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Целевой раздел 

«Самое лучшее открытие-то, 

которое ребенок делает сам» 

(Ральф У. Эмерсон.) 

Пояснительная записка 

 

      Сегодня и родители дошкольников, и педагоги ДОО озабочены вопросом 

подготовки малышей к школе. Наличие определѐнного круга представлений 

об окружающем мире, интереса к новым знаниям, умения анализировать, 

обобщать и делать выводы, добывать информацию и работать с ней, мыслить 

результативно, самостоятельно организовывать свои дела, решая различные 

задачи. Поэтому я обратилась к  STEAM образованию, которое  дает детям 

возможность изучать мир системно, вникать в логику происходящих вокруг 

явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя 

новое, необычное и очень интересное.  Образовательный модуль 

«Экспериментирование с живой и неживой природой» позволяет 

организовать знакомство детей со свойствами воды, воздуха, объектов 

неживой и живой природы, оптическими явлениями. Изучая особенности 

жизни живых существ, свойства воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней, 

их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, дети опытным 

путѐм получают неоценимые по своей важности знания. 

      К старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности 

инициативной преобразующей активности ребенка, которая находит 

выражение в форме исследовательской активности, направленной на 

обнаружение нового через экспериментальную деятельность в процессе 

взаимодействия, сотрудничества, сотворчества с взрослым. 

Актуальность 

    

       На современном этапе развития дошкольного образования формирование 

познавательного интереса - одна из актуальных проблем детского 

воспитания. Опытно - экспериментальная деятельность позволяет 

объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, развивает 

наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, 

все познавательные способности, умение изобретать, использовать 

нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую 

личность. Исходя из этого, возникла необходимость создания условий для 

целенаправленной работы по поисково-познавательной деятельности 

старших дошкольников. Занимательные опыты, эксперименты побуждают 

детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества. 

       Главное достоинство применения метода экспериментирования в 

детском саду заключается в том, что в процессе эксперимента: дети 

получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 
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Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. 

Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. Детское экспериментирование 

важно и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения 

определенного результата. В процессе экспериментальной деятельности 

развивается эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, 

формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения 

общего уровня двигательной активности. 

         Ссылка на нормативно-правовые документы. 

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Усть-Лабинска ЦРР детский сад 

№2. 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

города Усть–Лабинска ЦРР детский сад № 2. 

Практическое значение программы кружка 

Экспериментирование стимулирует интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 

обобщения), стимулирует интеллектуальную активность и любознательность 

ребенка, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями, с основами математических знаний, с этическими 
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правилами жизни в обществе. В процессе познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка происходит: 

 обогащение представлений об окружающем мире, 

 развитие познавательной инициативы (любознательности), 

 освоение культурных форм упорядочения опыта: причинно-

следственные связи, пространственные и временные отношения. 

 Старший дошкольник овладевает ими на уровне предметно-

практического и образно-символического действия.  

 Доступные и интересные дошкольникам «типы исследования» – 

опыты, эксперименты. Они позволяют знать детям активную 

исследовательскую позицию, освоить причинно-следственные связи, 

отношения и зависимости в живой и неживой природе. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 Принцип научности: 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 доступности: построение процесса обучения дошкольников 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, а так как одной из 

ведущих деятельностей детей дошкольного возраста является игра, то и 

обучение происходит в игровой форме; решение программных задач в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности воспитанников; 

 Принцип систематичности и последовательности: обеспечение 

единства воспитывающих, развивающих и обучающих задач развития 

опытно – экспериментальной деятельности дошкольников; 

повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям 

применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

формирование у детей динамических стереотипов в результате 

многократных повторений. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

реализация идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности 

ребенка дошкольника и обеспечению готовности личности к 

дальнейшему ее развитию; обеспечение психологической 

защищенности ребенка, эмоциональный комфорт, создание условий 

для самореализации с опорой на индивидуальные особенности ребенка. 

 Принцип целостности: комплексный принцип построения 

непрерывности и непрерывности процесса опытно - 

экспериментальной деятельности; решение программных задач в 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 

 Принцип активного обучения: организацию такой экспериментальной 

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

задач; 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: получение положительного результата 

проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального 

развития детей. 

Возраст детей 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 5-7 лет. 

Это определяется фазовым характером собственной активности ребенка. В 

этой фазе, т.е. в 5-7 лет, дошкольник особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия 

ребенка и взрослого – носителя высшей формы развития, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. 

 Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет, 6 -7 лет 

          В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает 

мир, окружающих его людей и себя, что позволяет ему выработать 

собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и 

облегчающий социализацию. Взаимодействие взрослых с детьми является 

важным условием формирования самостоятельности. Повышается общий 

уровень физической выносливости, но повышенная физическая активность, 

эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого возраста 

зачастую приводят к тому, что ребенок быстро утомляется. Более 

совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики 

помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно 

одевается, раздевается, завязывает шнурки. Успех в освоении основных 

движений во многом обусловлен уровнем развития двигательных навыков, 

которые значительно быстрее формируются при многократном повторении 

упражнений с незначительными перерывами. 

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в 

подвижных играх и эстафетах (при условии предварительной отработки 

движений) в группе и на прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми, 

следит за безопасностью, заботится о смене двигательной активности, при 

необходимости организует вместе с детьми пространство для подвижных 

игр. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 
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более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги 

ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, 

развивается фонематический и звуковысотный слух. 

В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие цвета, 

формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и 

убыванию до 10 различных предметов, рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры; ориентируется на листе бумаги. Он способен воспринимать и 

классическую музыку. Количество одновременно воспринимаемых объектов 

– не более двух. Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном 

возрасте, должна быть направлена на активное восприятие его ребенком. 

Ориентация в пространстве пока может вызывать затруднения. Не 

совершенно пока и освоение времени. 

 Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. 

Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее 

произвольности. Возможно как непроизвольное, так и произвольное 

запоминание, однако пока преобладает непроизвольная память. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но 

устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения. 

Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости внимания, 

развивается переключаемость и распределение внимания. 

          По мнению Л.А.Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают 

первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, 

перелом в понимании причинности. Более высокий уровень обобщения, 

способность к планированию собственной деятельности, умение работать по 

схеме (в конструировании, в рассказывании) – характерные особенности 

ребенка 5-6 лет. 

        В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают для выявления необходимых 

связей. 

         Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков. 

Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития 

словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

       Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в 

их наглядный опыт. 
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      Речь, согласно мнению Л.С.Выготского, начинает выполнять основную 

нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает 

способность решать задачи в умственном плане. 

     Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится 

доступным чтение с продолжением. В возрасте 5-6 лет продолжает 

совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, 

богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.      

Развивается связная речь. Развитие воображения позволяет детям этого 

возраста сочинять сказки, оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

       Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры: космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, 

в рисунках, детских рассказах. В рисунках все больше мелких 

второстепенных деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у машины фары, 

руль). Рисунки уже наполнены содержанием, они отражают реальный и 

волшебный мир. Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок 

фантазирует, проявляет смекалку, он уже предпочитает быть положительным 

героем, так как игра отражает реальные социальные роли. 

       К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием групп- 

детских игровых объединений с непостоянным составом. В деятельности и 

общении детей становятся все более заметными индивидуальные и половые 

различия. 

      Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который 

определяется, как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются 

микрогруппы по 4-6 человек, в основном одного пола, и только 8 % из них – 

смешанные. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 

возникновению детского сообщества. Развивается система межличностных 

отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют со 

сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к сотрудничеству, 

к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться 

между собой для достижения конечной цели. 

       Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 

основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта 
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деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация 

важнейших конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка 

навыков формального и неформального общения. У детей этого возраста 

формируется способность управлять своим поведением в связи с ситуациями 

морального выбора, преобладание мотивов рассудочного характера над 

импульсивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира. 

Дети в своих играх проявляют творчество сюжето=сложения. Они 

воображают себя и свои действия в придуманных ими обстоятельствах. Тем 

самым дети создают образ себя (часто весьма далекий от истинных 

объективных характеристик). Свое отношение к действительности ребенок 

выражает к 5 годам в рисунках, постройках, позах и движениях. 

Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 

адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения. 

Именно в дошкольный период формируются основные эмоциональные 

новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия 

эмоциональных и познавательных компонентов развития личности. 

Главное эмоциональное новообразование этого периода- становление 

процесса произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно 

концепции Л.С.Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств. 

Видоизменяются и формы выражения чувств. 

      Особенности развития детей 6-7 лет 

У ребенка в шести-семилетнем возрасте обнаруживается более высокий 

уровень умения сравнивать. Ребенок умеет сравнивать  по контрасту и по 

сходству и делает это в правильной последовательности. Их рассказы-

сравнения четки, точны, эмоциональны.  В возрасте 6—7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (красный и тѐмно-красный), так и по 

цветовому тону (зелѐный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы — ребѐнок успешно различает как основные геометрические формы, 

так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы.  

       При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно 

точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребѐнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

  В шести-семилетнем возрасте в нервно-психическом развитии ребенка 

происходят важные качественные изменения. Дошкольник в состоянии более 

длительно сосредотачивать свое внимание на воспринимаемом объекте. 

Поспешность, нетерпеливость сменяются устойчивым вниманием и 

интересом. Используя накопленные представления о предметах природы, 

ребенок в процессе эксперимента выделяет существенные признаки (части, 

особенности, свойства) предметов или явлений, сравнивает их на начальной 
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стадии и при завершении опыта (эксперимента), находя отличительные и 

сходные признаки, умеет правильно определять причины изменений, делать 

выводы. 

   Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран, причиной 

природных явлений. 

  У старших дошкольников активно работает мыслительная деятельность. 

Они способны находить связи между некоторыми предметами и явлениями 

природы. Активно ищут способы ответов на поставленные вопросы. 

Проявляют большую самостоятельность и критичность при решении 

познавательных и практических задач.    К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

 На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

          В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от 

скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым 

признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, 

дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 
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ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

  На основе наглядно-образного мышления у детей формируются элементы 

логического мышления. 

  Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

  Еще одна важная линия развития личности – становление самосознания. У 

ребенка к 7-ми годам появляется самоконтроль и произвольное поведение,  

самооценка становится более адекватной.           

  С течением времени ребенок становится все более самостоятельным. У него 

формируется способность к проявлению волевых усилий для достижения 

желаемой цели. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели.      

 

      Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы кружка: способствовать формированию и развитию 

познавательных интересов детей  посредством опытно-экспериментальной     

деятельности. 

Задачи: 

 развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

 Способствовать накоплению конкретных представлений о предметах и 

их свойствах. 

 Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

 Стимулировать активность детей для разрешения проблемной 

ситуации. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов с использованием приборов - 

помощников (увеличительное стекло, пипетка, микроскоп, песочные 

часы и т.д.). 

 Развивать элементарные математические представления: (о мерке – как 

способе измерения объема, массы, длины; о мерах измерения длины). 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

Продолжительность реализации программы 

Продолжительность реализации программы – 2 года. Предусматривается 2 

этапа работы: 

• 1 этап – с детьми 5-6 лет; 

• 2 этап – с детьми 6-7 лет. 

Перспективы работы 
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• Детское экспериментирование (исследовательская деятельность детей) 

должна занять достойное место в системе ценностных ориентаций 

дошкольников. Более тесное взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах поисково-исследовательской активности ребенка. 

     Этапы развития поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников 

Определены три уровня реализации «исследовательского обучения» в 

современной педагогике: 

• Педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику еѐ решения, 

само решение предстоит самостоятельной найти ребенку. 

•  Педагог ставит проблему, но метод ее решения ребенок ищет 

самостоятельно (допускается групповой, коллективный поиск). 

•  Постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработки 

решения осуществляются детьми самостоятельно. 

Формы и режим занятий 

Особенности организации занятий кружка 

• Занятия кружка организуются в форме партнерской деятельности со 

взрослым, где он демонстрирует образцы исследовательской 

деятельности, а дети получают возможность проявить собственную 

исследовательскую активность. Партнер – всегда равноправный участник 

дела, его позиция связана с взаимным уважением, способствует развитию 

у ребенка активности, самостоятельности, умения принять решение, 

пробовать делать что-то не боясь, что получится неправильно, вызывает 

стремление к достижению цели, способствует эмоциональному комфорту, 

развитию социальной и познавательной активности. 

• Партнерская позиция требует определенной организации пространства: 

взрослый всегда вместе (рядом) с детьми, в круге; добровольное (без 

психологического принуждения) включения детей в предлагаемую 

деятельность с подбором интересного привлекательного для 

дошкольников содержания. Организуя с детьми опыты и эксперименты, 

воспитатель привлекает внимание «интригующим» материалом или 

демонстрацией необычного эффекта. Все это происходит в ситуации 

свободного размещения детей и взрослого вокруг предмета исследования. 

• Детям предоставляется возможность поэкспериментировать 

самостоятельно. Обсудив полученные эффекты, можно несколько раз 

поменять условия опыта, посмотреть, что из этого получается. 

Результатом опыта явится формулирование причинно-следственных 

связей. 

• Занятия кружка проводятся один раз в неделю. Поисково-

исследовательская деятельность со взрослыми должна придать импульс 

свободной самостоятельной деятельности детей, активизировать их 

собственные «изыскания» за пределами занятия (в детском саду – уголок 

опытов, детская лаборатория и дома). 
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• Продолжительность занятий с детьми 5-6 лет 20-25 минут, с детьми 6-7 

лет 25 минут. Гибкая форма организации экспериментальной 

деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, здоровье, настроение, уровень установления причинно-

следственных связей, выявления закономерностей и другие факторы. 

Состав группы одновременно работающих детей может меняться в 

зависимости от вышеуказанных причин. 

• Отбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

осуществляю на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО (Приказ 

Мин.обр.науки России от 17.10.2013г. №1155) 

Технологии организации опытно - экспериментальной деятельности: 

 ТРИЗ 

 ИКТ 

 Здоровьесберегающиие 

Методы и приемы организации опытно - экспериментальной 

деятельности: 

 эвристические беседы, дискуссии; 

 наблюдения за объектом; 

 просмотр адаптированных для детей научно - популярных фильмов; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 моделирование (создание моделей об изменениях в живой и неживой  

природе); 

 проведение опытов и экспериментов; 

 фиксирование результатов: наблюдений, опытов, экспериментов; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры; 

 ситуация выбора. 

 игры-путешествия, игры-соревнования. 

 повтор инструкций;  

 выполнение действий по указанию детей;  

 «намеренная ошибка»; проговаривание хода предстоящих действий; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме  для 

последующего повторения и закрепления. 

Учебно-тематический план 

Планирование для старшей группы 

Приложение №1 

 

Планирование для подготовительной группы 

Приложение№2 

Ожидаемые результаты. 

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение 

детьми определенными знаниями, умениями и навыками: 

• быстрое включение в активный познавательный процесс; 
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• самостоятельное пользование материалом; 

• остановка цели и нахождение путей ее достижения; 

• самостоятельность при поиске открытий; 

• проявление волевых усилий (упорства) в достижении поставленной 

цели; 

• настойчивость в отстаивании своего мнения; 

• расширение кругозора детей; 

• развитие критического мышления и речи; 

• развитие мускулатуры пальцев; 

• проявления поисковой активности и умении извлекать в ходе еѐ 

информацию об объекте. 

Ребенок проявляет инициативу и творчество в решении исследовательских 

задач: 

• самостоятельно ставит проблему; 

• выдвигает гипотезы, предположения; 

• самостоятельно планирует деятельность; 

• выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности; 

• доводит дело до конца; 

• ребенок формулирует в речи, достигнут или нет результат, делает 

выводы. 

 

Взаимодействие с родителями. 

Специально организованная деятельность по детскому экспериментированию 

способствует формированию основ культурного познания ими окружающего 

мира, становлению целостной картины мира. Активная позиция родителей в 

процесс развития и формирования познавательной активности детей 

посредством опытно – экспериментальной деятельности способствует 

дальнейшей успешной социализации детей в обществе. Для повышения 

компетенции родителей в вопросах экспериментальной, опытной, 

исследовательской деятельности детей, необходимо проводить на базе ДОУ: 

 Консультации, расширяющие представления родителей о значении 

опытно – экспериментальной деятельности детей в ДОУ; о правильной 

и безопасной организации домашней мини – лаборатории. 

 Мастер – классы, которые раскрывают значение экспериментальной 

деятельности. 

 Вовлечение родителей к обогащению лаборатории в ДОУ экспонатами. 

 Организация детских фотовыставок и видеоотчетов, создающих 

положительный настрой на взаимодействие. 

 Выпуск групповой газеты «Вместе весело шагать» с рубрикой 

«Эврика». 

 Видеоролики, демонстрирующие опыты в домашних условиях. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение родительской компетенции в вопросах детского 

экспериментирования. 
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 Родители участвуют предварительной подготовке детей к занятию – 

просмотр познавательных видеофильмов, беседы; чтение детской 

научно – познавательной литературы; создают мини – лаборатории для 

детей в домашних условиях. 

 Становление доверительного  настроя во взаимодействии родителей с 

сотрудниками ДОУ. 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Предметно-развивающая среда и система работы по программе: 

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. 

Построение предметно-развивающей среды в группе  

 «Уголок экспериментирования», 

  «Детская научная лаборатория»,  

 «Уголок познавай-ка». 

 Подбор методической литературы, создание картотек опытов и 

экспериментов. 

 Обучающие познавательные занятия. 

 Совместная деятельность педагогов, детей и их родителей. 

 Взаимосвязь детского экспериментирования с другими видами 

областей: социально-коммуникативная, познавательная, речевая, 

художественно-эстетическая. 

Материально-техническое оснащение занятий 
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Основное оборудование: 

 комплект материалов и оборудования для создания исследовательской 

экологической лаборатории («ЭЛТИ –КУДИЦ»). 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы, песочные часы, 

компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов: пластмасса, стекло, 

металл разного объема и формы; 

 природные материалы: камешки, глина, песок, ракушки, перья, шишки, 

листья, мох, семена; 

 утилизированный материал: гайка, скрепки, болты, гвозди, шурупы, 

винтики: 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 

 красители: пищевые, непищевые, гуашь, акварельные краски; 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, деревянные 

палочки, мерные ложки, резиновые груши; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, масло, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, пилки для ногтей, сито, свечи; 

 индивидуальные дневники, где ставится время проведения, название и 

помечается самостоятельно или совместно с воспитателем проведен 

эксперимент; 

 знаки, разрешающие или запрещающие. 

Дополнительное оборудование: 

 специальная одежда (халаты, фартуки); 

 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 

 карточки-схемы для проведения эксперимента; 

 индивидуальные дневники экспериментов; 

 правила работы с материалом. 

Формы проведения итогов реализации программы 

 Дни презентаций результатов экспериментов воспитанникам ДОУ и их 

родителям. 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

3.2. Список приложений: 

 Перспективный план старшая группа 

 Перспективный план подготовительная группа 

  Диагностика старшая группа 

 Диагностика подготовительная группа 

 Конспекты старшая группа 

 Конспекты подготовительная группа 
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