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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Экологическое воспитание» (далее - Программа) входит в содержательный 

раздел основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

дошкольный уровень (далее МБОУ «СОШ № 18» корпус 2), разработанной с учётом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и охватывает 

следующие образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, социально 

- коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

Основой для разработки Программы являются: 

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

Федерации»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726 -р; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

-  Приказ главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

Актуальность. 

Бурное развитие цивилизации на современном этапе привело к формированию у человека 

преобладающего сознания с явно выраженным потребительским отношением к природе. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость работы по формированию у подрастающего 

поколения экоцентрического сознания, культуры мышления, «экологической совести» и 

является в наши дни насущной задачей экологического воспитания и образования. Знания 

экологии Для выполнения этой задачи необходимо дать ребенку определенные знания о 

природе, о взаимосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно относиться ко всему 

живому. 

Знания являются обязательным компонентом процесса формирования начал экологической 

культуры, а отношение - конечным ее продуктом. Непосредственно в соприкосновении с 

природой у ребенка развивается наблюдательность и любознательность, формируется

 эстетическое восприятие окружающего мира. А вместе с этим формируются такие 

нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, дает возможность формировать экологическую культуру. 



В основу содержания программы легла образовательная (парциальная) программа С. Н. 

Николаевой «Юный эколог», которая предполагает 

формирование у детей осознанно - правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

Новизна программы состоит в том, что ведущей формой организации педагогического 

процесса является комплексное занятие, на котором реализуются одновременно несколько 

видов деятельности. Материал конкретизирован для занятий в старшей и подготовительной 

группах детского сада в рамках работы по экологии. 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель: 

развитие экологической воспитанности дошкольников, основными проявлениями которой 

служат: доброжелательность к живым существам; эмоциональная отзывчивость на их 

состояние; интерес к природным объектам; стремление осуществлять с ними позитивное 

взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ; желание и умение заботиться 

о живом, создавать необходимые для жизни условия. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

•  формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения 

•  формировать освоение экологических представлений 

•  развивать познавательные умения 

•  накапливать опыт гуманного отношения к растениям и животным 

•  обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья 

•  научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

•  научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов природы 

используя правила безопасности; 

• развивать умение делать выводы, устанавливая причинно¬следственные связи между 

объектами природы; 

• воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя правила 

безопасного труда в природе. 

Развивающие: 

•  обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

формирование познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста; 

•  воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам 

природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 

Воспитательные: 

•  воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе. 

•  воспитывать в детях уверенность в своих силах. 

• Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

• поможет в становлении основных качеств личности:  активности, 

• самостоятельности, трудолюбия. 

 

 

 

 



1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

•  принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с учетом 

природных и климатических условий нашей местности; 

•  принцип систематичности и последовательности:  постановка задач экологического 

воспитания и развития детей в логике "от простого к сложному", "от близкого к далекому", 

"от хорошо известного к малоизвестному"; 

•  принцип развивающего характера обучения; 

•  принцип научности: на доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и 

взаимосвязи живого и неживого. 

1.4 Характеристики возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1)  от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2)  от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 



возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

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

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 



способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 



завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). Для детей 3-7 

лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из различного материала, включая конструкторы, модели, бумагу, 

природный материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

1.5 Планируемые результаты по освоению Программы 

- Проявляет интерес к объектам природы своего ближайшего окружения, попытки 

оценивать их «самочувствие», исходя из условий обитания; 

-  Самостоятельно наблюдает за объектами природы и фиксирует свои наблюдения при 

помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, рассказов- описаний; 

-  Проявляет желание заботиться о живых объектах природы; желание помогать 

сверстникам, родителям, педагогу; 

-  Стремится следовать правилам поведения на природе и в обществе; 

-  Самостоятельно оценивает свое поведение. 

-  Использует полученные знания в повседневной жизни. 

В процессе работы по программе предполагается, что общение с природой принесет 

детям радость,  обогатит психику ребенка, совершенствует его органы 

чувств, поможет развитию эстетического вкуса. 

Мир природы многообразен и прекрасен, ребёнок это видит, у него появляется

 необходимость правильно,  грамотно спросить,  назвать, рассказать,  обобщить. 

Общение ребёнка с природой оказывает огромное влияние на его речевое развитие, что 

очень важно для дошкольников. 

Методы педагогической диагностики (мониторинга): наблюдение, беседа. 

Данная технология экологического воспитания обеспечивает всесторонне развитие ребёнка. 

Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно расширяется кругозор, 

развивается сенсорика и наблюдательность, они учатся устанавливать связи, зависимости, 

обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, модели, схемы; развиваются разные 

формы речи: диалог, описание, объяснение, рассказ. 

1.6 Система оценки 

Эколого-педагогическая работа с детьми в течение учебного года дает отчетливые результаты 

в каждой возрастной группе. Опытный воспитатель их замечает «на глаз», но специально 

проведенная диагностика позволяет более объективно, более обстоятельно и точно 



зафиксировать сдвиги в экологической воспитанности каждого ребенка. Что и как 

целесообразно проверять диагностикой? 

В программе «Юный эколог» основными категориями являются две - «экологические знания» 

и «отношение», при этом ведущей и более широкой является вторая. «Отношение» 

аккумулирует в себе знания и эмоции одновременно, содержит интеллектуальный и 

чувственный компоненты. В дошкольном возрасте знания важны не столько сами по себе, 

сколько как средство формирования отношения. Диагностика должна быть направлена на 

выявление у детей и того, и другого компонента. Не следует выявлять только одни знания, так 

как они не всегда обусловливают поведение человека, нередко вступают в противоречие с 

ним. Иногда ребенок обладает определенными знаниями, может их сформулировать, а ведет 

себя иначе, не в соответствии с ними. 

Как же проявляются знания и отношение? Как обнаружить их в диагностической процедуре? 

Знания (осознанные) всегда вербальные. Их легко обнаружить, задавая детям вопросы или 

предъявляя им картинки, предметы, которые они должны назвать, объединить, разложить 

каким-то определенным способом, а потом объяснить, что и как они сделали, почему 

произвели именно эти операции. Можно организовать словесную дидактическую игру, 

реакции детей в которой и будут отражением их знаний. 

Отношение выявить сложнее, так как оно проявляется по-разному: в переживаниях (а они 

могут быть скрытыми), в положительных и отрицательных эмоциях, в отдельных поступках, 

систематическом поведении и вербально (в вопросах, сообщениях, в готовности слушать 

пояснения взрослых, в чтении книг). 

Самые яркие проявления отношения - поведенческие, которые сочетают практические 

действия или поступки, высказывания, эмоции. Такую палитру отношений можно выявить, 

как правило, только в реальных жизненных ситуациях. 

Поэтому методика диагностики отношения к природе должна быть приближена к реальной 

жизни. Ее можно построить в форме естественного эксперимента - специально 

организованных ситуаций в обычной среде проживания детей, а также в форме 

диагностического наблюдения за реальным поведением дошкольников в течение некоторого 

времени (от одной до трех недель). 

Диагностику знаний следует осуществлять на примере тех объектов и явлений природы, 

которые окружают детей и хорошо им знакомы, с которыми они находились в длительном 

контакте, с которыми неоднократно в течение учебного года организовывались разные виды 

деятельностей. 

Выявляя отношение детей к природе, воспитатель может провести, кроме длительных 

наблюдений, естественный эксперимент, например, в форме специально организованной 

ситуации «Кончился корм», которая состоит из четырех этапов и рассчитана на целые сутки. 

В ее «разыгрывании» участвует кто-то из администрации (например, заведующая или старший 

воспитатель). В этой ситуации надо провести тщательное наблюдение за детьми, подробно 

записать их реакции и проявления на всех этапах, тогда у взрослых возникнет объективное 

впечатление об уровне экологической воспитанности группы в целом и каждого из детей. 

Диагностика сопряжена с обязательной фиксацией получаемых результатов. Для этого 

воспитатель заводит специальную тетрадь, в которую заносит ответы детей, особенности их 

поведения, различных эмоциональных проявлений. При длительном наблюдении это 

каждодневные подробные записи дневникового характера; при опросе - таблица, в которой 

воспитатель плюсами и минусами помечает ответы детей. Диагностику экологической 

воспитанности детей (индивидуально или фронтально) целесообразно проводить дважды в 

год: в первые недели сентября и последние недели мая. Зафиксированный и подробно 

описанный результат позволяет провести анализ того, что было с детьми в начале года и 

какими они стали в конце года, как повлияла на них система эколого-педагогической работы. 



На основе результатов диагностики заведующая и воспитатели корректируют свою 

деятельность, планируют следующие этапы в экологическом воспитании дошкольников, в 

работе с их родителями, учитывают индивидуальные особенности в развитии детей, 

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА (начало учебного года) 

1.Представления о природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого; выяснить, имеет ли 

ребёнок представления о потребностях живых организмов, условиях для жизни. 

Материал. 7 – 8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; предметов, 

созданных человеком: растение, животные (птица, рыба, насекомое, зверь), солнце, 

автомобиль, самолёт. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком. Ребёнку предлагается из набора картинок 

выбрать объекты живой природы. После этого задаются вопросы: 

- Как ты догадался, что всё это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется объект) живой? 

- Что нужно (называется объект) для хорошей жизни? Без чего он не может прожить? 

Задание №2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, местах их 

произрастания. 

Материал. Дидактическая игра «Что, где растёт?» 

Методика. С ребёнком проводится игра «Что, где растёт?» 

Задание №3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребёнок части растений и их функции. 

Материал.  Рабочий лист с диагностическим заданием 1. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание №4. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представления о стадиях роста растений. 

Материал.  Рабочий лист с диагностическим заданием 2. 

Методика.  Ребёнку предлагается выполнить задание и дать объяснение. 

Задание №5. 

Цель. Выявить представление ребёнка о многообразии животных и местах их обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоём, деревенский дворик; картинки 

с изображениями животных: 3 – 4 птицы, рыбы,  насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), 

лягушка, 3 – 4 вида домашних и диких животных. 

Методика. Ребёнку предлагается назвать животных, поместить на картины в зависимости от 

мест их обитания и обосновать свой выбор. 



Задание №6. 

Цель. Выявить представления ребёнка о назначении основных частей тела животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 3. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание №7. 

Цель. Выяснить имеет ли ребёнок представление о сезонных изменениях в жизни растений, 

животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года и видов труда людей в разные 

сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком по сюжетным картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 

Задание №8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных объектов. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание №9. 

Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому. 

Материал. Картинки с изображениями примеров правильного и неправильного поведения 

детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей? 

2.Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе. 

 



Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на участке, во время 

прогулок и экскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в специально 

созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка к обитателям живого уголка. 

Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен будет осуществить выбор 

деятельности – либо с природными объектами, либо другой деятельности. Одновременно в 

кабинете находятся некоторые из живых существ, которые нуждаются в помощи  (животные 

- в кормлении; растения - в поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и 

материалы для занятия другими видами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет 

приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Если 

ребёнок сам не догадывается о необходимости помощи живому, можно привлечь его внимание 

с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными растениями или 

нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за растением. После 

получения согласия ребёнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

КОНТРОЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (конец учебного года) 

1.Представления о природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого и целостности как 

важнейшем условии жизни организма. 

Материал. 6 картинок с изображениями объектов живой природы (животные, растения, 

человек),  2 – с изображениями объектов неживой природы (солнце, дождь), 2 – с 

изображениями предметов, созданных человеком (машина, самолёт). 

Методика. Из представленных картинок ребёнку предлагается выбрать картинки с 

изображением живого. После этого задаются вопросы: 

- Как ты узнал, что всё это живое? 

- Почему ты считаешь, что (называется растение, животное) живой? 

- Расскажи, что есть у… (называется животное, растение, человек)? 



- Зачем нужны (называются части и органы)? 

- Сможет ли (называется объект) жить без (называются части и органы)? Почему? 

Задание №2. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о среде обитания конкретных растений и 

животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 4. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и дать пояснения к нему. 

Задание №3. 

Цель. Выяснить понимание ребёнка связи между средой обитания живых существ и 

особенностями их строения. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 5. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание №4. 

Цель. Выявить знания ребёнка об основных группах растений и животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 6. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание №5. 

Цель.  Выявить представления ребёнка о составе экосистем. 

Материал.  Рабочий лист с диагностическим заданием 7. 

Методика.  Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание №6. 

Цель. Выявить представления ребёнка о стадиях роста хорошо знакомых растений и 

животных, о цикличности роста и развития на каждой стадии. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 8. 

Методика. Ребёнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание №7. 

Цель. Определить представления ребёнка о сезонных изменениях в жизни живых существ. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком. 

- Какое время изображено? 

- Как приспособились растения и животные? Почему ты так думаешь? 

- Чем занимаются люди в это время года? 

Задание №8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных объектов. 



Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться, а с какими нет? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание №9. 

Цель. Выявить представления ребёнка о нормах отношения к живому.   

Материал. Дидактическая игра «Береги живое» (набор картинок с изображениями примеров 

грамотного и неграмотного поведения детей в природе). 

Методика. Проводится индивидуальная беседа по картинкам: 

- Как поступил мальчик (девочка)? Почему? 

- Как бы ты поступил на его месте? 

- Какие добрые дела ты делал для растений, животных, людей? 

2.Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребёнка к животным, растениям и сверстникам в 

естественных условиях. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на участке, во время 

прогулок и экскурсий. 

Задание №2. 

Цель. Изучить особенности отношения ребёнка к животным и растениям в специально 

созданных условиях. 

Методика. Проводится наблюдение за отношением ребёнка к обитателям живого уголка. 

Создаются специальные условия, в которых ребёнок должен будет осуществить выбор 

деятельности – либо с природными объектами, либо другой деятельности. Одновременно в 

кабинете находятся некоторые из живых существ, которые нуждаются в помощи  (животные 

- в кормлении; растения - в поливе), для чего приготовлены необходимые средства, и 

материалы для занятия другими видами деятельности (рисованием, игрой и др.). В кабинет 

приглашаются двое детей, и каждому из них предлагается заняться тем, чем он хочет. Если 

ребёнок сам не догадывается о необходимости помощи живому, можно привлечь его внимание 

с помощью наводящих вопросов: 

- Как ты думаешь, как себя чувствует живой объект? 

- Как ты это узнал? 

- Хотел бы ты ему помочь? 

- Почему ты хочешь ему помочь? 

 



3.Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребёнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребёнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными растениями или 

нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за растением. После 

получения согласия ребёнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

В первичной и контрольной педагогической диагностике встречаются одинаковые задания – 

в связи с тем, что в начале года определяются представления и умения детей, на основе 

которых выстраивается содержание деятельности педагога на год. 

        Каждое задание оценивается по бальной системе от 1 до 3. Высчитывается средний балл, 

по которому определяется уровень освоения детьми программного содержания: 

Высокий уровень – от 2,4 до 3 баллов; 

Средний – от 1,7 до 2,3 баллов; 

Низкий – от 1 до 1,6 баллов. 

 

Высокий уровень. 

Ребёнок знает основные признаки живого,  устанавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Знания носят обобщённый, 

системный характер. Владеет предметными понятиями в соответствии с программой, 

устанавливает под руководством педагога и самостоятельно частные, и общие связи. 

Пользуется наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и связи. 

Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. Достаточно уверенно 

ориентируется в правилах поведения в природе, старается их придерживаться. 

Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по видам. Аргументирует свой 

выбор. Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Называет их 

характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. 

Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. 

Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. 

Без труда выражает свое отношение к представителям животного мира. 

 Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки. Называет условия, 

необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как правильно нужно 

ухаживать за ними. У него сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. 

Он проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к растениям. 

 Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. 

Правильно называет времена года, перечисляет их в нужной последовательности, знает 

характерные признаки каждого времени года. 

Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и взрослым в 

случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать помощь в случае 

необходимости. Мотивом бережного отношения к природе служат понимание ценности 



жизни, стремление к совершению добрых поступков. Познавательное отношение устойчиво. 

Эмоционально воспринимает природу, видит её красоту. 

Средний уровень. 

Ребёнок различает большое количество объектов природы, вычленяет характерные и  - под 

руководством педагога – существенные признаки. Знает признаки живого. Устанавливает 

частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства. Использует известные способы наблюдения для познания закономерностей 

природы. Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. Трудовые процессы 

выполняет самостоятельно, достигает хороших результатов. Ребенок в основном знает 

представителей животного мира  и разделяет их по видам. Не всегда может аргументировать 

свой выбор. Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Иногда не может 

назвать их характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое 

отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями 

уголка природы. Иногда затрудняется установить взаимосвязь между деятельностью человека 

и жизнью животных, птиц и растений. Эмоционально выражает свое отношение к 

представителям животного мира. К проявлениям негативного отношения к природе другими 

детьми чаще пассивен. 

Классифицирует растения по видам. Иногда не может назвать их характерные признаки. 

Называет лишь некоторые условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных 

растений. Знает, как правильно ухаживать за ними. В основном практические умения и навыки 

ухода за ними сформированы. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение 

к ним. 

Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные характеристики. 

Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. Почти 

всегда правильно называет времена года. Иногда затрудняется перечислить их в нужной 

последовательности. После наводящих вопросов взрослого правильно называет времена года. 

После наводящих вопросов взрослого правильно называет характерные признаки каждого 

времени года. 

Низкий уровень 

Ребенок различает и называет большое количество животных и растений, вычленяет их 

особенности. Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). Устанавливает частные 

связи, сравнивает объекты по отдельным характерным признакам.  В выделении общих 

признаков испытывает затруднения. Не соотносит представителей животного мира со средой 

обитания. 

Не может классифицировать растения по видам. Не может назвать их характерные признаки. 

Не знает условия необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Не знает, 

как правильно ухаживать за ними. Не сформированы практические умения и навыки ухода за 

ними. Трудовые процессы выполняет несамостоятельно, качество труда низкое. 

Не знает объектов неживой природы. Не может правильно назвать их отличительные 

характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть использованы объекты неживой природы. 

Неправильно называет времена года. Не может перечислить их в нужной последовательности. 

Ребенок затрудняется отвечать даже по наводящим вопросам воспитателя. Проявление 

гуманного отношения ситуативно. Познавательное отношение неустойчиво, связано с яркими, 

привлекающими внимание событиями. 

 

 

 



II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленная в пяти областях 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, дает возможность формировать экологическую культуру. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребенка развивается наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. А вместе с 

этим формируются такие нравственные качества как доброта, милосердие, любовь к природе. 

Программа на год, включает в себя 10 тематических блоков: 

•  первый тематический блок: понимание значения природы в жизни человека и 

формирование бережного отношения к окружающему миру, умение видеть красоту природы, 

чувствовать себя её частью, желание как можно чаще общаться с природой. 

•  второй тематический блок: осознанное, бережное отношение к воде как к важному 

природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. Экологически грамотное 

поведение во время отдыха на берегу водоёмов. Понимание роли животных, растений в 

поддержании чистоты водоёмов и необходимости их охраны. Эстетическая оценка воды 

вприроде (красота реки, капель росы, сверкающего снега). Формирование интереса к объектам 

неживой природы и навыков проведения наблюдений за ними. 

•  третий тематический блок: знание источников загрязнения воздуха на своей территории, 

понимание опасности загрязнённого воздуха для здоровья, формирование привычки избегать 

загрязнённых мест (не играть в местах скопления машин, возле гаражей, вблизи заводов и т.п.). 

Посадка растений на улицах и в помещении, уход за ними, понимание роли растений в очистке 

воздуха. Бережное отношение к насекомым, птицам и другим летающим животным. 

Формирование отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

•  четвёртый тематический блок: Уход за животными уголка природы и комнатными 

растениями с учётом их обеспеченности светом и теплом. Эмоциональное отношение к 

солнцу. Красота закатов и восходов солнца, радуги, умение определять «настроение» природы 

в солнечную и пасмурную погоду. Формирование бережного отношения к растениям и 

животным. Формирование навыков безопасного для здоровья поведения во время отдыха. 

•  пятый тематический блок: развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами 

народных глиняных игрушек, посуды, изделий из камня, некоторым памятникам 

архитектуры). Умение использовать природные материалы в жизни, в быту. Воспитание 

бережного отношения к объектам неживой природы и сделанным из них предметам. 

Формирование интереса к объектам неживой природы и навыков наблюдения за ними. 

•  шестой тематический блок: выработка навыков ухода за растениями (копка, рыхление 

почвы на грядках, внесение удобрений, выращивание комнатных растений). Формирование 

понимания необходимости бережного отношения к почве и её жителям и значения почвенных 

животных в природе. Правила поведения во время отдыха в лесу. Правила поведения при 

обработке растений и почвы ядохимикатами. 

•  седьмой тематический блок: воспитание эмоционального, бережного отношения к 

растениям, умения сопереживать им как живым существам, наблюдать за их жизнью и 

желания защищать их. Понимание неповторимости каждого вида растений, их роли в природе 

и в жизни человека, необходимости защищать не только их самих, но и места обитания. 

Формирование навыков ухода за растениями. Умение прогнозировать последствия своих 

действий по отношению к растениям. Правила обращения с незнакомыми растениями и 

умение различать ядовитые. Правила поведения по отношению к растениям во время отдыха 

на природе. 



•  восьмой тематический блок: воспитание бережного отношения к животным, понимания 

необходимости существования всех видов, неправомочности их деления на «вредных» и 

«полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков ухода за домашними 

животными, обитателями уголка природы. Понимание необходимости охраны не только 

самих животных, но и их «домов», местообитаний. Формирование представлений о том, что 

каждое животное должно жить в собственном природном доме. Правила поведения по 

отношению к животным во время пребывания на природе. Умение наблюдать за животными, 

прогнозировать последствия своих действий по отношению к ним. Помощь животным, 

обитающим рядом с нами. 

•  девятый тематический блок: бережное, эмоциональное отношение ко всем лесным 

жителям, соблюдение правил поведения в лесу, понимание последствий экологически 

неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, разорения 

муравейников, сбора растений для букетов, отлова животных). Умение видеть красоту леса и 

слушать звуки природы. 

•  десятый тематический блок: закрепление и обобщение правил экологически грамотного 

и безопасного для здоровья человека поведения в природе и быту. Бережное отношение к 

вещам, их вторичное использование. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно 

со взрослыми в природоохранной деятельности, доступной для данного возраста. 

Преодоление потребительского отношения к природе, формирование потребности и желания 

жить в гармонии с ней. 

Первый год обучения (старшая группа) 

1. Вводное занятие. Воспоминание о лете. 

2. Осень в природе Осенние явления в природе. Знакомство с распространенными растениями 

нашего города. Разнообразие однолетних цветочно-декоративных растений на участке д/сада. 

Наблюдение за продолжительностью их 

цветения, созреванием семян. Засушивание листьев и отдельных цветков растений для 

составления композиций, панно. Овощные культуры, их значение в 

жизни человека. Подготовка животных к зиме. Осмотр деревьев, выявление поломанных, 

больных. Опыты с песком. 

3. Деятельность в уголке природы. Знакомство с растениями, имеющими 

видоизмененные стебли, листья. Истории их происхождений. Посадка однолетних цветущих 

растений для наблюдений в группе. Особенности комнатных растений, содержание их осенью 

и уход за ними. 

4. Экскурсии 

5. Зима в природе. Зимние явления в жизни растений, животных. Значение снегового покрова 

для растений и диких животных. Условия обитания домашних животных в зимнее время. 

Разнообразия домашних животных, их связь с человеком. Охрана природы зимой. 

Наблюдение и знакомство с новой зимующей птицей – Снегирь. Изготовление 

(самостоятельное) простейших кормушек, подкормка зимующих птиц. Опыты со снегом и 

льдом. 

6. Деятельность в уголке природы в зимнее время. Особенности содержания комнатных 

растений в связи с недостатком тепла и света (дополнительное освещение). Выращивание 

выгоночных культур – лука и постановка опыта над ним (нехватка тепла). 

7. Лес – многоэтажный дом. Роль северного леса в природе и жизни человека. Кто охраняет 

лес (+) и (-) влияние деятельности человека на лес. 



8. Весна в природе. Весенние явления в жизни растений и животных. Изменение внешнего 

вида растений, поведение животных, прилет птиц, появление насекомых. Знакомство с 2-мя 

перелетными птицами: грач, кукушка. Опыты с воздухом. 

9. Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение мониторинга. 

Большинство теоретических занятий проводятся в форме дидактических игр с использованием 

игровых обучающих ситуаций. Начиная со старшей группы проводятся элементарные опыты 

с объектами неживой природы. Идет прослушивание музыки. Наблюдения, итоги бесед с 

детьми оформляются совместно с педагогом по изобразительной деятельности. 

Второй год обучения (подготовительная к школе группа) 

1. Вводное занятие. Определение уровня экологической воспитанности детей. Осень в 

природе. 

2. Знакомство с усложненным календарем наблюдений. Связь сезонных изменений в природе 

с изменением высоты солнца. Значение листопада. Наиболее распространенные животные 

лесов, водоемов. Подготовка животных к зиме. Подготовка к зиме многолетних травянистых 

растений. Злаковые культуры, их значение для жизни человека. Охрана природы осенью. Сбор 

растений для гербария. Оказание помощи больным и поврежденным деревьям. Опыты с 

песком и глиной. 

3. Зима в природе. Связь зимних явлений в природе с изменением высоты солнца. Жизнь 

наземных животных, птиц и обитателей водоемов в зимнее время. Знакомство с новым диким 

животным – бобр, куница; птицей – дятел. Условия обитания диких животных в зимнее время. 

Следы на снегу. Организация зимней подкормки птиц и развешивание кормушек вне 

территории д/сада. Определение загрязненности снега в различных участках поселка (дорога, 

д/сад). Опыты с водой. 

4. Лес – многоэтажный дом. Знакомство с лесом – как сообществом растений и животных. 

Ярусность леса. Влияние человека на жизнь леса. Знакомство с простейшими цепями питания 

в лесу. (+) и (-) влияние человека на лесное сообщество. 

5. Весна в природе. Связь весенних явлений в природе с изменением высоты солнца. 

Природоохранная деятельность с наступлением весны. Раннецветущие травянистые растения. 

Связь сроков появления насекомых и другими сезонными явлениями природы. Опыты по 

определению загрязненности воздуха. 

6. Красная книга. Знакомство с некоторыми охраняемыми растениями и животными. 

7. Деятельность в уголке природы. Практическая деятельность в уголке. 

Практические работы в уголке проводятся в зависимости от времен года. Осень: 

классификация комнатных растений в зависимости от потребностей света и влаги. 

Особенности их внешнего вида в связи с условиями природных мест обитания. Подготовка 

почвы для дальнейшего использования в уголке природы. Весна: Знакомство с разными 

способами размножения комнатных растений, их болезни и особенности ухода. Уход за 

растениями ведутся посезонно. 

8. Экскурсии. Распознавание зимующих птиц по внешнему виду. 

9. Итоговое занятие. Уточнение и обобщение знаний детей. Проведение мониторинга 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы работы: 



 Занятия; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки; 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Чтение художественной литературы; 

 Тестирование; 

 Наблюдение; 

 Подвижные игры; 

 Ведение дневника наблюдений; 

 Участие в экологических мероприятиях: праздниках, экскурсиях. 

Методы, используемые для реализации программы: 

1. Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

 

2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

 

3. Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических, игр –

драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

 

4. Практические методы: 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, он в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи.   

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив.   

  Все виды деятельности, предусмотренные Программой МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы.   

 

Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 



1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

 образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

способствующие созданию атмосферы внимательно 

выслушивать детей,  делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

  образовательные ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

 образовательные ситуации, помогающие конструктивно 

разрешать возникающие конфликты; 

 образовательные ситуации устанавливания понятных для детей 

правил взаимодействия; 

 образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

 образовательные ситуации поддерживания  инициативы детей 

старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие 

самостоятельности 
 образовательные ситуации на понимание социальных норм и 

умений действовать в соответствии с ними; 

 образовательные ситуации на готовность принимать 

самостоятельные решения; 

 образовательные ситуации на приобретение позитивного 

социального опыта создания и воплощения собственных 

замыслов; 

 образовательные ситуации на планирование собственной 

жизни в течение дня; 

 образовательные ситуации экспериментирования с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 образовательные ситуации взаимодействия в течение дня, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 образовательные ситуации изменения  или конструирования  

игрового пространства в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 образовательные ситуации на принятие доступных возрасту 

решений; 

 образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого 

важных событий со сверстниками; 

 образовательные ситуации совершения  выбора и обоснования 

его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 образовательные ситуации предъявления и обоснования своей 

инициативы (замыслы, предложения и пр.); 

 образовательные ситуации планирования собственных 

действий индивидуально и в малой группе, команде; 

 образовательные ситуации оценивания результатов  своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде; 



 образовательные ситуации на выбор пространства активности 

(площадки) по собственному желанию; 

 образовательные ситуации импровизации и презентации 

детских произведений (в утренниках, праздниках и др.). 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой 

деятельности 

 образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня; 

 образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 образовательные ситуации предложения  новых идей  или 

способов  реализации детских идей в игре; 

 образовательные ситуации участия детей  в создании и 

обновлении игровой среды.  

5. Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

 образовательные ситуации проявление детской познавательной 

активности; 

 образовательные ситуации вопросов, требующих не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 образовательные ситуации решения проблем в ходе 

обсуждения; 

 образовательные ситуации обсуждений, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях; 

 образовательные ситуации использования  дополнительных 

средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу; 

 образовательные ситуации предоставления возможности для 

активных исследований и экспериментирования. 

6. Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

 образовательные ситуации создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов; 

 образовательные ситуации проектной деятельности, 

презентации проектов; 

 образовательные ситуации инициирования детского 

любопытства, стимуляции стремлений к исследованию; 

 образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 образовательные ситуации предложения детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 образовательные ситуации, помогающие  детям планировать 

свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 образовательные ситуации  обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

 образовательные ситуации, помогающие  детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

7. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

 образовательные ситуации осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.; 

 образовательные ситуации создания детьми  своих 

произведений; 



 образовательные ситуации принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

 образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в 

овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 образовательные ситуации, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 

 образовательные ситуации поддержки детской инициативы в 

воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 образовательные ситуации организации события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

8. Создание условий для 

физического 

развития 

 образовательные ситуации ежедневного предоставления детям 

возможности активно двигаться; 

 образовательные ситуации обучения детей правилам 

безопасности; 

 образовательные ситуации способствующие проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 образовательные ситуации использования  различных методов 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс обучения, воспитания, 

развития ребёнка, направленный на формирование его экологической культуры, которая 

проявляется в эмоционально – положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды в соблюдении 

определённых моральных норм, в системе ценностных ориентаций. Достижение этой цели 

невозможно только в детском саду, необходимо тесное сотрудничество с семьёй. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению совместно организованные 

мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического 

процесса но и вносят в этот процесс необходимую ребёнку особую положительную 

эмоциональную окраску. 

Содержание уголков для родителей по изучению правил поведения в природе 

Основная цель создания экологического уголка – разъяснить родителям, что именно они 

являются главным звеном в вопросе обучения детей правилам поведения в природе. Именно 

от их действий зависит на сколько прочно овладевает ребёнок навыками, правилами 

поведения в природе. 

Уголок может быть оформлен так: 

Единый стенд (размер зависит от наличия свободной площади и количества помещаемой 

информации но не менее 30 х 65 см.). 

Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения отдельной 

информации. 

Книжка – раскладушка. 



Для привлечения внимания родителей при оформлении рекомендуется использовать яркие, 

привлекающие внимания лозунги. Например: «Защитим природу вместе!», «Твой дом – твоё 

здоровье!», «Внимание, ядовитые растения». 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Выставки, смотры, конкурсы 

Сентябрь Смотр-конкурс «Дары осени» Педагог  

доп. обр.  

Ноябрь Акция «Покормите птиц зимой» Педагог  

доп. обр.  

 

Декабрь Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка» Педагог  

доп. обр.  

 

Февраль Акция «Цветущая клумба» Педагог  

доп. обр.  

Консультации, памятки, буклеты 

Октябрь Оформление памяток для родителей по вопросам ЗОЖ Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Декабрь Оформление памяток «Безопасные зимние каникулы» Старший 

воспитатель 

Март Консультация «Роль детского экспериментирования в 

познавательном развитии ребенка дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.2 Программно-методическое обеспечение 

3.3 Распорядок и режим дня, учебный план 

Форма деятельности: организованная образовательная деятельность, наблюдение, экскурсии, 

трудовая деятельность, проектная и опытническая деятельность, прохождение специально 

разработанного экологического маршрута - экологической тропы. 

Занятия проводятся по 25 минут с детьми 5-6 лет; по 30 минут, с детьми 6-7 лет. 

Учебный план 

Категория Сроки 

освоения 

Объём времени (ч.) 

неделя месяц Год 

Дети 5 - 6 лет 1 год 1 4 36 

Дети 6 - 7 лет 1 год 1 4 36 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Итоговый компонент – неотъемлемая часть обучения воспитанников. Два раза в год (январь, 

май) проводятся праздники, включающие в себя игры и различные ситуации для закрепления 

правил поведения в природе. 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Автор: Николаева С.Н. программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского 

сада. М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016. - 192 с. 

 

№ п/п Месяц Название темы Дата 

проведения 

Страница 

№1 сентябрь Начинается диагностическое 

наблюдение  за дошкольниками, 

отмечая их поведение и реакции на 

объекты природы, на участке; 

отношение к живым существам, к 

вещам. 

С этой недели в группе начинается 

цикл наблюдений за цветущими 

травянистыми растениями участка.  

Наблюдение: «Что цветет на 

нашем участке в начале сентября» 

 20 стр. 

№2 сентябрь  Наблюдение: «Что было сначала, 

что потом?» 

 261стр. 

№3 сентябрь «Как заполнять календарь 

природы» 

 24 стр. 

№4 сентябрь  «Овощи и фрукты на нашем столе»  32стр. 

№5 октябрь  «Учитесь жалеть и беречь. 

Хорошо ли хомяку в новых 

условиях» 

 35стр. 

№6 октябрь  «Растения в нашем уголке 

природы» 

 38 стр. 

№7 октябрь «Экологическая сказка «Грибное 

царство» 

 40стр. 

№8 октябрь  «Для чего животным хвосты?»  45 стр. 

№9 ноябрь «Жизнь хомяка в природе»  47стр. 

№10 ноябрь «Как лесные звери – медведь и 

белка – готовятся к зиме» 

 51 стр. 

№11 ноябрь «Лошадь и овца - домашние 

животные» 

 54стр. 

№12 ноябрь «Уходит осень золотая»  55 стр. 

№13 декабрь «Письмо заболевшим детям»  59 стр. 

№14 декабрь  «Станем юными защитниками 

природы» 

 63 стр. 

№15 декабрь «Как лесные звери проводят зиму в 

лесу» 

 67 стр. 

№16 декабрь «Зимние явления в неживой 

природе», наблюдение «Какой 

снег?» 

 68 стр. 

№17 январь Наблюдение «Получаем   талую 

воду» 

 69стр. 

№18 январь «Что за зверь?»  73 стр. 

№19 январь «Как птицы летают?»  74 стр. 

№20 январь «Лес – это  дом для многих 

жильцов» 

 77стр. 

№21 февраль «Как люди помогают лесным 

обитателям» 

 81 стр. 



№22 февраль Праздник, посвященный 

творчеству В. Бианки» 

 85стр. 

№23 февраль «Наблюдение «Как попугаи 

смотрят и слушают?» 

 91стр. 

№24 февраль «Прошла зима холодная»  93стр. 

№25 март «Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, сестренке» 

 99стр. 

№26 март «Как люди заботятся о своем 

здоровье зимой» 

 102стр. 

№27 март «Мать -  и – мачеха – первые цветы 

на участке» 

 105стр. 

№28 март «Сравним кошку с собакой»  108 стр. 

№29 апрель «Весна в жизни лесных зверей»  114стр. 

№30 апрель «Береги деревянные предметы»  120 стр. 

№31 апрель «Праздник юных любителей 

природы» 

 125стр. 

№32 апрель «Бережно относимся к бумаге»  135стр. 

№33 май «Где растут одуванчики и как их 

можно узнать?» 

 137стр. 

№34 май  «Экскурсия на пруд»  141 стр. 

№35 май «Золотые рыбки – декоративные 

домашние рыбки» 

 145 стр. 

№36 май Как человек охраняет природу»  146 стр. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Автор: Николаева С.Н. программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016. -208 с. 

 

№ п/п Месяц Название темы Дата 

проведения 

Страница 

№1 сентябрь Определение уровня экологической 

воспитанности детей в начале 

учебного года. 

  

№2 сентябрь  «Планета Земля в опасности!»  26 стр. 

№3 сентябрь «Начинаем читать книгу «Экология 

в картинках» 

 31 стр. 

№4 сентябрь  «Знакомство с лягушками и их 

жизнью» 

 39 стр. 

№5 октябрь  «Простые и ценные камни в 

природе» 

 44 стр. 

№6 октябрь  «Почему белые медведи не живут 

в лесу?» 

 48 стр. 

№7 октябрь «Беседа о кроте»  54 стр. 

№8 октябрь «Слепые землекопы»  56 стр. 

№9 ноябрь «Сравнение рыб и лягушек»  60 стр. 

№10 ноябрь «Сравнение песка, глины и 

камней» 

 61 стр. 

№11 ноябрь «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные 

растения» 

 62 стр. 



№12 ноябрь «Где у саксаула листья?»  65 стр. 

№13 декабрь «Через добрые дела можно стать 

юным экологом» 

 74 стр. 

№14 декабрь  «Беседа о лесе»  78 стр. 

№15 декабрь «Солнце, Земля и другие планеты»  88 стр. 

№16 декабрь «Какая вода льется из крана»  91 стр. 

№17 январь Продолжается  подкормка птиц на 

участке детского сада. 

Выкладываются разные корма:  для 

синиц – сало, семечки; для 

снегирей – рябина; для воробьев – 

разные зерна и крошки хлеба. 

 91 стр. 

№18 январь «Как белка, заяц и лось проводят 

зиму в лесу» 

 98 стр. 

№19 январь «Земля – живая планета»  103 стр. 

№20 январь «Волк и лиса – лесные хищники»  107 стр. 

№21 февраль «Цепочки в лесу»  113 стр. 

№22 февраль «Кто главный в лесу?»  117 стр. 

№23 февраль «Воздух упругий»  118 стр. 

№24 февраль «Пройдет зима холодная»  123 стр. 

№25 март «Подарок любимому человеку к  8 

Марта» 

 130 стр. 

№26 март «Что мы знаем о птицах»  137 стр. 

№27 март «Сравнение диких и домашних 

животных» 

 140 стр. 

№28 март «Когда животных в природе 

становится много или мало?» 

 147 стр. 

№29 апрель «Зеленая служба Айболита – 

весенний уход за комнатными 

растениями 

 150 стр. 

№30 апрель «Морские коровы и Красная книга»  155 стр. 

№31 апрель «Земля, с Днем рождения тебя!»  168 стр. 

№32 апрель «Мой родной край: заповедные 

места и памятники природы» 

 175 стр. 

№33 май «Кому нужна вода?»  178 стр. 

№34 май  «Море бывает в беде»  186 стр. 

№35 май «Наблюдение за одуванчиком. (К 

первоцветам в гости)» 

 189 стр. 

№36 май Продолжается диагностика уровня 

экологической воспитанности 

детей,  выявление степени 

сформированности осознанно – 

правильного отношения к природе. 

  











 


