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I Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка 

      

  Прежде чем давать знания, 
 надо научить думать, 

 воспринимать, наблюдать. 
 В. Сухомлинский. 

 

    Развитие нашего общества в значительной степени зависит от инициативы, 
энергии, знаний, способностей, творчества каждого человека. Стержнем трудовой 
активности выступает ныне умение каждого трудящегося технически грамотно 
мыслить, рационально и эффективно работать. В связи с этим большое значение 
имеет формирование, начиная с дошкольного возраста, человека такого типа, 
основу действий которого составляли бы высокое профессиональное мастерство, 
целеустремленность, инициатива и творчество. А значит, требуется перестройка 
системы практических мер в подготовке, обучении и воспитании обучающихся и 
одна из важных задач здесь – сформировать у ребенка тягу к изобретательской и 
рационализаторской, исследовательской деятельности, к техническому 
творчеству.   
      Теоретической базой являются исследования Н.Н. Поддьякова, который в 
качестве основного вида ориентировочно - исследовательской (поисковой) 
деятельности детей выделяет деятельность экспериментирования. По мнению 
Н.Н. Поддьякова, «фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 
экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 
деятельности, в том числе и игровую». «Детское экспериментирование претендует 
на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребенка» (Н.Н. 
Поддьяков, 1995). Использование этого метода пропагандировали такие классики 
педагоги, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и 
многие другие. 
Психологами установлено, что любопытство, жажда новизны, интеллектуальной 
стимуляции, другими словами, потребность в умственных впечатлениях 
характерна для каждого здорового ребенка – дошкольника. Но при этом очень 
важно помнить, что для того, чтобы любопытство переросло в любознательность, 
а любознательность – в устойчивое психическое образование – познавательную 
потребность, необходимо создание определенных условий, которые развивают 
продуктивные формы мышления 

      Основными принципами ДО в соответствии ФГОС ДО является формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 
деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных 
качеств дошкольников. Согласно ему, программа должна обеспечивать развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 
 ФГОС ДО особого внимания уделяет познавательно-исследовательской 
деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 
с ними). Характерными видами деятельности для реализации данного направления 
работы являются: 
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– организация решения познавательных задач; 
– применение экспериментирования в работе с детьми; 
– использование проектирования. 
       В основе познавательно – исследовательской деятельности дошкольника 
лежат любознательность, стремление к открытиям, жажда познания. Опытно - 

экспериментальная деятельность в ДОУ позволяет удовлетворить эти потребности 
и тем самым продвинуть развитие дошкольника вперед, развить его личностные, 
физические и интеллектуальные качества. 
     В соответствии с требованиями ФГОС, воспитателям в детском саду 
рекомендуется ежедневно организовывать ситуации, провоцирующие 
познавательную активность воспитанников. Одной из форм такого воздействия 
является экспериментально-исследовательская деятельность в ДОУ. 
      Познавательно - исследовательская деятельность в детском саду – это 
эффективная деятельность, направленная на развитие познавательной активности 
дошкольников. 
     Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В дошкольном возрасте 
оно является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом 
познания мира. Поэтому экспериментирование можно рассматривать как метод, 
близкий к идеальному.       При этом главным фактором выступает характер 
деятельности. Для развития ребенка решающее значение имеет не изобилие 
знаний, а тип их усвоения. 
Отсюда следует, что на сегодняшний период в дошкольном образовании 
организация одного из основных видов деятельности в познании окружающего 
мира – экспериментирования – является актуальной. 
Программа основывается на следующие нормативно-правовые документы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Приказ Министерство образования и науки российской федерации от 30 
августа 2013 г. №1014 об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования  

  Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования" 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2025 г 
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1.1. Актуальность 

 

    Исследовательская деятельность помогает детям познать мир, все узнать, 
исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная 
возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное 
самореализовываться. 
    Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности – 

наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает 
проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию 
речи). 
    В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 
обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы. 
 Исследовательская деятельность тесно связана с другими видами деятельности – 

наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль, облегчает 
проведение опыта, в то время как пополнение знаний, способствует развитию 
речи), трудом, изобразительной деятельностью, познавательным развитием. 
    Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 
дает детям реальные представления о различных сторонах окружающего мира. В 
процессе эксперимента активизируются мыслительные процессы, обогащается 
память, данный вид работы вызывает у ребенка интерес к изучению чего - то 
нового, к дальнейшему исследованию природы, что соответствует условиям 
формирование познавательного интереса с учетом ФГОС ДО. 
    С учетом важности экспериментирования для развития познавательной 
активности и любознательности ребенка разработана программа «Юные 
исследователи». Программа разработана в соответствии с ФГОС, содержит 
учебно-тематический план работы, ориентирована на развитие познавательно-

личностных способностей детей 3-7 лет через организацию опытно – 

экспериментальной деятельности в условиях ДОУ.  
Данная программа рассчитана на 4 года.   
 

1.2. Цели и задачи программы. 
 

Цель: развитие познавательной активности детей через занимательные опыты и 
эксперименты. 
Задачи: 

1. Создать условия по опытно-экспериментальной деятельности для 
дошкольников. 
2. Научить проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой 
природы. 
3. Расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: 
знакомство с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 
растворимость и т.д.); с основными видами и характеристиками движения 
(скорость, направление); развитие представления об основных физических 
явлениях (магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света) 
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4. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 
выводы на основе полученных результатов. 
5. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 
проведении опытов и экспериментов. 
6. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природу, следовать 
доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 
7.     Научить пользоваться приборами - помощниками при проведении игр-

экспериментов; 
8.      Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с 
помощью наглядных средств (символов, условных заместителей); 
9.      Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 
самостоятельность. 
10.    Развивать коммуникативные навыки. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1.Принцип научности: 

-предполагает подкрепление всех средств познания научно 

обоснованными и практически апробированными методиками; 
2. Принцип целостности: 

-основывается на комплексном принципе построения непрерывности процесса 
поисково-исследовательской деятельности; 
3.Принцип систематичности и последовательности: 

-предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям 
применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 
4. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

-обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный комфорт, 
создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности 
ребенка. 
5.Принцип доступности: 

-предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 
6. Принцип активного обучения: 

-обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, 
способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 
7. 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. 
8.  Принцип использования средств познания  
- предусматривает использование пособий, карт, схем, оборудования 
интеллектуального содержания 

9. Принцип результативности: 

-предусматривает получение положительного результата 
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проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития 
детей. 
    Результатом деятельности является сотрудничество ребѐнка и взрослого, 
которое позволяет воспитаннику почувствовать себя творческой личностью; 
–реализация программы в формах специфических для детей дошкольного 
возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности 

 1.4. Значимые   для реализации Программы       характеристики 

Характеристика возрастных возможностей детей 3-4 лет 

     На четвертом году жизни (младшая группа) возникает наглядно-образное 
мышление. Проявляются способности к начальным формам обобщения, 
умозаключения, абстракции. Но такое познание осуществляется детьми не в 
понятийной, а в основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с 
познаваемыми предметами, объектами. Этим во многом определяется важность 
грамотно поддерживаемого взрослым экспериментирования. 

    Дети начинают проявлять любопытство, задавать взрослым многочисленные 
вопросы. Это свидетельствует о том, что появился интерес к познанию, новые 
знания и опыт входят в противоречие с уже освоенными, возникло осознание того, 
что не все понятно и что за ответами можно обратиться к старшим. 

Поддаваясь соблазну пойти простым путем, педагоги и родители отвечают на 
детские вопросы или игнорируют их. При этом неизвестно, что имеет больший 
развивающий эффект, но точно важнее научить детей самостоятельно искать 
ответы на вопросы, в том числе при помощи доступных экспериментов. Педагогу 
необходимо обладать широким кругозором в области поведения простых, 
доступных для осуществления в бытовых условиях и понимания ребенком 
младшего дошкольного возраста опытов и наблюдений. Нужно овладеть умением 
переводить детский вопрос в формулировку цели эксперимента, осуществлять 
вместе с детьми необходимые действия. 

   В ходе экспериментирования в различных ситуациях можно развивать как 
исполнительские качества детей (в этот период они уже могут самостоятельно 
реализовывать несложную инструкцию, так и творческие способности. Можно 
привлекать дошкольников к прогнозированию результатов с опорой на вопросы 
взрослого, фиксировать итоги на основе формирующегося произвольного 
внимания, учить применять полученный экспериментальным путем опыт в 
практической и игровой деятельности. 

 

На основе экспериментирования у детей трех-четырех лет могут быть 
сформированы представления о способах исследования объектов, о некоторых 
материалах, предметах, природных явлениях и растениях. В условиях 
интенсивной деятельности активно пополняется словарный запас. 

Характеристика возрастных возможностей детей 4-5 лет 

   В возрасте 4-5 лет можно выделить 4 основных направления познавательной 
активности детей: 
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 знакомство с предметами, явлениями, событиями, находящимися за 
пределами непосредственного восприятия и опыта детей; 

 установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и 
событиями, приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной 
системы представлений; 

 удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей; 
 формирование положительного отношения к окружающему миру. 

      Достигнутый к четырём годам уровень психического развития позволяет 
ребёнку сделать ещё один шаг в познавательном развитии — дети 4-5 лет активно 
стремятся упорядочить накопленные представления об окружающем мире. 
Ребенок начинает находить в окружающей действительности, выстраивать 
элементарные связи в зависимости между отдельными событиями, явлениями, 
предметами ближайшего окружения, которые в основном уже находятся в опыте 
ребёнка. Видны и индивидуальные различия в том, что больше влечёт, притягивает 
ребёнка в окружающем мире. Так, например, два малыша с увлечением роют 
землю. Один — чтобы пополнить свою "коллекцию" красивыми камешками и 
стёклышками, а другой — в поисках жуков. 
     Развитию познавательной активности детей 4-5 лет способствует такая 
организация обучения, при которой ребёнок вовлекается в процесс 
самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решения задач проблемного 
характера. Когда взрослый замечает проявление инициативности, значит, у 
ребёнка начинает формироваться самостоятельность. Проявление инициативы — 

показатель самостоятельности. Детское экспериментирование является одной из 
форм, где активно проявляется самостоятельность у детей. В ходе 
экспериментирования у детей развиваются наблюдательность, элементарные 
аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 
Основу всех экспериментов, опытов составляет наблюдение. Руководя 
наблюдениями при экспериментировании, взрослый формирует умение 
дошкольников выделять наиболее значимые признаки животных, растений и 
явлений природы, находить в них взаимосвязи и зависимости. Опыты 
способствуют развитию познавательной активности. Они активно стимулируют 
умственную деятельность, детям становится под силу объяснить суть отдельных 
природных явлений. Например, на прогулке воспитатель предлагает детям собрать 
снег вокруг деревьев, укрыть их от мороза и спрашивает: "Почему так надо 
делать?" Дети вспоминали проводимые опыты, объясняли: "Снег сохраняет тепло, 
если не будет снега, земля замёрзнет и деревья замёрзнут. Снег — это тёплое 
пуховое одеяло". 

На пятом году жизни благодаря накопленному 
опыту экспериментирования исследовательские действия детей становятся более 
целенаправленными и обдуманными, возрастает количество вопросов, меняется 
их структура, глубина проникновения в суть явления, возникает потребность 
найти ответ самостоятельно, в том числе экспериментальным путем. Роль 
взрослого может сводиться к созданию условий, обеспечению безопасности в 
ходе экспериментирования, осуществлению поддержки, необходимой для 
продолжения и развития деятельности. 
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Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного 
возраста (6 год жизни) 

    При правильной организации работы у детей старшей группы формируется 
устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них 
ответы. Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а педагог 
уже не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, 
испробовав разные варианты, сам обратится за помощью. Но и в этом случае 
следует сначала при помощи наводящих вопросов направить действия детей в 
нужное направление, а не давать готовых решений. В старшей группе возрастает 
роль заданий по прогнозированию результатов. Эти задание бывают двух типов: 
прогнозирование последствий своих действий и прогнозирование поведения 
объектов. При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: 
выслушав и выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря 
увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно в 
отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а потом 
следить за ходом его выполнения. Расширяются возможности по фиксированию 
результатов: применяются графические способы, осваиваются разные способы 
фиксации натуральных объектов (гербаризация, объемное засушивание, 
консервирование и т.п.). Дети учатся самостоятельно анализировать результаты 
опытов, делать выводы. Составлять развернутый рассказ об увиденном. 
Воспитатель должен задавать вопросы, стимулирующие развитие логического 
мышления. В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в 
процессе которых устанавливаются общие закономерности явлений и процессов. 
Сравнивая два объекта, дети учатся находить не только разницу, но и сходство, 
что позволяет осваивать приемы классификации. Возросшие сложность 
экспериментов и самостоятельность детей требуют более строгому соблюдению 
правил безопасности. 

Характеристика возрастных возможностей детей подготовительного 
дошкольного возраста (7 год жизни) 

В этой группе проведение экспериментов должно стать нормой жизни, 
единственным успешным методом ознакомления детей с окружающим миром и 
наиболее эффективным способом развития мыслительных процессов. 
Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны 
воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между 
детьми и педагогом. Если дети самостоятельно задумывают опыт, сами 
продумывают методику, распределяют обязанности, сами его выполняют и делают 
выводы, то роль педагога сводится к общему наблюдению за ходом работы и 
соблюдением правил безопасности. Доля таких экспериментов в детском саду 
невелика, но они доставляют детям огромную радость. В этом возрасте детям 
доступны сложные умственные операции: выдвижение гипотез, проверка их 
истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не оправдалась. Дети 
способны делать выводы о скрытых свойствах предметов и явлений, 
самостоятельно формулировать выводы, а также давать яркое, красочное описание 
увиденного. Со старшими дошкольниками можно начинать решать 
экспериментальные задачи. Данный вид деятельности 
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представляет собой зачатки настоящего экспериментирования. Решение задач 
осуществляется в двух вариантах: 

1) дети проводят эксперимент, не зная его результата. И таким образом 
приобретают новые знания; 

2) дети вначале предсказывают результат, а затем проверяют, правильно ли они 
мыслили. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  
   Целевые ориентиры образования для детей второй младшей группы (3-4 

года). 
 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. 
 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. 
 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. 
 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес 
к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности. 
 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 
В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 
удивления, радости познания мира. 
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, 
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квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников. 
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии. 

 

Целевые ориентиры образования для детей средней группы (4-5 лет). 
 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. 
 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 
активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 
и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 
игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес к результату. 
 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 
свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 
передает эмоциональные состояния людей и животных. 
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 
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 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 
и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 
старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 
об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательские действия. 
 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания 
(«знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 
своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: 
знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 
беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: 
знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. 
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования для детей старшей группы (5-6 лет). 
 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. 
 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
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 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 
 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 
интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 
 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды 
суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 
сложными предложениями. 
 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 
 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. 
 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 
 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 



14 

 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 
развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, Имеет представления о многообразии растений и 
животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности. 
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 
 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 
памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 
способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

 

Ожидаемые результаты работы с детьми по освоению Программы 
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«Юные исследователи» 

Младшая группа 

Основное содержание исследований: 
- о человеке; 
- о материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево); 
- о природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и 
т. д.);  
- о мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа); 
- о предметном мире. 
В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет 

слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или объекта природы 
(цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко - низко-далеко; мягкий - 

твердый - теплый и т. д.). 
 

Средняя группа 

- умение опытным путем доказывать свойства воды (прозрачная, без запаха, имеет 
вес, не имеет формы, действовать по алгоритму; 
- умение опытным путем доказывать свойства воздуха; 
- умение опытным путем доказывать свойства песка; 
- умение опытным путем выявлять свойства предметов, массу, размеры; 
- расширение знаний об увеличительных приборах; 
- умение делать выводы по итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 
представления и собственные предположения; 
- овладение разными способами познания, в том числе и экспериментированием, 
способствующими развитию активной, самостоятельной, творческой личности. 
 

Старшая группа 

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

- постановка 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;  
- развитость мускулатура пальцев;  
- проявления поисковой активности и умении извлекать в ходе  её информацию об 
объекте. 
 

Подготовительная группа 

- сформированность у воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и 
представлений, исследовательских умений: видеть проблемы, выдвигать 
гипотезы, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, 
работать с парадоксами, наблюдать, экспериментировать, оценивать идеи, 
высказывать и оценивать суждения, делать умозаключения и выводы, создавать 
метафоры; 
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- сформированность предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы;  
- сформированность умения определять возможные методы решения проблемы с 
помощью взрослого, а затем и самостоятельно;  
- сформированность умения применять данные методы, способствующие 
решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;  
- сформированность желания пользоваться специальной терминологией, ведение 
конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной 
исследовательской деятельности.  
- высокий уровень   любознательности, наблюдательности; 
- активизация речи детей, пополненный словарный запас многими понятиями; 
- сформированность самостоятельности в процессе экспериментальной 
деятельности, применении знаний на практике. 
 

1.6. Система оценки результатов освоения программы 

    Диагностика проводится в ходе наблюдения. Ребенок проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: игра, беседа, и т.д. Уровень 
усвоения определяется по структурно – логической схеме формирования навыков 
экспериментирования в дошкольном возрасте, разработанной Ивановой А.И. 
(Живая экология творческий центр сфера м 2007)                                                                              

Приложение   
    Педагогический мониторинг призван оптимизировать процесс воспитания и 
развития каждого ребёнка и возрастной группы в целом. На этой основе можно 
сделать предварительные предположения о причинах недостатков в работе или, 
наоборот, утвердиться в правильности избранной технологии. 
Диагностика усвоения программы проводится один раз в год, в мае.  

II Содержательный раздел 

    2.1. Описание образовательной деятельности 

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному 
поиску причин, способов действий, проявлению творчества, так как опыты 
представлены с учетом актуального развития дошкольников. Кроме того, 
используемый материал обеспечивает развитие двух типов детской активности: 
1.  Собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим; 
2. Активность ребенка, стимулированной взрослым. 
Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом 
виде. 
    Собственная активность детей, так или иначе, связана с активностью, идущей от 
взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся 
достоянием самого ребенка, так как он воспринимает и применяет их как 
собственные. Выделенные два типа детской активности лежат в основе двух 
взаимосвязанных и вместе с тем принципиально различных линий психического 
развития ребенка-дошкольника: развитие личности, психическое развитие. 
Данная программа обеспечивает личностно ориентированное взаимодействие 
взрослого с ребенком: 
• вместе; 
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• на равных; 
• как партнеров. 
    Создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать 
свою познавательную активность. 
    Специфика отбора содержания программы зависит от возраста детей, их 
способностей качественно усваивать содержание данной программы. 
программы ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и 
приобретение определенных умений и навыков при проведении опытов и 
экспериментов. 
     В условиях детского сада проводятся 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 
формируются элементарные понятия и умозаключения. 
В - третьих, они практически безопасны. 
В - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и 
нестандартное оборудование. 
     

Содержание программы строится по трём разделам: 
- живая природа; 
- неживая природа; 
- человек 

 по следующим темам: 
•  неживая природа (изучение свойств воды, снега, воздуха, ветра, песка, 
глины) 
• рукотворный мир (изучение предметов из дерева, пластмассы, бумаги, 
резины, ткани, металла, мыла); 
•  живая природа (наблюдения за растениями, насекомыми, животными); 
• физические явления (изучение свойств магнита, света, электричества, 
звука); 
• человек («наши помощники» - нос, уши, глаза, руки, ноги, кожа). 
    

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски 
решения задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в 
действии и построение доступных выводов. 

 Определение порядка структурных компонентов     эксперимента 

Как и любая деятельность экспериментирование имеет свою структуру. этапы в 
организации и проведении опытов с дошкольниками: 
- постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации; 
- прогнозирование результата (старший дошкольный возраст); 
- уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 
экспериментирования; 
 - уточнение плана исследования; 
 - выбор оборудования и его размещение вместе с детьми в зоне исследования; 
 - выполнение эксперимента (под руководством воспитателя); 
 - наблюдение результатов эксперимента; 
 - фиксирование результатов эксперимента; 
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 - формулировка выводов (при педагогической поддержке в младшем дошкольном 
возрасте, самостоятельно в среднем и старшем дошкольном возрасте). 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
 

Цели и задачи познавательного развития:  

— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; — 

формирование познавательных действий, становление сознания; — развитие 
воображения и творческой активности; — формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); — формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  
   Планирование осуществляется с учетом возрастных особенностей, материально-

технической базы ДОУ и интеграции образовательных областей.  
 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими 
образовательными областями 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментирование с разнообразными материалами). Обогащение 
представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 
отражать их в разных продуктах детской деятельности. Проявление интереса к 
играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 
совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 
полученное.  
«Речевое развитие»  
Развитие познавательных и речевых умений по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. Развивать умение 
отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры 
и аналогии.  
«Физическое развитие»  
В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом 
различных видов детской деятельности), формирования элементарных 
математических представлений (ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения и т. д. 
«Художественно-эстетическое развитие»  
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Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.  
 

2.2. Описание методов, форм и технологий, применяемых в работе с детьми 

 

Методы и средства познавательно - исследовательской деятельности:  
 наглядно-зрительные приемы (показ, использование наглядных пособий);  
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  
 объяснения, пояснения, указания;  
 вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы;  

 вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл эксперимента, 
его содержание или природную закономерность;  
 проведение циклов познавательных, эвристических бесед.  
 загадки;  
 схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения);  
 создание условий для детского экспериментирования (исследовательские 
центры, центры науки.)  
 совместная детско-взрослая познавательно – исследовательская 
деятельность  
 наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней;  
 чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе;  
 сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр.;  
 опыты и эксперименты; 

 дидактические игры; 
 трудовые поручения  

Информационно-коммуникативные технологии: 
-Компьютер 

-мультимедийный проектор 

-принтер 

-видеомагнитофон 

-фотоаппарат  

Формы организации познавательно-исследовательской деятельности: 

- занятия путешествия; 
- экспериментирование; 
- целевые прогулки; 
- циклические наблюдения; 
- проектная деятельность; 
-трудовая деятельность; 
- наблюдение; 
-  беседа; 
- познавательный рассказ; 
- дидактические и конструктивные игры; 
-  коллекционирование; 
-  моделирование; 
- познавательно-исследовательские проекты; 
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- решение проблемных ситуаций 

Место проведения: 
- групповая комната; 
- участок; 
  -прилегающая территория детского сада. 
Формы организации работы с детьми: 
-фронтальные; 
-групповые; 
-индивидуальные. 
Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели 
используют различные стимулы: 
• внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 
• тайна, сюрприз; 
• мотив помощи; 
• познавательный мотив (почему так?); 
• ситуация выбора. 
Форма организации: 
 - непосредственно образовательная деятельность; 
 -совместная деятельность; 
 -самостоятельная деятельность. 
Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, таблицы. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Способы поддержки детской инициативы:  
Создание условий 
(РППС)  

Позиция педагога  Формы организации 
детей:  

- развивающая 
предметно-

пространственная среда 
разнообразна по своему 
содержанию; 
- образовательная и 
игровая среда, 
стимулирует развитие 
поисково-познавательной 
деятельности детей; 
- содержание 
развивающей среды 
учитывает 
индивидуальные 
особенности и интересы 
детей конкретной группы 

 

 

 

в группе преобладает 
демократический стиль 
общения воспитателей с 
детьми  

 

Проблемные ситуации  
Дискуссии  
Проектная деятельность  
Опыты 

 Экспериментирование 

Викторины 

Конкурсы 

 целевые экскурсии; 
o и т.д. 
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     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 
которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае. 
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.4. Планирование работы с детьми  

Младший дошкольный возраст 

  Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий, 
необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и 
объектами окружающего мира. В процессе формирования у детей элементарных 
обследовательских действий педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 
1. Сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его 
обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть 
использована дидактическая игра типа «Чудесный мешочек»); 
2. Сравнивать схожие по внешнему виду предметы (дидактическая игра типа 
«Не ошибись»); 
3. Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений; 
4. Активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт; 
В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 
обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы. 
(цвет, форма, величина: мнётся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - 

твёрдый - тёплый и прочее). 
см. перспективный план образовательной деятельности в режимных 

моментах 
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Средний дошкольный возраст 

 

Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение представлений 
детей о явлениях и объектах окружающего мира. Основными задачами, 
решаемыми педагогами в процессе экспериментирования, являются: 

1. Активное использование опыта игровой и практической деятельности детей. 
Почему лужи ночью замерзают, а днём оттаивают? Почему мячик катится? 

2. Группировка объектов по функциональным признакам. Для чего 
необходима обувь, посуда? С какой целью она используется? 

3. Классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда 
чайная, столовая). 

 В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт слов, 
обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме этого, дети знакомятся с 
происхождением слов (таких, как: сахарница, мыльница и т.д.). 
В этом возрасте активно используются строительные игры, позволяющие 
определить признаки и свойства предметов в сравнении с геометрическими 
эталонами (круг, прямоугольник, треугольник и т.д.). 

см. перспективный план образовательной деятельности в режимных 
моментах 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Работа с детьми направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков 
объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. 
Основные задачи. 1)  Активное использование результатов исследования в 
практической (бытовой, игровой) деятельности. (Как построить прочный дом для 
кукол?) 
2) Классификация на основе сравнения: по длине (чулки - носки), форме (шарф - 
платок - косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно- и разноцветные), материалу 
(платье шёлковое - шерстяное), плотности, фактуре (игра «Кто назовёт больше  
качеств и свойств?»). 
   В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счёт слов, 
обозначающих свойства объектов и явлений. Дети знакомятся с происхождением 
слов, с омонимами, с многозначностью слова (ключ), синонимами (красивый, 
прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий - тяжёлый), а также 
фразеологизмами («лошадь в яблоках»). 

см. перспективный план образовательной деятельности  
 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
 

    Работа с детьми подготовительной к школе группе направлена на выявление 
детей на более высокий уровень познавательной активности. 
     Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 
операций, творческих предпосылок и как следствие — развитие у детей 
личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

см. перспективный план образовательной деятельности  
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников при 
реализации программы «Юные исследователи»            

    Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 
успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 
взаимопонимания между родителями и педагогами. И родители должны 
осознавать, что они воспитывают своих детей собственным примером. Каждая 
минута общения с ребенком обогащает его, формирует его личность. 
Выработанные педагогами навыки и сформированные в детском саду понятия 
закрепляются в семье в обыденной жизни. Для этого родители должны быть 
хорошо осведомлены о содержании работы, проводимой педагогами, знать 
программу работы с детьми в каждой возрастной группе, понимать и принимать 
активное участие в ее реализации. Они сами обязаны выполнять все 
требования, предъявляемые к детям, чтобы служить образцом для подражания: 
в том возрасте, когда основным способом введения базы данных в память 
человека служит запечатление, личный пример является наиболее 
эффективным и поэтому ведущим методом обучения. Наконец, родители 
должны создавать все условия для максимальной реализации детьми 
требований, предъявляемых в детском саду. В индивидуальных беседах, 

консультациях, на родительских собраниях через различные виды наглядной 
агитации убеждаем родителей в необходимости повседневного внимания к 
детским радостям и огорчениям, доказываем, насколько правы те, кто строит 
свое общение с ребенком как с равным, признавая за ним право на собственную 
точку зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей, их стремление 
узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, желание вникнуть в 
сущность предметов, явлений, действительности. 

Формы работы 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия 

1.  Ознакомление родителей с 

содержанием программы развития 

экспериментальной деятельности 

Родительские собрания: 
1. «Экспериментальная 

деятельность дошкольников в 

семье», 
2. «Значение детского 

экспериментирования в развитии 

ребѐнка» 

3. «Проведение экспериментов 

летом» 

4. «Растим любознательных» 

5. Анкетирование «Выявление 

отношения родителей к опытно- 

экспериментальной активности 
детей 
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2. Ознакомление родителей с 

методами и формами работы по 

разделу «Детское 
экспериментирование». 

Консультации для родителей: 
1. «Роль семьи в развитии 
интереса 

ребѐнка к экспериментальной 

деятельности»; 
2. «Организация детского 

экспериментирования в 
домашних условиях»; 
3. «Чего нельзя и что нужно 
делать для поддержания 
интереса детей к 

познавательному 

экспериментированию?»; 
3. «Игра или 
экспериментирование»; 
4. «Значение опытно – 

экспериментальной 
деятельности для психического 
развития ребенка 

3. Популяризация 

исследовательской активности 

ребенка - дошкольника 

1. Оформление 
информационного 

стенда «Экспериментальная 

деятельность дошкольника», 
«Как организовать в домашних 
условиях мини-лабораторию?» 

2. Фотовыставка «Мы 

экспериментируем» 

3. Открытые занятия: 
«Невидимка-воздух» 

«Чудо-магнит» 

«Какими бывают камни?» и т.д. 
3. Создание мини-лабораторий. 

 

Организация сотрудничества с 

родителями 

1. «Домашние задания» по 

экспериментированию для детей 
и их родителей. 
2. Вовлечение родителей в 
проектную деятельность 

3. Привлечение родителей к 

пополнению коллекции в 
группах.   
 

III    Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды  
для познавательно-исследовательской деятельности 

с детьми дошкольного возраста. 
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В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 
веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 
наблюдают за падающими в воду предметами, пробуют языком в сильный 
мороз металлические предметы и т.п. Но опасность такой 

«самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще не знаком с 
законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 
Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка 
и в то же время знакомит его с различными свойствами окружающих 
предметов, с законами жизни природы и необходимостью их учета в 
собственной жизнедеятельности. Первоначально дети учатся 
экспериментировать в специально организованных видах деятельности под 
руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование для 
проведения опыта вносятся в пространственно-предметную среду группы для 
самостоятельного воспроизведения ребенком, если это безопасно для его 
здоровья. В связи с этим в дошкольном образовательном учреждении 
эксперимент должен отвечать следующим условиям: 
- максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с ними; 
- безотказность действия приборов и однозначность
 получаемых результатов, 
- показ только существенных сторон явления или процесса, 
- отчетливая видимость изучаемого явления, 
- возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. 
    Постановка цели и задач эксперимента, их совместное достижение, оценка 
найденного способа действия - таковы три составляющие личностно- 

развивающего обучения, исключающего следование строго определенным 
эталонам и образцам. 
    Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, 
среда не только развивающая, но и развивающаяся. Практика подсказывает: 
полностью заменять предметную среду в группе сложно. Но все-таки при 
любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 
пополнять и обновлять, что мы и делаем. Только тогда среда способствует 
формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой.  
       Все групповое пространство должно быть распределено на центры, 
которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети 
должны знать, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 
костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Такая организация пространства 
является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу 
приблизиться к позиции ребенка. Так, в предметно- пространственную среду 
каждой группы включены не только искусственные объекты, но и 
естественные, природные. Кроме центров природы в группах, где дети 
наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах должны быть 
оборудованы центры экспериментирования, для проведения элементарных 
опытов, экспериментов. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в 
основе возникновения и развития неистощимой ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание 
окружающего мира. Поисковая деятельность принципиально отличается от 
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любой другой тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не 
сформирован и характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе 
поиска он уточняется, проясняется. Это накладывает особый отпечаток на все 
действия, входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, 
подвижны и носят пробный характер. Метод детского экспериментирования не 
труден: он просто непривычен и не разработан досконально применительно к 
условиям дошкольного учреждения. Для этого в подавляющем большинстве 
случаев даже не требуется специальное оборудование. 
      При отборе содержания детского экспериментирования необходимо 
учитывать возрастные особенности детей, закономерности психического 
развития ребенка – сензитивности разных возрастных периодов к становлению 
тех или иных психических функций и новообразований; а также жизненный 
опыт дошкольника. Ребенок проявляет широкую любознательность, к тем 
предметам и явлениям (близким или далеким), поступкам людей, если сам как-

то причастен к ним, интересуется причинно- следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей через призму собственного опыта. Детское экспериментирование, в 
отличие от экспериментирования школьников, имеет свои особенности. Оно 
свободно от обязательности, нельзя жёстко регламентировать 
продолжительность опыта. Необходимо учитывать то, что дошкольникам 
трудно работать без речевого сопровождения (т.к. именно в старшем 
дошкольном возрасте наглядно – образное мышление начинает заменяться 
словесно – логическим и когда начинает формироваться внутренняя речь, дети 
проходят стадию проговаривания своих действий вслух). Нужно учитывать 
также индивидуальные различия, имеющиеся между детьми. Не следует 
чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов, необходимо 
учитывать право ребёнка на ошибку, (работа руками детей, дробление одной 
процедуры на несколько мелких действий, поручаемых разным ребятам, 
совместная работа воспитателя и детей, помощь воспитателя детям. В любом 
возрасте роль педагога остаётся ведущей. Без него эксперименты 
превращаются в бесцельное манипулирование предметами, не завершённое 
выводами и не имеющее познавательной ценности. 
 

Возраст Рекомендации 

Младший 
возраст 

1.Создание условий для комфортной и безопасной среды для 
ребёнка. 
2. Желательно подбирать предметы чистых цветов, чёткой и 
несложной формы, разных размеров. 
3. Предметы должны быть из разных, но безопасных для здоровья 
ребёнка материалов. 
4. Предметы должны иметь разнообразной характер поверхности 
(гладкий, шероховатый, прозрачный, твёрдость и др. свойства) 

Средний 
возраст 

1. Развивающая среда должна сохранить особенности младшей 
группы, но в то же время носить черты обстановки, характерной 
для групп старших дошкольников, набор материалов шире. 
2. Опорные схемы, которые помогают ребёнку выбирать 
деятельность и следовать этому выбору. 
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3. Использование знаковой символики для обозначения предметов, 
действий и их последовательность. Придумывать такие знаки 
лучше с детьми вместе, подводя их к пониманию того, что всё 
можно обозначить не только словами, но и графически. 

Старший 
возраст 

1.Центр экспериментирования должен размещаться таким 
образом, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься 
делом. 
2. Желательно в детском саду организовать целую комнату для 
экспериментирования. 

 

     С целью развития познавательной активности детей и поддержания интереса к 
экспериментальной деятельности, в развивающей среде каждой группы ДОУ 
выделены зоны (центры) экспериментирования – мини- лаборатории. 

 

 
Название 
уголков 

(центров) 

Образовател
ьная задача 

Примерное 
оснащение 

Вид деятельности 

Центр «Юный 
исследователь» 

 

Овладеть 
средствами опытно-
экспериментальной 
деятельности, 
способами действий 
исследования 
объекта Расширение 
познавательного 
опыта 

1. приборы помощники 
(увеличительные стекла, 
весы, песочные часы, компас, 
магнит, микроскоп) 

2. разнообразные по 
объеме и форме сосуды из 
различных материалов 
(пластмасса, стекло, металл) 
разного объема и формы 

3. природный материал 
(камешки, глина, песок, 
ракушки, птичьи перья, 
шишки, спил и листья 
деревьев, мох, семена) 

4 утилизированный 
материал (проволока, кусочки 
кожи, меха, ткани, 
пластмассы, дерева, пробки) 

5. технические материалы 
(гайка, скребки, болты, 
гвозди, винтики, шурупы, 
детали конструктора) 6. 
разные виды бумаги: 
обычная, картон, наждачная, 
копировальная. 

7. красители: пищевые и 
непищевые (гуашь, 
акварельные краски) 

8. медицинские 
материалы (пипетки, колбы, 
деревянные палочки, шприцы 
(без игл), мерные ложки, 
резиновые груши, трубочки 
для коктейля) 

9. прочие материалы 
(зеркала, воздушные шары, 

Проведение опытов, 
экспериментов, 
исследований 
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масло, мука, соль, сахар, 
цветные и прозрачные стекла, 
пилка для ногтей, сито, свечи 
и др) 

10. измерительный 
материал: метр, линейка, 
условные мерки, карточки – 

схемы экспериментов 

 

 

3.2. Правила безопасности 

Всегда необходимо помнить о соблюдении правил безопасности.  

Например, все незнакомые сложные процедуры осваиваются в определенной 
последовательности: 

- действие показывает педагог; 
- действие повторяет или показывает кто-нибудь из детей, причем тот, 
который заведомо совершит его неверно, что даст возможность 
сконцентрировать внимание на типичной ошибке; 
- иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого 
методического приема он дает возможность детям сконцентрировать 
внимание на ошибке, вероятность совершения которой велика; 
- действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 
- действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел 
возможность проконтролировать работу каждого ребенка; 
-   действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе. При 
работе с живым объектом ведущим принципом работы является принцип: 

«Не навреди». При выборе объекта надо учитывать его максимальное 
соответствие целям и задачам, решаемым в ходе эксперимента, отдавая 
предпочтение тому, у кого данный признак выражен ярче. Известно, что 
познание мира живой и неживой природы, установление причинно- 

следственных связей происходит успешнее в процессе опытнической 
деятельности и экспериментирования. 

 

3.3. Технология реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения 

Работа с детьми построена с учётом их возрастных особенностей. 
Совместная деятельность воспитателя с детьми в детской организуется 
следующим образом: 
• с детьми II младшей группы – 1 раз в месяц по 10 – 15 минут (реализуется в 
режимных моментах как совместная деятельность во 2 половине дня); 
• с детьми средней группы – 2 раза в месяц по 15-20 минут (реализуется в 
режимных моментах как совместная деятельность во 2 половине дня); 
• с детьми старшей группы – 1 раз в неделю по 20-25 минут (реализуется в 
форме непосредственно организованной образовательной деятельности (в 
соответствии с расписанием); 
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• с детьми подготовительной к школе группы – 1 раз в неделю по 25-30 минут 

(реализуется в форме непосредственно организованной образовательной 
деятельности (в соответствии с расписанием). 
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	Определение порядка структурных компонентов     эксперимента
	Как и любая деятельность экспериментирование имеет свою структуру. этапы в организации и проведении опытов с дошкольниками:
	- постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации;
	- прогнозирование результата (старший дошкольный возраст);
	- уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления экспериментирования;
	- уточнение плана исследования;
	- выбор оборудования и его размещение вместе с детьми в зоне исследования;
	- выполнение эксперимента (под руководством воспитателя);
	- наблюдение результатов эксперимента;
	- фиксирование результатов эксперимента;
	- формулировка выводов (при педагогической поддержке в младшем дошкольном возрасте, самостоятельно в среднем и старшем дошкольном возрасте).

