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Пояснительная записка. 

    

Детское экспериментирование — основа поисково- исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Ребёнок – исследователь по своей природе. Важнейшими чертами детского поведения 

являются любознательность, наблюдательность, жажда новых открытий и впечатлений, 

стремление к экспериментированию и поиску новых сведений об окружающем ребёнка 

мире. Задача взрослых – помочь детям сохранить эту исследовательскую активность как 

основу для таких важных процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?». Знания, полученные во время проведения опытов 

и экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок проводил 

собственные опыты. Он должен делать все сам, а не только быть в роли наблюдателя.  

 

Китайская пословица гласит: 

 «Расскажи, и я забуду, 

 покажи – и я запомню,  

дай попробовать, и я пойму».  

 

Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом 

и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику работы 

детских дошкольных учреждений. 

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. 

– Идет обогащение памяти ребенка, активизируются 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. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения детское экспериментирование 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установление взаимосвязей, 

закономерностей. Экспериментальная деятельность вызывает у ребенка интерес 

к исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение, стимулирует познавательную активность и любознательность 

ребенка. 

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель 

естественно-научного явления и обобщить полученные действенным путем результата, 

сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости физических 

явлений для человека и самого себя. 

Актуальность темы. На современном этапе к выпускнику - дошкольнику предъявляются 

высокие требования. Ребенок должен быть любознательным, активным, физически 



 

развитым, эмоционально отзывчивым, а именно в детском экспериментировании 

интегративные качества ребенка развиваются.  

 

Целью данной программы является: 

- создание условий для формирования основ целостного мировосприятия ребенка старшего 

дошкольного возраста средствами экспериментирования. 

 

Задачи: 

- расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: знакомить с 

различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость); 

- знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, направление); 

- развивать представления об основных физических явлениях (магнитное и земное 

притяжение, отражение и преломление света) 

- формировать у детей элементарные географические представления; 

- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов 

-развивать познавательный интерес к миру природы, понимания взаимосвязей в природе и 

место человека в ней. 

- воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему 

миру в целом. 

 

       Основными формами реализации программных задач является наблюдение, беседы, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций, опыты, исследовательская 

деятельность. По данным психологов, именно в старшем дошкольном возрасте происходит 

скачок в становлении личности, ее базовых психических оснований, и именно этот период 

является наиболее благоприятным для экспериментальной деятельности.  

Поэтому участниками реализации программы являются дети 5-6 лет. Срок 

реализации программы 1 год. Проводится кружок 1 раз в неделю в течение 30 минут. В 

группе 10 человек. 

 

Отличительной особенностью данной программы является организация детей старшего 

дошкольного возраста с учетом особенностей региона, а также учетом 

возможностей детей с диагнозом ОНР и ЗПР. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников группы. 

          Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

          Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. Качественные изменения в этом возрасте происходят в 

поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 



 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными 

качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной  принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

При этом, если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 

отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 

мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте мужчин 

и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их   полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 



 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут   вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 



 

маленькие прямоугольники. Создавать из вырезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

- владеет основными изобразительными и техническими навыками всех видов детской 

изобразительной деятельности; 

- в рисунках передает некоторое сходство с реальным объектом, обогащая образ 

выразительными деталями, цветом, расположением; 

- создает яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования декоративных элементов 

в рисунке; 

- проявляет творчество, может самостоятельно выбрать тему изображения, дополнить 

заданную, самостоятельно получать результат; 

- изображает предметы по памяти; используют цвет для  создания различных образов; 

создают композиции на листах бумаги разной формы;  

- передают настроение в творческой работе; используя разные приёмы нетрадиционного 

рисования; развёрнуто комментирует свою творческую работу; 

-  развиваются  интегративные качества:  проявляет любознательность, ответственность за 

начатое дело. 

 

 

Программа естественно-научной направленности  предназначена для детей  старшего 

дошкольного возраста, 5-6 лет. 

Форма проведения занятий кружка – занимательные игры-упражнения, игры-занятия с 

элементами экспериментирования, с ведением современных развивающих технологий 

(алгоритмы, опорные карточки, схемы, развивающие игры). 

     Образовательная деятельность проводится  1 раз в неделю в вечернее время,  

длительностью 25 минут. 4 занятия в месяц,   в год – 34 занятий. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Каждая часть программы включает занятия, различающихся по степени сложности.  

Методические рекомендации: 

Программа по детскому экспериментированию построена таким образом, чтобы дети могли 

повторить опыт, показанный взрослым, могли наблюдать, отвечать на вопросы, используя 

результат опытов. При такой форме работы ребёнок овладевает экспериментированием, как 

видом деятельности и его действия носят репродуктивный характер. 

Обучение по программе состоит в систематизации, углублении, в осознании связей и 

зависимостей. 

 

В основе рабочей программе «Маленькие исследователи « положена авторская программа 

Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. «Ребонок в мире поиска: Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста». 

Тематическое планирование 

 

Сентябрь. 

1 блок. «Волшебница - Вода».  



 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Свойства воды. Плавающая рыбка.»  

Дать возможность опытным путем увидеть свойства воды, с которыми дети уже знакомы 

(вода прозрачная, не имеет вкуса, запаха, форму, познакомить с новыми свойствами: вода 

отталкивает мыльные жидкости. Технологические карты по свойствам воды, прозрачные 

емкости, красящие вещества, ножницы, средство для мытья посуды, лист картона, 

водостойкий маркер, стеклянная формочка для выпечки, вода. 

2. «Вода – растворитель. Очищение воды.»  

Выявить вещества, которые растворяются в воде, познакомить со способом очистки воды – 

фильтрованием, закрепить знания о правилах безопасного поведения при работе с 

различными материалами. Сосуды разного размера и формы, вода, растворители: 

стиральный порошок, мука, песок, соль, растительное масло, стеклянные палочки, ложки, 

бумага, марля, воронки. 

3. «Непотопляемая бумага, бумажная крышка».  

Продолжать знакомить со свойствами воды и воздуха, опытным путем дать возможность 

узнать может ли воздух защитить бумагу от воды. Глубокая миска, бумажная салфетка, 

вода, стакан, лист бумаги, ножницы. 

4. «Круговорот воды в природе».  

Опытным путем показать детям круговорот воды в природе, разное состояние воды. 

Электрочайник, лед, вода, стекло, прозрачные емкости. 

 

Октябрь. 

2 блок. «Горы, камушки, песок».  

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Почему песок так хорошо сыплется.»  

Дать возможность опытным путем увидеть свойства песка с которыми дети уже знакомы 

(сыпучесть, при добавлении воды клейкость, познакомить с новыми свойствами: песок 

может служить двигателем. Емкость с песком, вода, «мельничка», пустая емкость 

умеренной глубины. 

2. «Песок – природный фильтр»  

Познакомить детей со свойством песка (сыпучесть, рыхлость, способность пропускать 

воду). Прозрачные ёмкости, ёмкости с песком, палочки, лупы, ситечки, полиэтиленовые 

бутылки. 

3. «Какими бывают камни».  

Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами, особенностями; учить 

классифицировать камни по разным признакам Коллекция камней. 

4. «Что такое горы? Почему разрушаются горы?».  

Сформировать элементарные представления об изменениях в неживой 

природе, экспериментальным путём показать, как разрушаются камни и горы. Прозрачные 

емкости, емкости с песком и глиной, картины с изображением горных ландшафтов и 

песчаных пустынь, коллекция камней, глобус. 

 

Ноябрь. 

3 блок. «Что, как и почему?»  

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Термометр из бутылки».  

Научить детей делать простейший термометр, который будет реагировать на изменения 

температуры окружающей среды. Стеклянная бутылка, фломастеры, лед, лист бумаги, 

скотч, пищевой краситель, вода (холодная, пластилин, миска среднего размера, соломинка 

для напитков, воронка, маркер. 

2. «Как помогает исследованию стекло?»  



 

Познакомить детей с приборами для наблюдения – микроскопом, лупой, подзорной трубой, 

телескопом, биноклем; объяснить, для чего они нужны человеку. Лупы, микроскопы, 

различные мелкие предметы, семена, листья деревьев, волокна шерсти животных. 

3. «Почему предметы движутся».  

Познакомить детей с физическими понятиями: «сила», «трение»; показать пользу трения; 

закрепить умение работать с микроскопом. Небольшие машины, пластмассовые или 

деревянные шары, книги, неваляшка, резиновые, пластмассовые игрушки, кусочек мыла, 

стекла, микроскопы, листы бумаги, простые карандаши. 

4. «Откуда берутся вихри?»  

Опытным путем дать возможность разобраться, как образуется вихрь. Ножницы, пипетка, 

гуашь, циркуль, шило, спички, лист картона, вода, глубокая миска, стаканчик, кусочек 

пластилина. 

 

Декабрь. 

4 блок. «Воздух - невидимка»  

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Воздух».  

Расширять представления детей о свойствах воздуха: не видим, не имеет запаха, имеет вес, 

при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается; закрепит умение самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; познакомить детей с историей изобретения воздушного 

шара. Лед, веер, листы бумаги, кусочек апельсина, духи (пробник, ванилин, чеснок, 

воздушные шарики, чашечные весы, миска, бутылка, насос). 

2. «Почему дует ветер?»  

Познакомить детей с причиной возникновения ветра – движением воздушных масс; 

уточнить представления детей о свойствах воздуха: горячий – поднимается вверх – он 

легкий, холодный – опускается вниз – он тяжелый. Рисунок «Движение воздушных масс», 

схема изготовления вертушки, свеча. 

3. «Почему в космос летают на ракете».  

Уточнить представления детей о принципе работы реактивного двигателя, о значении 

воздуха для полета самолета. Листы бумаги, воздушные шары, коллаж «Все, что летает», 

изображение ракеты. 

4. «Подводная лодка».  

Опытным путем показать детям, что воздух имеет выталкивающую силу, может держать 

предметы на воде. Прозрачные стаканчики, коктейльные трубочки, полиэтиленовые 

мешочки, игрушки и другие предметы плотные полые (пустые внутри, кораблики из 

пенопласта, сосуд «море» для корабликов. 

 

Январь. 

5 блок. «Звук»  

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «О дрожалке» и «пищалке».  

Познакомить детей с понятием «звук», выявить причину возникновения звука – дрожание 

предметов. Ученическая линейка, тонкая проволока, спичечные коробки, нитки, спички. 

2. «Как сделать звук громче» 

 Обобщить представления детей о физическом явлении - звуке: звук слышим с помощью 

уха, звуки бывают высокие и низкие, передаются с помощью звуковых волн, можем его 

усилить с помощью специальных предметов. Расчёска с мелкими и крупными зубьями, 

рупор, слуховая труба, механические часы, блюдце целое и блюдце с трещиной, таз с водой, 

камешки, резиновый мяч; музыкальные инструменты, сделанные детьми из бросового 

материала. 

3. «Почему поет пластинка».  



 

Развить у детей умение сравнивать различные звуки, определять их источник; развить 

познавательную активность и самостоятельность детей при изготовлении соломинки-

флейты. Пластика недолго играющая, рупор, карандаши, швейная игла, увеличительные 

стекла, соломинки для коктейля, ножницы, картинки – алгоритмы действий, проигрыватель 

для пластинок. 

 

Февраль. 

6 блок. «Что такое микроскоп».  

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Что такое микроскоп?»  

Познакомить детей с исследовательским прибором - микроскопом, инструментами для 

работы с микроскопом, рассказать для чего он используется. Микроскоп, прозрачные 

пластины, чашка Петри, пинцет, скальпель, микрорезка. 

2. «Исследуем репчатый лук».  

Закреплять приемы работы с микроскопом, познакомить детей с новыми 

понятиями «Клетка», «Ядро», «Вакуоль», Цитоплазма», «Мембрана», выяснить: почему от 

лука плачут. Микроскоп, закрытая пластина, скальпель, головка репчатого лука, бумага и 

карандаши для фиксации опыта. 

3. «Волосы и шерсть».  

Опытным путем изучить различия между волосом человека и шерстью животного, 

уточнить для чего нужны волосы и шерсть. Микроскоп, прозрачная пластина, пинцет, 

бумага, карандаши для фиксации опыта. 

4. «Кристаллизация соли. Сахар в еде».  

Опытным путем изучит кристаллы соли и сахара от первоначального вида, до вновь 

созданных, уточнить применение сахара и соли для жизни человека. Микроскоп, колбочки, 

флаконы, палочки для смешивания, бумага, карандаш для фиксации опыта. 

 

Март. 

7 блок. «Детективная лаборатория».  

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Исследование обуви»  

Закреплять навыки работы с микроскопом, умение фиксировать проведение опыта, делать 

выводы по результатам деятельности. Микроскоп, прозрачные пластины, чистая белая 

ткань, скальпель, обувь для группы и уличная обувь, бумага, карандаши для фиксации 

опыта. 

2. «Создание базы данных отпечатков пальцев».  

Познакомить детей с наукой «дактилоскопия», инструментами и приборами 

необходимыми для снятия отпечатков пальцев. Штемпельная подушка, пипетка, небольшое 

количество воды, набор дактилоскопических карт, увеличительное стекло или лупа. 

3. «Снятие отпечатков пальцев с предметов».  

Опытным путем изучить методы снятия отпечатков пальцев с предметов. Фаянсовая чашка, 

угольный порошок, мягкая кисть, скотч, прозрачная пластина, лупа 

4. «Секретное послание».  

Показать детям способы написания «невидимыми» чернилами, опытным путем выяснить от 

чего это происходит. Пробирки, палочка для смешивания, тонкая кисть, лист бумаги, утюг, 

лимон, молоко, чай. 

 

Апрель. 

8 блок. Самостоятельная исследовательская и опытническая деятельность детей.  

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Игры и опыты с водой и воздухом»  



 

Закреплять знания детей о воде, умение проводить опыты самостоятельно по 

технологическим картам и картам фиксации опытов. Все необходимые материалы и 

оборудование для проведения опытов с воздухом и водой прописанные ранее. 

2. «Игры и опыты с песком, почвой, камнями».  

Закреплять полученные знания детей о песке, почве, камнях и умения 

проведения исследовательской и опытнической деятельности. Все необходимые материалы 

для работы с песком, почвой, водой описанные ранее, макеты рельефа. 

3. «исследование с помощью микроскопа».  

Закреплять умение детей в работе с микроскопом. Все необходимые материалы и 

оборудование для работы с микроскопом, технологические карты. 

4. «Сюжетно-ролевая игра «Детективы».  

Закреплять навыки исследовательской деятельности, умение детей распределять роли, 

взаимодействовать. Все необходимые материалы, прописанные ранее. 

 

В мае проводится диагностика по образовательной области «Познавательное развитие» 

(программа «Детство») по критериям «Естественнонаучные представления», 

оформляются выводы, определяются перспективы работы на будущее. 

 

Диагностика уровня познавательной активности и развития любознательности детей 

проводится 2 раза в год (сентябрь, май), методика Л.Н. Прохоровой «Маленький 

исследователь» 

 

Дидактическое  обеспечение программы: 

- Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н. «Ребонок в мире поиска: Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста»., Москва, ТЦ «Сфера», 2005 

- Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры 

и дискуссии, Рига, НПЦ «Эксперимент», 2005 - 176 с. 

- Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. / Под ред. С. А. Смирнова. М., 

2001. 

- Кларин М. В. Игра в учебном процессе //Советская педагогика. – 2005. 

 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

природные материалы, такие как: песок, опилки, камни, ракушки, шишки, желуди, су-

хие листья; 

некоторые пищевые продукты, к примеру, соль, сахар, мука, крупы, также семена рас-

тений; 

тематические пособия, книги обучающего характера; 

приборы для проведения опытов. В зависимости от возраста малышей, используются: 

пробирки, магниты, лупы, микроскопы, весы, шприцы без игл, пипетки, деревянные па-

лочки, резиновые груши, линейки и сантиметровые ленты; 

также цветная бумага, картон, ножницы, ткани, обрезки кожи, мех; 

резиновые игрушки, контейнеры для хранения различных сыпучих и не сыпучих мате-

риалов используемых для оформления уголка экспериментирования и прочее; 



 

пищевые красители, гуашь; 

для малышей старшей группы в уголке помещают схемы и таблицы с алгоритмами 

проведения опытов. 

 

Аннотация к рабочей программе  «Маленькие исследователи» 

 

     

Целью данной программы является: 

- создание условий для формирования основ целостного мировосприятия ребенка старшего 

дошкольного возраста средствами экспериментирования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается, что дети приобретут: 

- представления о свойствах веществ 

- умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами материалов и 

способами их использования 

- навыки исследовательской деятельности самостоятельно делать выводы, выдвигать 

гипотезы, анализировать 

- расширять знания об объектах и их свойствах 

Мониторинг усвоения знаний осуществляется на основе методике Н. А. Рыжовой в начале 

и конце учебного года. Используется такие формы обследования как блиц – опрос, беседа 

с детьми, анкетирование родителей. 

Преподаватель: Кулик Ирина Анатольевна, воспитатель в.кв. 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

наличие светлой и просторной группы для занятий, удобной мебели, иллюстративно - 

информационного стенда; 

- природные материалы, такие как: песок, опилки, камни, ракушки, шишки, желуди, 

сухие листья; 

- некоторые пищевые продукты, к примеру, соль, сахар, мука, крупы, также семена 

растений; 

- тематические пособия, книги обучающего характера; 

- приборы для проведения опытов. В зависимости от возраста малышей, используются: 

пробирки, магниты, лупы, микроскопы, весы, шприцы без игл, пипетки, деревянные па-

лочки, резиновые груши, линейки и сантиметровые ленты; 

также цветная бумага, картон, ножницы, ткани, обрезки кожи, мех; 

- резиновые игрушки, контейнеры для хранения различных сыпучих и не сыпучих ма-

териалов используемых для оформления уголка экспериментирования и прочее; 

- пищевые красители, гуашь; 

- для малышей старшей группы в уголке помещают схемы и таблицы с алгоритмами 

проведения опытов. 



 

Технические средства обучения: мультимедийная доска, проектор, колонка,  компьютер.   

Группа:  старшая № 2  «Звездочка»,  5-6  лет 

Расписание: пятница, 15.45 

Форма обучения: очная 

Длительность программы: 1 год 
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