткани, семечки, фасоль и т.д. 

 воздушные шары 
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Магнетизм. Притяжение 

 магниты 

 игра «Ловись рыбка» 

 набор предметов (деревянные, 

металлические, бумажные, 

пластмассовые) 

 набор предметов «Тяжелый - 

легкий» 

 удочки с магнитами 

Звук 

 колокольчики 

 линейки 

 расчески 

 бубен 

 бумага 

 дрожалки (нити разной толщины) 

 проволока разной толщины 

Электричество 

 фонарик 

 батарейки 

 электрическая лампочка 

 кусочек меха 

 расческа 

Планета Земля. Космос 

 фонарь 

 листы картона с отверстиями 

 Энциклопедии 
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        Приложение 1 

 

Учебный план 

дополнительной образовательной деятельности 

 в МКДОУ д/с №5 с. Арзгир 

на 2023-2024учебный год 

 

Направление Название доп. 

образования 

Возрас

т 

Кол-во 

детей 

Часы в 

неделю 

Всего 

в год 

Познавательное 

развитие 

«Юные 

исследователи»  

3-4 

года 

11 чел. 1 36 
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Приложение 2                

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

во второй младшей группе «Чебурашка» 

 

Понедельник:  

                          1.Физкультура                                             9.00-9.15 

                          2.Рисование/лепка                                       9.25-9.40 

Вторник:  

1. Развитие речи                                           9.00-9.15 

2. Музыка                                                      9.25-9.40 

3. Д/о «Юные исследователи» 2 п/д         15.40-15.55 

Среда 

                        1.Математика                                                 9.00-9.15 

                        2.Физкультура                                                9.30-9.45 

Четверг 

                       1.Аппликация / конструирование                  9.00- 9.15 

                       2.Музыка                                                          9.25-2.40 

Пятница           

                      1.Физкультура                                                   9.00-9.15 

                      2.Экология / социально-нравственное            9.25-9.40 
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Приложение 3                      

Календарно – тематическое планирование дополнительной  

образовательной программы  познавательной направленности 

« Юные исследователи» 

2023-2024 уч. г. (первый год обучения) 

Воспитатель: Шило С.П. 

 

.№ Число. 

Месяц 

Тема занятия часы № НОД дата Росп

. 

Сентябрь 2022     

1 05.09.2023г Юные исследователи 1 № 1   

2 12.09.2023г Играем с песком 1 №2   

3 19.09.2023г Солнечные лучики 1 №3   

4 26.09.2023г Что в коробке 1 №4   

Октябрь 2022     

5 03.10. 2023г  Каменная дорога 1 № 5   

6 10.10. 2023г Кто живет в воде 1 №6   

7 17.11.2023г Почему осенью бывает грязь 1 №7   

8 24.11.2023г Волшебная вода 1 №8   

 9 31.11.2023 г Ветер, ветер, ветерок 1 № 9   

Ноябрь 2022     

10 07.11 2023г Найди по звуку 1 №10   

11 14.11.2023 г Чудо бумага 1 №11   

12 21.11.2023г Горячо-холодно 1 № 12   

13 28.11.2023г Теремок. Знакомство с деревом. 1 № 13   

Декабрь 2022     

14 05.12.2023 г Льдинки разноцветные, яркие. 1 №14   

15 12.12.2023 г Мороз и солнце день чудесный 1 № 15   

16 19.11.2023г Ледовая фантазия       1 №16   

Январь 2023     

17 09.01 2024г Да здравствует мыло душистое 1 №17   

18 16.01.2024г Снег, снежок. 1 № 18   

19 23.01.2024г Следы на снегу 1 №19   

Февраль 2023     

20 06.02.2024г Мои глаза 1 № 20   

21 13.02.2024г Носики – курносики сопят. 1 №21   

22 20.02.2024г Для чего мне нужен язычек? 1 №22   

23 27.02.2024г  Держим ушки на макушке 1 № 23  

 

 

 

Март 2023     

24 05.03.2024г Что лучше бумага или ткань? 1  № №24   
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25 12.03.2024г Тарелочка из глины 1 №25   

26 19.03.2024г Краски 1 №26   

27 26.03.2024 г В гостях у Красной Шапочки 1 № 27  

 

 

 

Апрель 2023     

28 02.04.2024 г Тонет-не тонет 1 №28   

29 09.04.2024г Витамины на окне 1 №29   

30 16.04.2024г Весенняя веточка 1 №30   

31 23.04.2024г Что в пакете 1 №31   

32 30.04.2024 г Какая машина едет быстрее 1 № 32   

Май 2023     

33 07.05.2024г Мыльные пузыри 1 № 33  

 

 

 

34 14.05.2024г Живое-не живое 1 №34   

35 21.05.2024 г Разноцветные стеклышки 1 № 35   

36 28.05.2024 г Итоговое занятие 1 № 36   
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