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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Введение

Дополнительная общеобразовательная программа познавательной направленности

«Юные исследователи» разработана в соответствии с нормативными документами: 

- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказом

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013

года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования»;

-   эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.30-49-  13

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»  (утв.

главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 №26). 

Актуальность проблемы.

В  настоящее  время  в  стране  активно  происходит  процесс  качественного

обновления  образования,  усиливается  его  культурологический,  развивающий,

личностный  потенциал.  Различные  формы  исследовательской  деятельности

активно внедряются в образовательный процесс.

       Дошкольное  образование  призвано  обеспечить  саморазвитие  и

самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской активности

и инициативы дошкольника (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, О.Л.

Князева).  Научный  поиск  эффективных  средств  развития  исследовательской

активности  дошкольников  -  представляет  актуальную  проблему,  требующую

теоретического и практического решения.

        Исследовательская  деятельность  вызывает  огромный  интерес  у  детей.

Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопрос

«как?» и «почему?». На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой

деятельностью,  огромное  значение  в  развитии  личности  ребенка,  в  процессах

социализации  имеет  познавательная  деятельность,  которая  нами  понимается  не

только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом как

поиск  знаний  самостоятельно  или  под  тактичным  руководством  взрослого,

осуществляемого  в  процессе  гуманистического  взаимодействия,  сотрудничества,

сотворчества.

     Ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним. Китайская

пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать

– я пойму».  Усваивается все прочно и надолго,  когда ребенок слышит, видит и

делает  сам.  Удовлетворяя  свою  любознательность  в  процессе  активной

познавательно – исследовательской деятельности,  которая в естественной форме
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проявляется  в  виде  детского  экспериментирования,  ребенок  с  одной  стороны

расширяет  представления  о  мире,  с  другой  –  начинает  овладевать

основополагающими  культурными  формами  упорядочения  опыта:  причинно  –

следственными, пространственными и временными отношениями, позволяющими

связать отдельные представления в целостную картину мира.

1.1.2 Цель и задачи реализации программы

Цель  программы: Способствовать  формированию  и  развитию  познавательных

интересов детей через опытно-экспериментальную деятельность.

Задачи:

Развивать активность, инициативность, любознательность и познавательный

интерес у детей в процессе проведения  элементарных  экспериментов, наблюдений

и опытов;

Развивать познавательные умения (задавать вопросы поискового характера,

выдвигать  гипотезы  и  предположения,  делать  выводы,  элементарно

прогнозировать последствия);

Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их

свойствах.

Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации.

Способствовать воспитанию самостоятельности, активности.

Учить фиксировать результаты исследований;

 Формировать  опыт  выполнения  правил  техники  безопасности  при

проведении физических экспериментов.

Воспитывать  стремление  к  самостоятельной  познавательной  активности,

умение взаимодействовать со сверстниками.

Основные 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.
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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 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.

1.1.3. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное

мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты

вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако  подобные  решения  окажутся

5



правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные

мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные

представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;

комплексные  представления,  отражающие  представления  детей  о  системе

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие

стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений  (представления  о

цикличности  изменений):  представления  о  смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об

увеличении  и  уменьшении  объектов  в  результате  различных  воздействий,

представления  о  развитии  и  т.  д.  Кроме  того,  продолжают  совершенствоваться

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном

возрасте  у  детей  еще  отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Дети

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают

формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего

дошкольного  возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного

опыта. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о

цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление,

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.1.4. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет

У детей продолжает  развиваться  восприятие,  однако они не  всегда  могут

одновременно учитывать  несколько  различных признаков.  Развивается  образное

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в

значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.

Это  можно объяснить  различными влияниями,  в  том числе  и  средств  массовой

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает  развиваться  внимание,  оно  становится  произвольным.  В

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30

минут. 
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В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.

Основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов

человеческой культуры и освоением формы  позитивного общения с людьми. 

1.1.5. Ожидаемые результаты

По итогам  реализации  дополнительной  программы  у  детей  на  достаточном

уровне:

  Сформировано  положительное  отношение  и  интерес  к  детскому

экспериментированию  как  к  совершенно  особой  области  человеческого

познания.

 Положительные  результаты  развития  познавательной  активности,  интереса

дают  занятия  в  игровой  форме  с  использованием  практических  методов

обучения (опыты, экспериментирование, наблюдения), а также разнообразные

формы  организации  учебной  деятельности,  особенно  интегрированные

занятия  и  занятия-опыты,  проекты  познавательного  и  исследовательского

характера.

 Расширяются представления о физических явлениях и физических свойствах

предметов окружающего мира.

 Отмечается  положительная  динамика  в  овладении  объяснительной  и

доказательной речью.

 Дети принимают активное участие в планировании деятельности совместно с

взрослым.

 Сформированы  простейшие  навыки  работы  с  оборудованием  для  детского

экспериментирования (по возрасту).

 Включение  воспитательных  задач  в  занятия  по  развитию  познавательной

активности  через  детское  экспериментирование  способствовало  развитию

таких личностных качеств детей, как: ответственность, уверенность в своих

силах, самостоятельность, доброжелательное отношение детей друг к другу,

умение работать вместе.
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II. Содержательный раздел

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

1 Развитие

познавательно-

исследовательской

деятельности

Первичные  представления  об  объектах

окружающего мира.

- продолжать расширять и уточнять представления

детей  о  предметном  мире;  о  простейших  связях

между предметами ближайшего окружения.

-  учить  применять  разнообразные  способы

обследования  предметов  (наложение,  приложение,

сравнение по количеству т.д.).

-  развивать  познавательно  -  исследовательский

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы;

привлекать  к  простейшим  экспериментам  и

наблюдениям.

Сенсорное развитие.

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса,

сенсомоторных способностей. 

-  совершенствование  координации  руки  и  глаза;

развитие  мелкой  моторики  рук  в  разнообразных

видах деятельности.

-  закрепление  умения  выделять  в  процессе

восприятия  несколько  качеств  предметов;

сравнивать предметы.

- развивать умение классифицировать предметы по

общим качествам. 

2.2. Формы реализации Программы

Познавательно-

исследовательская,

игровая, трудовая

Наблюдения,  экскурсии,  эксперименты  и  опыты,

решение  проблемных  ситуаций,  беседы,

коллекционирование, дидактические и развивающие игры,

слушание и обсуждение, викторины, реализация проектов.
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2.3 Формы работы с детьми

Форма организации:

- непосредственно-организованная деятельность;

- совместная деятельность;

- самостоятельная деятельность.

Место проведения:

- групповая комната;

- участок.

Методические приемы:

- наблюдения;

- создание проблемных ситуаций;

- экспериментирование;

- рассказы, сказки, загадки, стихи, поговорки;

- дидактические игры;

- моделирование;

- трудовые поручения.

Формы работы:

- занятия путешествия;

- занятия - эксперименты;

- целевые прогулки;

- циклические наблюдения;

- проектная деятельность;

- трудовая деятельность;

Игровые приёмы:

- моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя - куклы;

- повтор инструкций;

- выполнение действий по указанию детей;

- «намеренная ошибка»;

- проговаривание хода предстоящих действий;

- предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или

другому ребёнку;

- фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего

повторения и закрепления.

Структура детского экспериментирования:

- постановка проблемы, которую необходимо разрешить;

- целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы);

- выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения);

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

- анализ полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось);

- формулирование выводов.

III. Организационный раздел
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3.1. Место программы в режиме дня

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  дополнительной

образовательной  программы:  дети  с  5  лет  до  прекращения  образовательных

отношений.

Сроки реализации программы: 2 года, занятия проводятся два раза в месяц.

Работа  проводиться  во  второй  половине  дня  в  свободное  время.

Продолжительность  занятия  с  детьми  старшей  группы  составляет  25  минут,

подготовительной группы составляет 30 минут.

3.2 .Перспективно - тематическое планирование

Для детей 5-6 лет.

 

месяц тема задачи

октябрь

1.«Нюхаем, 

пробуем, трогаем, 

слушаем».

2.«Почему все 

звучит?».

1.  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).

2. Подвести  детей  к  пониманию  причин

возникновения звука: колебание предмета.

ноябрь

1. «Прозрачная 

вода».

2. «Вода принимает 

форму».

1.Выявить свойства воды (прозрачная, без запаха,

льется, имеет вес).

2. Выявить,  что вода принимает форму сосуда,  в

который она налита.

декабрь

1.«Какие предметы 

могут плавать?».

2. «Делаем мыльные

пузыри»

1. Дать  детям  представление  о  плавучести

предметов,  о  том,  что  плавучесть  зависит  не  от

размера предмета, а от его тяжести.

2.Познакомить  детей  со  способом  изготовления

мыльных  пузырей,  со  свойством  жидкого  мыла:

может растягиваться, образует пленочку.

январь

1.«Воздух повсюду. 

Воздух работает».

1. Обнаружить  воздух  в  окружающем

пространстве  и  выявить  его  свойство  -

невидимость.  Дать  детям  представление  о  том  ,

что воздух может двигать предметы.

феврал

ь

1. «Свет повсюду». 1. Показать  значение  света,  объяснить,  что

источники  света  могут  быть  природные  (солнце,

луна,  костер),  искусственные  –  изготовленные

людьми (лампа, фонарик, свеча).
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2.«Свет и тень». 2.Познакомить с образованием тени от предметов,

установить  сходство  тени  и  объекта,  создать  с

помощью теней образы.

март

1. «Замерзшая вода. 

Тающий лед».

2. «Что 

растворяется в 

воде?».

1.Выявить,  что  лед-  твердое  вещество,  плавает,

тает, состоит из воды. Определить, что лед тает от

тепла, от надавливания; что в горячей воде он тает

быстрее;  что  вода  на  холоде  замерзает,  а  также

принимает форму емкости, в которой находиться.

2. Показать  детям  растворимость  и

нерастворимость в воде различных веществ.

апрель

1. «Песочная 

страна».

2. «Фокусы с 

магнитами».

1.Выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость,

из  мокрого  можно  лепить;  познакомить  со

способом изготовления рисунка из песка.

2. Выделить  предметы  взаимодействующими  с

магнитом.

1.

май

1.«Солнечные 

зайчики».

2. «Что отражается 

в зеркале».

1.Понять  причину  возникновения  солнечных

зайчиков,  научить  пускать  солнечных  зайчиков

(отражать свет зеркалом).

2.Познакомить  детей  с  понятием  «отражение»,

найти предметы, способные отражать.

Для детей 6 лет до прекращения образовательных отношений.

месяц Тема Задачи

октябрь

1.«Какая бывает 

вода?».

2.«Вода – 

растворитель. 

Очищение воды».

1.Уточнить  представления  детей  о  свойствах

воды: прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет

собственной  формы;  познакомить  с  принципом

работы пипетки, развивать умение действовать по

алгоритму, разгадывать элементарный кроссворд.

2.Выявить  вещества,  которые  растворяются  в

воде;  познакомить  со  способом  очистки  воды  –

фильтрованием;  закрепить  знания  о  правилах

безопасного поведения при работе с различными

веществами.

ноябрь

1.«Волшебные 

стеклышки».

2.«Воздух».

1.Познакомить детей с приборами для наблюдения

–  микроскопом,  лупой,  подзорной  трубой,

телескопом,  биноклем;  объяснить,  для  чего  они

нужны человеку.

2.Расширить  представления  детей  о  свойствах
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воздуха: невидим, не имеет запаха, имеет вес, при

нагревании  расширяется,  при  охлаждении

сжимается;  закрепить  умение  самостоятельно

пользоваться  чашечными  весами;  познакомить

детей с историей изобретения воздушного шара.

декабрь

1.«Солнце дарит нам

тепло».

2.«Почему дует 

ветер?».

1.Дать  детям  представление  о  том,  что  Солнце

является источником тепла и света; познакомить с

понятием «световая энергия», показать степень ее

поглощения разными предметами, материалами.

2.Познакомить  детей  с  причиной  возникновения

ветра  –  движением  воздушных  масс;  уточнить

представления детей о свойствах воздуха; горячий

поднимается  вверх  –  он  легкий,  холодный

опускается вниз – он тяжелый.

январь

«Почему не тонут 

корабли?».

Выявить  с  детьми  зависимость  плавучести

предметов  от  равновесия  сил:  соответствие

размера, формы предмета с весом.

феврал

ь

1.«Путешествие 

Капельки».

2.«Твердая вода. 

Почему не тонут 

айсберги?».

1.Понакомить  детей  с  круговоротом  воды  в

природе, объяснить причину выпадения осадков в

виде  дождя  и  снега;  расширить  представления

детей  о  значения  воды  для  жизни  человека;

развивать  социальные  навыки  у  детей:  умение

работать  в  группе,  договариваться,  учитывать

мнение партнера, доказывать правильность своего

мнения.

2.Уточнить представления детей о свойствах льда:

прозрачный,  твердый,  имеет  форму,  при

нагревании  тает  и  превращается  в  воду;  дать

представление  об  айсбергах,  их  опасности  для

судоходства.

март

1.«Как происходит 

извержение 

вулкана?».

2.«Испытание 

магнита».

1.Познакомить  детей  с  природным  явлением  –

вулканом, причиной его извержения.

2.Познакомить  детей  с  физическим  явлением  –

магнетизмом,  магнитом  и  его  особенностями;

опытным  путем  выявить  материалы,  которые

могут  стать  магнетическими;  показать  способ

изготовления самодельного  компаса;  развивать  у

детей  коммуникативные  навыки,

самостоятельность.

1.«О «дрожалке» и 

«пищалке»».

1.Познакомить детей с понятием «звук», выявить

причину  возникновения  звука  –  дрожание

предметов.
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апрель

2.«Что такое 

молния?».

2.Познакомить детей с понятием «электричество»,

«электрический  ток»;  сформировать  основы

безопасности  обращения  с  электричеством;

объяснить причину образования молнии.

Май Итоговое мероприятие: игра-соревнование «Счастливый случай».

3.3. Условия реализации  программы.

Материалы, находящиеся в уголке распределяются по разделам: «Песок и

вода»,  «Звук»,  «Магниты»,  «Бумага»,  «Стекло»,  «Резина» и  т.д,  расположены в

доступном для экспериментирования месте и в достаточном количестве.

Оборудование.

Приборы - помощники: увеличительные стёкла, весы, песочные часы, компас, 

магниты, сантиметровая лента, линейка.

Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объёма и формы.

Природный материал: шишки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, мох, семена и т.д.

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, винтики, детали конструктора и 

т.д.

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д. Красители:

гуашь, акварель и т.д. Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы, (без игл), мерные ложки, ёмкости, резиновые груши и т.д.

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стёкла, пилки, сито, свечи и т.д.

Дополнительное оборудование

Детские халаты, клеенчатые фартуки, контейнеры для хранения мелких и сыпучих

предметов.

Карточки - схемы проведения экспериментов на плотной бумаге.

Дневник экспериментов с зарисовкой хода эксперимента.

На видном месте вывешиваются правила работы с материалом. Совместно с детьми

разрабатываются условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки.

Материал,  находящийся  в  уголке  должен  соответствовать  среднему  уровню

развития  ребёнка.  Необходимо  также  иметь  материалы  и  оборудование  для

проведения  более  сложных  экспериментов,  рассчитанных  на  детей  с  высоким

уровнем  развития.  Материал  для  проведения  опытов  в  уголке

13



экспериментирования меняется в соответствии с планом работы.

3.4. Методическое обеспечение программы.

1. Дыбина  О.В.,  Рахманова  Н.П.,  Щетинина  В.В.  Неизведанное  рядом.

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М,: ТЦ Сфера, 2002.

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников.

– М.: ТЦ Сфера, 2010.

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и

эксперименты для дошкольников. – М. ТЦ Сфера, 2010.

4. Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для

детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006.

5. Иванова  А.И.  Методика  организации  экологических  наблюдений  и

экспериментов в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2004.

6. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду.

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

7. Куликовская  И.Э.,  Совгир  Н.Н.  Детское  экспериментирование.  Старший

дошкольный возраст. –М.- Педагогическое общество России, 2003.

8. Мартынова Е.А.,  Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной

деятельности  детей  2  –  7  лет:  тематическое  планирование,  рекомендации,

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2012.

9. Мартынова Е.А.,  Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной

деятельности детей 2 - 7 лет . -Издательство: Учитель, 2011.

10. Менщикова Л. Н. Экспериментальная деятельность детей. — Издательство:

Учитель, 2009.

11. Москаленко  В.  В.  Опытно-экспериментальная  деятельность.  —

Издательство: Учитель, 2009.

12. Прохорова.  Л.  Н.   Организация  экспериментальной  деятельности

дошкольников. Методические рекомендации. — Издательство: Аркти, 2005.

13. Рыжова Н. А.   Лаборатория в детском саду и дома. Москва: Линка-Пресс,

2012.

14. Тугушева  Г.П.,  Чистякова  А.Е.  Экспериментальная  деятельность  детей

среднего и старшего дошкольного возраста.Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,

2008.
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