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Краткая аннотация проекта 
 
Целью данного проекта является создание системы работы по формированию у 

детей элементарных экологических представлений. 

Проект рассчитан на 2013 - 2014 учебный год. 

В ходе реализации проекта: 

• у детей повысится уровень элементарных экологических представлений; 

• произойдѐт активное развитие эмоциональной отзывчивости, умения и 

желания защищать и облагораживать природу; 

•  разработан и реализован план проведения мероприятий направленных на 

экологическое воспитание дошкольников; 

• родители являлись активными участниками образовательно-воспитательного 

процесса ДОУ в природоохранной деятельности. 

Проект будет реализовываться во всех видах детской деятельности, через тесное 

взаимодействие педагогов детского сада и целенаправленную работу с 

родителями. 

Возраст детей от 2 до 4 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников» города Новосибирска 

функционирует с 1959 года. 

Наше учреждение как любое образовательное учреждение проходит этапы: 

становление (создание целостного коллектива), стабильное функционирование 

(коррекция образовательного процесса), развитие (работа в инновационном 

режиме).  

В 1983 г. по 1987 г. - ясли № 24 отдела здравоохранения администрации 

Центрального района. 

   В 1987 г. в соответствии с решением  малого Совета Новосибирского 

городского Совета народных депутатов созданы муниципальные дошкольные 

учреждения – детский сад № 23 по ул. Потанинской, 1, детский сад № 24 по ул. 

Крылова, 2. В  январе 2009 г.  по распоряжению мэрии Новосибирска МДОУ 

детский сад № 24 был  реорганизован в форме присоединения к нему МДОУ № 

23, д/с № 23 приобрѐл статус структурного подразделения.  

В 2009 г. детский сад  прошѐл государственную аккредитацию, имеет вторую 

категорию, лицензию на образовательную деятельность, свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления.  

МКДОУ № 24 и его структурное подразделение имеют ряд особенностей.  

 Детские сады находится на 1 этажах пятиэтажных жилых зданий в 

приспособленных помещениях, на пересечении дорог Потанинская, 

Советская, Крылова.  



 

 

 Также одной из особенностей ДОУ является то, что детские сады 

посещают дети с 1,6 до 4 лет, эти дети относятся к категории часто болеющих 

детей, поэтому требуют особого внимания со стороны персонала и родителей.  

 Еще одной особенностью является то, что вокруг детского сада 

сконцентрировано большое количество культурных и образовательных 

учреждений, крупных офисов, спортивных сооружений. Такое расположение не 

могло не отразиться на контингенте родителей воспитанников. Полных семей – 

84%, большинство родителей средней обеспеченности. 

Социальный состав родителей следующий: 

 Рабочие – 12% 

 Служащие – 46% 

 Военнослужащие – 22% 

 Бизнесмены – 20% 

Общее количество педагогов 13, из них: с высшим педагогическим 

образованием – 7, со средним специальным – 6. 

Общее количество групп – 6, из них 2 вторых группы детей раннего возраста 

от 1,5 до 2 лет, 2 первых младших группы от 2 до 3, 2 вторых младших группы 

от 3 до 4 лет. Общее количество детей – 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Постановка проблемы 
 

   Еще лет двадцать назад об экологии и экологическом образовании 

дошкольников речь не шла. В настоящее же время оно стало одним из важных 

направлений дошкольной педагогики и реализуется во многих дошкольных 

учреждениях страны.  В нашей стране появился ряд официальных документов, 

в которых подчеркивается необходимость формирования системы 

непрерывного экологического образования, начиная с дошкольников 

(Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического 

образования населения», 1994 г.; Постановление «Об экологическом 

образовании обучающихся в образовательных учреждениях Российской 

Федерации», 1994 г.).  

 В уставе Новосибирской области от 31 марта 2005 в статье 24. Обеспечение права на 

благоприятную окружающую среду говорится: 

1. Органы государственной власти Новосибирской области и органы местного 

самоуправления принимают меры по охране окружающей среды и экологической 

безопасности. 

2. Использование земли и иных компонентов природной среды должно быть 

направлено на сохранение жизни человека и предотвращение негативного 

воздействия на здоровье человека. 

3. В Новосибирской области развивается система экологического 

образования, воспитания и формирования экологической культуры. 

В нашем городе запускается и реализовывается много проектов экологической 

направленности. Например: Уникальный эколого-просветительский проект 

«Мамонтенок идет к детям» реализован Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Новосибирской области совместно с Министерством культуры 

Новосибирской области и Новосибирским государственным краеведческим музеем 

для работы с различными возрастными группами детей. 



 

 

1. Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской 

области проведен Областной смотр-конкурс дошкольных образовательных 

учреждений по экологическому воспитанию детей «Экобэби». 

  Природа - первооснова всей красоты и величия. Мы еѐ часть и призваны быть 

мудрыми друзьями. Будущее природы зависит от экологической воспитанности 

людей, основы экологической культуры следует закладывать с детства. В.А. 

Сухомлинский говорил: «…чтобы  ребенок научился понимать природу, 

чувствовать еѐ красоту, читать еѐ язык, беречь еѐ богатства, нужно прививать 

эти чувства с раннего детства».  Чрезвычайно важным для дошкольников 

четвертого года жизни оказывается «открытие» живых существ в природе, их 

внутреннего сходства при внешней непохожести. Так оказывается, что зверь и 

растение похожи - они живые: дышат, растут, питаются, чувствуют отношение 

к ним человека. Для ребенка экология – это все, что его окружает: и дерево, и 

птицы, прилетающие на кормушку и, наконец, он сам. Ребенок  начинает 

вдумчиво размышлять над проявлениями отношений людей к природе, 

переживает гнев, боль от жестокости человека, радуется добрым, благородным, 

трогательным поступкам. Обучение детей должно быть направлено на 

осмысление явлений и предметов природы, того, как протекает жизнь.  

Развитие экологического воспитания как нового направления дошкольной педагогики 

началось гораздо позже, чем экологического образования школьников и студентов, и в 

настоящее время все еще находится в стадии становления. В 90-е годы появился ряд 

дополнительных, авторских экологических программ  (Программа «Юный эколог» 

Николаева С.Н., Программа Н. А. Рыжовой «Наш дом – природа» ) вопросы 

экологии стали включаться в содержание отдельных разделов комплексных программ.  

 В начале учебного года было проведено обследование детей на выявления уровня 

знаний по экологическому воспитанию. Многие дети показали низкий уровень по 

формированию экологических представлений. Так же было проведено анкетирование  



 

 

родителей по теме: «Экология», где результаты показали, что родители недостаточно 

осведомлены в области «Экология». Поэтому я и выбрала одним из направлений на 

2013 – 2014 учебный год экологическое воспитание дошкольников. В связи с этим 

передо мной встала необходимость создать и реализовать проект по экологическому 

воспитанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 

 Цели и задачи проекта 

 

Цель: целью данного проекта является создание системы работы по 

формированию у детей элементарных экологических представлений. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать план проведения мероприятий направленных на 

экологическое воспитание дошкольников 

2. Создать экологический уголок в группе. 

3. Создать банк данных по экологическому воспитанию в МКДОУ. 

4. Создать сборник рекомендаций для родителей по экологическому 

воспитанию. 

Работа над реализацией данного проекта будет проходить в двух направлениях: 

1. Работа с родителями. 

2. Работа с детьми. 

3. Работа с педагогами 

Работа с родителями 

Провести опросы, анкетирование, создать буклеты, папки-передвижки, 

оформить родительские уголки по экологическому воспитанию, привлечь 

родителей к мероприятиям экологической направленности. 

Работа с детьми 

Экологическая направленность будет реализовываться во всех видах детской 

деятельности, через праздники, экологические акции. 

Работа с педагогами 

Организовать инициативную группу, изучить методическую литературу, 

провести анкетирование педагогов, разработать систему работы по 

экологическому воспитанию, презентовать свою работу по экологическому 

воспитанию на педагогическом совете. 



 

 

Кадровое обеспечение проекта 

Старший воспитатель 

Разработка рекомендаций по реализации экологической работы, организация 

консультативной работы, мониторинг, нормативно-правовое, 

программно-методическое обеспечение реализации деятельности, проведение 

мониторинга, контроль за деятельностью. 

Младший воспитатель 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима, помощь педагогам в 

организации мероприятий, направленных на экологическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Методы реализации проект 

Работа с родителями 

 

Вид деятельности, мероприятия Ответственные 

специалисты 

Сроки  

проведения 

1. Анкетирование родителей. Старший воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь 

2. Родительское собрание «Экология в ДОУ» Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь 

3. Оформление родительских уголков. Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Постоянно 

4. Выставка поделок из природного материала 

«Дары  осени» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Октябрь 

5. Создание экологических уголков в группе. Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Октябрь 

6. Акция «Добрые дела». Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 

7. Консультации для родителей «Как уберечь 

ребенка от простуды и гриппа» 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Ноябрь 

8. Создание папки – копилки «Бабушкины Воспитатели, Постоянно 



 

 

советы», «Рецепты народной медицины». родители 

9. Акция «Поможем птицам зимовать». Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Декабрь 

10. Акция «Добрые дела». Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Декабрь 

11. Помощь в создании «Огорода на 

подоконнике». 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Февраль 

12. Акция «Добрые дела». Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Март 

13. Изготовление знаков по правилам 

поведения в природе. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Апрель 

14. Презентация работ, пособий 

изготовленных родителями 

Воспитатели, 

родители 

Май 

 

 

Работа с детьми 

 

Вид деятельности, мероприятия Ответственные 

специалисты 

Сроки  

проведения 

1. Специально организованные занятия. Старший воспитатель, 

воспитатели 

Постоянно 



 

 

2. Совместная деятельность: 

 Опыты с водой 

 Опыты с песком 

 Опыты с воздухом 

 Уход за комнатными растениями 

 Наблюдения: 

 в повседневной жизни 

 ежемесячные 

 долгосрочные 

 Экологические игры 

 Рассказывание и обыгрывание народных 

сказок, иллюстраций в книгах и т.д. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Постоянно 

3. День Здоровья. Старший воспитатель, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

Ноябрь 

4. Акция «Поможем птицам зимовать» Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Декабрь 

5. День Земли Старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Апрель 

6. Праздник «Зелѐная аптека» Старший воспитатель, Май 



 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты 

 

При условии реализации данного проекта мы рассчитываем получить 

следующие результаты: 

 повысить уровень элементарных экологических представлений у детей; 

 развить эмоциональную отзывчивость, умение и желание защищать и 

облагораживать природу; 

 разработать и реализовать план проведения мероприятий направленных 

на экологическое воспитание дошкольников; 

 сделать родителей активными участниками 

образовательно-воспитательного процесса ДОУ в природоохранной 

деятельности. 

Таким образом, при переходе детей в следующую возрастную группу у детей 

повысится уровень элементарных экологических представлений, произойдѐт 

активное развитие эмоциональной отзывчивости, умения и желания защищать и 

облагораживать природу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Оценка качества реализации проекта 
 

Эффективность работы по реализации проекта можно оценить по 

следующим результатам: 

 Анкетирование родителей;  

 Диагностирование детей на начало и конец года;  

 Коллективные и индивидуальные работы детей; 

 Создание  экологического уголка в группе; 
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Уважаемые родители! 

Просим ответить вас на наши вопросы. 

1. Как вы думаете, что такое экология? - правильная формулировка - 22% 

2. Необходимо, ли уделять внимание вопросам экологии в воспитании детей? – 

да - 100% 

3. С какого возраста необходимо уделять внимание вопросам экологии? 

С 1,5лет - 39%, с 2 лет - 9%, с 3 лет - 30%, с 4 лет -11 %, с любого 2 % 

4. Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? - да - 85%, нет -15% 

5. Есть ли в вашей семье домашние животные?- да - 46%, нет - 54% 

6. Привлекаете ли вы детей к уходу за комнатными растениями, домашними 

животными? - да - 85%, нет -15% 

7. Читаете ли Вы ребенку книги о природе?  -  да - 76%, нет  - 24% 

8. Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о природе?  

Да - 61%, нет - 39% 

9. Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? - да -100% Часто ли Вы бываете в лесу с 

ребенком? - да - 52%, нет - 48% 

Ю.Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т.д.? - да - 72%, нет - 

28% 

11.Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, ягод, 

насекомых, птиц? - да - 87%, нет - 23%  

12.3нает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о природе? - да 

-30%, нет-70% 

13.Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, растениям? - 

да-93%, нет-7% 

14.Какая, на ваш взгляд, должна проводиться работа с детьми в детском саду по 

экологическому воспитанию?     Большое спасибо за сотрудничество! 



 

 

Диагностика по ознакомлению с миром природы у детей 2мл.группы 

1. Назови и покажи животных на картинке (по 2-3 вида домашних и диких) 

2. Скажи, как называется детѐныш у коровы, овцы, лисицы и др. 

3. Назови и покажи птиц на картине (2 вида) 

4. Покажи, где у птички клюв, крылья и т.д. 

5. Чем подкармливают птичек зимой? 

6. Назови и покажи рыб, которые живут в аквариуме 

7. Назови и покажи дерево, куст, цветок, траву 

8. Покажи у дерева ствол, ветки и листья 

9. Узнай, с какого дерева этот лист? (2-3 вида) 

10. Узнай, назови растение по цветку (2 вида садовых цветов) 

11. Покажи стебель, лист, цветок. 

12. Назови и покажи овощи, фрукты, ягоды (по 2-3 вида) 

13. Назови и покажи комнатное растение, которое в вашем уголке природы (2-3 вида) 

14. Назови (покажи на картинке), какое сейчас время года 

15. Одень куклу соответственно погоде и сезону 

Оценка знаний: 

 1 балл – ребѐнок не ответил 

 2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя 

 3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно. 

Подсчёт результатов: 

 15 – 22 баллов – низкий уровень 

 23 – 35 – средний уровень 

 36 – 45 – высокий уровень 

 

 



 

 

А основе диагностики были сделаны выводы: 

Результаты диагностики на начало года: 

4%-имеют высокий уровень развития; 

36%-имеют средний уровень развития; 

55%-имеют низкий уровень развития; 

Результаты диагностики на конец года: 

46%-имеют высокий уровень развития; 

51%-имеют средний уровень развития; 

3%-имеют низкий уровень развития;  
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              Практический семинар «Что такое экология?» 

В переводе с греческого языка «экология» — это наука о доме, жилище 

(«ойкос» — дом, «логос» наука), наука об отношениях живых организмов и их 

сообществ между собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил 

немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология 

организмов» («GenerelIe Morphologie der Organismen»). 

Еще лет двадцать назад об экологии и экологическом образовании 

дошкольников речь не шла. В настоящее же время оно стало одним из важных 

направлений дошкольной педагогики и реализуется во многих дошкольных 

учреждениях страны. 

Как особое направление науки экология возникла в XIX столетии. В то время 

она была лишь частью зоологии и рассматривала взаимоотношения животных, 

сообществ между собой и с окружающей средой. Сейчас это направление 

называется биологической, или классической, экологией. Конечно, экология 

-наука непростая. Но, чтобы ее понять и осмысленно работать в области 

экологического образования, для начала нужно запомнить четыре закона, 

сформулированных в популярной форме американским ученым Барри 

Коммонером: 

— все связано со всем; 

— все куда-нибудь девается; 

— все что-нибудь да стоит (ничто не дается даром); 

— природа знает лучше. 

Еще в XVII веке Ян Амос Коменский обратил внимание на 

природосообразность всех вещей, т.е. на то, что все процессы в человеческом 

обществе протекают подобно процессам природы. Эту идею он развил в своем 

труде "Великая дидактика". Эпиграфом к этой книге послужил девиз "Пусть 

течет все свободно, без применения насилия". Коменский утверждал, что 



 

 

природа развивается по определенным законам, а человек - это часть природы, 

следовательно, в своем развитии человек подчиняется тем же общим 

закономерностям природы. Ян Амос Коменский выводил законы обучения и 

воспитания, исходя из законов природы. В книге отмечается, что образование 

человека с наибольшей пользой происходит в раннем возрасте. Именно в 

раннем возрасте ему легче привить какие-то полезные идеи, исправить 

недостатки. И доказывается это принципом природосообразности. Все 

рождающиеся существа таковы, что усваивают все легче и лучше в раннем 

возрасте. 

Воск легче лепится, если он горячий. Неровности ствола дерева можно 

исправить, если дерево маленькое. 

Как видим, Ян Амос Коменский подметил самую суть вопроса о 

взаимоотношении природы и человека. Уже в те времена педагогом было 

выведено важнейшее экологическое положение о связи человека и природы, о 

их неотделимости друг от друга. 

Педагогическую ценность укрепления гуманных чувств ребенка средствами 

природы подчеркивали, и такие великие педагоги как Ж. -Ж. Руссо (1762 год), 

Г. Песталоцци (1781-1787 гг.), Ф. Дистерверг (1832 г.)- Впервые швейцарский 

педагог- демократ А. Гумбольд, а затем французский педагог и философ Ж.-Ж. 

Руссо и другие педагоги говорили о воспитании у детей "чувства природы" как 

ощущение его облагораживающего влияния на человека. 

Не остался в стороне от вопросов экологии и великий русский педагог К.Д. 

Ушинский (1861, 1864 гг.). Следует отметить, что познание объективного мира 

невозможно без познания экологических связей, реально существующих в нем. 

Их изучение, столь важное в наши дни, надо рассматривать как необходимое 

условие формирование у школьников основ диалектико-материалистического 

мировоззрения. Вместе с тем изучение экологических связей играет важную 

роль в развитии у ребят логического мышления, памяти,* воображения. 



 

 

Ушинский заметил, что логика природы - есть самое доступное и самое 

полезное для учеников. А логика природы, как нам известно, состоит во 

взаимосвязи, взаимодействии составляющих природу компонентов. Изучение 

же существующих в окружающем мире связей служит одним из основных 

звеньев формирования экологической культуры школьников, необходимым 

условием становления ответственного отношения к природе. К.Д. Ушинский 

горячо призывал расширить общение ребенка с природой и сетовал: "странно, 

что воспитательное влияние природы... так мало оценено в педагогике" [4,5,6]. 

Как видим, проблемой экологического воспитания педагоги стали заниматься 

еще в XVII-XVIII веках, хотя в то время еще не было науки экологии и не было 

термина "экологическое воспитание". 

В.А. Сухомлинский писал, чтобы ребенок научился понимать природу, 

чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь ее богатства, нужно прививать 

все эти чувства с раннего возраста. Сухомлинский пишет: "Опыт показывает, 

что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство, а человечность, 

доброта, ласка, доброжелательность рождается в труде, заботах, волнениях о 

красоте окружающего мира». И в настоящее время вопросы экологического 

воспитания рассматриваются многими педагогами. 

По мере развития общества экология все больше приобретала социальное 

значение и в нашем столетии вышла за рамки естественных наук. В середине 

XX века экология обрела широкую известность среди всех людей, независимо 

от их специальности. Она стала наукой, которая должна помочь людям выжить, 

сделать их среду обитания приемлемой для существования. К сожалению, 

общество осознало это, когда уже стали видны отрицательные последствия 

потребительского отношения людей к природе, когда на планете практически не 

осталось уголков нетронутой природы, когда состояние среды обитания уже 

отрицательно сказалось на здоровье огромного количества людей. В последние 

годы бурно развиваются новые направления экологии - социальная экология, 



 

 

рассматривающая взаимоотношения общества и природы, прикладная экология, 

экология человека, видеоэкология и другие. От проблемы «организм -среда» 

экология подошла к проблеме «человек - природа». Именно на этом этапе 

развития была осознана роль и необходимость экологического образования, 

начиная с самого раннего возраста. Существование различных направлений 

экологии учитывается и при отборе содержания экологического образования 

дошкольников. Нельзя забывать и о мировоззренческом значении экологии, а 

значит, и ее связи со всеми сторонами жизни - историей, культурой, географией 

и т.п. В то же время не следует и размывать границы этого понятия, применяя 

его в качестве модного направления без всякого на то основания. В наши дни 

слово «экология» стало необычайно популярным, причем, как правило, оно 

употребляется в сочетании с такими не очень приятными для нас словами, как 

«катастрофа», «опасность», «кризис». Кроме того, это понятие приобрело 

новый, зачастую совершенно далекий от первоначального значения смысл в 

выражениях «экология души», «экология музыки», «экология речи», «экология 

культуры», о чем я уже упоминала выше. Конечно, каждый из этих терминов 

несет свою смысловую, нагрузку, но слово «экология» нередко употребляется 

лишь ради моды, красивого звучания. Так, занимаясь проблемами «экологии 

души» (то есть проблемами нравственности, морали), педагоги затрагивают 

очень важный воспитательный аспект - формирование личности, в том числе и 

отношения ребенка к природе, окружающему миру. Но экология как наука, 

здесь, ни при чем. Несомненно, что нравственное начало очень важно для 

экологического воспитания ребенка, но это только один из его аспектов, хотя и 

очень значимый. Более того, не все законы природы нравственны с точки 

зрения человека. Человек может обладать прекрасными моральными 

качествами, но, не зная законов природы, будет совершать антиэкологические 

поступки. Например, следуя законам человеческой морали, ребенок, пытаясь 

спасти выпавшего из гнезда птенца, берет его в руки. После этого в 



 

 

большинстве случаев птенец гибнет. Следовательно, моральные качества 

должны сочетаться с элементарными экологическими знаниями, только тогда 

поведение человека по отношению к природе будет экологически 

целесообразным. 

Часто можно услышать выражения «плохая («хорошая», «ужасная») 

экология». Однако следует помнить, что экология как наука не может быть 

плохой или хорошей (мы же не говорим «плохая» физика или математика). 

Оценивать можно только экологическую ситуацию, обстановку (нормальная, 

плохая, опасная, безопасная и т.п.). 

Документы 

Проблема «устойчивого развития» тесно связана с экологическим 

просвещением населения. Основная идея «устойчивого развития» — сохранить 

человечество и окружающую среду в будущем. Этой проблемой занимаются все 

развитые страны. Основные положения концепции «устойчивого развития» 

были сформулированы на Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро. И в нашей стране 

появился ряд официальных документов, в которых подчеркивается 

необходимость   формирования   системы   непрерывного   

экологического 

образования, начиная с дошкольников (Постановление Правительства РФ «О 

мерах по улучшению экологического образования населения», 1994 г.; 

Постановление «Об экологическом образовании обучающихся в 

образовательных учреждениях Российской Федерации». 1994 г.). Разработан 

проект «Национальной стратегии в области экологического образования РФ», 

где дошкольному воспитанию посвящен отдельный раздел. В «Концепции 

устойчивого развития России» выделен раздел «Экологическое образование, 

экологизация общественного сознания». В нем особо подчеркивается важность 



 

 

формирования всеми доступными средствами экологического мировоззрения 

граждан России, в первую очередь детей. 

Развитие экологического воспитания как нового направления дошкольной 

педагогики началось гораздо позже, чем экологического образования 

школьников и студентов, и в настоящее время все еще находится в стадии 

становления. В 90-е годы появился ряд дополнительных, авторских 

экологических .программ, вопросы экологии стали включаться в содержание 

отдельных разделов комплексных программ. 

Программы по экологическому воспитанию 

Программа В. И. и С. Г. Ашиковых "Семицветик" (1997), нацеленная на 

культурно-экологическое образование детей, развитие в них начал духовности, 

богатой, творческой саморазвивающейся личности. 

Программа Н. А. Рыжовой "Наш дом - природа" (1998) нацеленная на 

воспитание гуманной, социально активной и творческой личности. 

Программа С. Николаевой "Юный эколог" (1999), созданная на основе 

собственной Концепции экологического воспитания дошкольников и 

ориентированная на личностный подход к ребенку и всестороннее его развитие 

и другие. 

Т.А.Копцевой "Природа и художник". Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы): Программа по изобразительному 

искусству". Программа нацелена на формирование у детей дошкольного 

возраста целостных представлений о природе как живом организме. Средствами 

изобразительного искусства решаются проблемы экологического и 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Программа Н.Н. Кондратьевой «Мы», основой являются «знания о человеке в 

его связи с природой, другими людьми, представления о человеке и природе как 



 

 

высших ценностях, знания о гуманном отношении к живому и умении его 

осуществлять». При этом главное внимание уделяется рассмотрению связей 

живых организмов с окружающей средой на разных уровнях. 

Формулировка цели, задач во многом определяет и содержание образования. 

Как справедливо отмечает известный специалист в области экологического 

образования И.Д. Зверев, до настоящего времени «нет однозначного и 

приемлемого определения главной цели экологического образования». 

Особенно этот вопрос актуален для экологического образования дошкольников 

как нового направления (включая образование детей, родителей, педагогов). 

И.Д. Зверев предлагает рассматривать экологическое образование как 

«непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных 

ориентации, нравственно-этических и эстетических отношений, 

обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и 

улучшение социоприродной среды». Он подчеркивает, что педагогические 

задачи экологического образования касаются: обучения (овладение знаниями о 

взаимосвязи природы, общества и человека; формирование практических 

умений по разрешению экологических проблем): воспитания (ценностные 

ориентации, мотивы, потребности, привычки активной деятельности по охране 

окружающей среды); развития (способности анализировать экологические 

ситуации; оценивать эстетическое состояние среды). 

 

Г.А. Ягодин неоднократно указывал на мировоззренческий характер 

экологического образования, так как оно «должно развить мировоззрение 

индивида до уровня, на котором он способен принимать на себя и разделять 

ответственность за решения жизненно важных для своей популяции и всего 

биоразнообразия в целом вопросов». Он подчеркивает, что экологическое 

образование — это образование человека, гражданина Вселенной, способного 



 

 

жить безопасно и счастливо в будущем мире, не подрывая при этом основ 

развития и жизни следующих поколений людей. С этих позиций данным 

автором выделен ряд задач в области экологического образования, среди 

которых, на наш взгляд, к уровню дошкольников приемлемы следующие: 

выработка этики по отношению к окружающей среде, воспитание граждан, 

понимающих связи человечества со всей окружающей средой. 

Наряду с термином «экологическое образование» в литературе (в том числе и 

дошкольной) активно употребляется термин «экологическая культура». В одних 

случаях он применяется как синоним первого выражения, в других 

формирование экологической культуры рассматривается как конечная цель 

экологического образования. Очень удачным и понятным определение В.А. 

Ясвина: «Экологическая культура - это способность людей пользоваться своими 

экологическими знаниями и умениями в практической деятельности». Люди, у 

которых не сформирована экологическая культура, могут обладать 

необходимыми знаниями, но не применять их в своей повседневной жизни. 

Итак, в качестве целей и задач экологического образования авторы чаще 

всего понимают формирование экологической культуры, экологического 

сознания, мотивации определенного поведения, бережного отношения и любви 

к природе. 

Н.А. Рыжова, автор программы «Наш дом — природа» предлагает понимать 

под экологическим образованием дошкольников непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка, 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 определенных 

моральных норм, в системе ценностных ориентации. Для достижения этой цели 

нужно решить ряд взаимосвязанных задач в области обучения, воспитания и 

развития ребенка: 



 

 

 формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 

 развитие познавательного интереса к миру природы; 

 формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом; 

развитие чувства симпатии к объектам природы; 

 формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами 

и явлениями; 

 формирование первоначальной системы ценностных ориентации 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, 

самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с 

природой); 

 освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни; 

 формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении; 

 формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 

 

 

 



 

 

 

Принципы 

Вопрос «Чему учить?» всегда является очень важным, а для дошкольного 

возраста — особенно важным. Этот вопрос встает перед каждым воспитателем, 

который начинает работать в области экологического образования. Ведь 

информации сейчас огромное количество! Принципы отбора содержания как 

раз и помогают отобрать нужное содержание. Во-первых, мы должны помнить, 

что речь идет о первой ступени системы непрерывного экологического 

образования. Значит, нужно рассмотреть принципы отбора содержания, 

разработанные для других уровней образования. При этом их нужно 

адаптировать, конкретизировать и дополнить новыми, специфическими для 

дошкольного звена. Только в этом случае будет соблюден основной принцип 

системы непрерывного экологического образования ~ преемственность. Важно 

помнить и о том, что в дошкольном возрасте знания играют гораздо меньшую 

роль, чем на последующих уровнях образования. К тому же они должны быть 

доступными и привлекательными для дошкольника. 

1.2 Общепедагогические принципы экологического образования 

дошкольников 

Исходя из выше сказанного, можно выделить ряд общепедагогических 

принципов отбора экологического образования дошкольников. Они включают: 

общепедагогические принципы (гуманизма, научности, систематичности и др.), 

принципы, специфические для экологического образования (прогностичности, 

интеграции, деятельности и др.) и принципы, свойственные именно 

экологическому образованию дошкольников. 

Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного 

интереса, формирования основ его мировоззрения. Еще К.Д. Ушинский 



 

 

рекомендовал «не отвергать науки для детей», т.е. сообщения из разных 

областей науки, которые могут быть полезны для ребенка и выработки его 

миросозерцания». В то же время автор отмечал, что, с одной стороны, не 

следует искусственно принижать научные знания до уровня детского 

понимания, с другой — не следует давать дошкольникам знания, которые 

превышают их умственный уровень развития. 

В экологическом образовании эта проблема приобретает особое значение. В 

ряде методических разработок можно встретить элементарные экологические, 

биологические, географические ошибки. Существует мнение, что научная 

достоверность на дошкольном уровне необязательна, достаточно сформировать 

у детей положительное отношение к природе. Однако опыт показывает, что 

неправильная информация приводит к формированию у ребенка искаженных 

представлений об окружающем мире, и это сказывается на его поведенческих 

установках. Кроме того, неверная информация нарушает преемственность 

дошкольного и школьного обучения. 

Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности 

является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Так, в некоторых работах предлагается знакомить детей с абстрактной и 

малопонятной для них информацией. Доступность предполагает также 

значимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску. В 

обучении дошкольников не следует употреблять научные термины, хотя 

содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной и 

привлекательной форме. 

Дошкольное экологическое образование даже больше, чем школьное должно 

опираться на объекты ближайшего окружения, что связано с конкретным 

мышлением детей данного возраста. 

Гуманистичность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием 

экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 



 

 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры 

потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый 

образ жизни. В конечном счете, и целью экологического образования является 

сохранение здоровья человека в здоровой, экологически безопасной среде. 

Принцип гуманистичности реализуется и через воспитание культуры 

потребления, чему мы пока еще уделяем крайне мере  внимания. Содержание 

экологического образования должно способствовать также формированию у 

ребенка представлений о человеке как части природы, воспитывать 

уважительное отношение ко всем формам жизни на планете. Экологическое 

воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, 

удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их 

как братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира, и всего 

ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, маленького паучка. 

Прогностичность. Для дошкольников данный принцип означает, что в 

результате экологического образования у детей формируются элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе этих 

представлений—умение прогнозировать свои действия по отношению к 

окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бытовых условиях 

(элементы рационального использования ресурсов). 

Деятельностность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, 

что нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его 

близких среду. Он должен обязательно принимать участие в посильных 

экологически ориентированных видах деятельности. К тому же в процессе 

такой деятельности происходит становление и формирование отношения 

«ребенок — окружающая среда». Так, Г.А. Ягодин отмечал, что «экологическое 

образование — это гораздо больше, чем знания, умения и навыки, это 

мировоззрение, это вера в приоритет жизни... Поэтому важнейшая часть 

образования состоит в конкретных действиях, поступках, закрепляющих и 



 

 

развивающих это мировоззрение». Одно дело — провести беседу о правилах 

поведения, и совсем другое — создать условия, в которых ребенок смог бы 

реализовать эти правила на практике. Принцип деятельностности лежит в 

основе различных экологических проектов, участие в которых могут принимать 

дети. 

Интеграция. В настоящее время данный принцип все более активно 

реализуется в дошкольном экологическом образовании. Важность его 

применения обусловлена несколькими причинами: во-первых, 

интегрированным характером экологических знаний как таковых; во-вторых, 

рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего 

развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями организации и 

методики всей работы в дошкольном учреждении. Последнее делает 

реализацию принципа интеграции в дошкольных учреждениях более реальной 

задачей, чем в школе. На дошкольном уровне это отражается в необходимости 

экологизации всей деятельности педагогического коллектива и экологизации 

различных видов деятельности ребенка. 

Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, 

целостное восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром 

природы. Сам процесс работы с детьми в дошкольном учреждении также 

должен строиться с учетом целостного подхода (в отличие от поурочных 

занятий в школе с преобладанием однопредметного подхода). Целостное 

восприятие ребенком окружающего мира проявляется, на наш взгляд, в его 

нежелании делить природу на живую и неживую. Программа «Наш дом — 

природа» предполагает вначале введение ребенка в целостный мир природы и 

только затем — рассмотрение ее отдельных компонентов (воды, воздуха, почвы 

и т.п.). 



 

 

Конструктивизм. Данный принцип особо важен при отборе содержания 

экологического образования именно дошкольников, однако не всегда 

реализуется на практике. Его применение означает, что в качестве примеров для 

дошкольников должна использоваться только нейтральная, положительная или 

отрицательно-положительная информация. Последнее предполагает, что, 

приводя отрицательные факты влияния человека на природу, педагог обязан 

показать ребенку положительный пример или вероятный выход из обсуждаемой 

ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что именно может сделать сам 

ребенок, его семья, детский сад, привести примеры успешно решенных 

экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

В настоящее время специальная литература, конспекты занятий по экологии 

нередко содержат негативную информацию, катастрофизм. Распространено 

представление о том, что чем страшнее и эмоциональнее (со знаком минус) 

будет подана информация для ребенка, тем эффективнее окажется результат. 

Уже в пятилетнем возрасте детям рассказывают о кислотных дождях, которые 

«отравили землю» («страшный дождик, опасный и ядовитый», после которого 

«...пожелтели листья, пожухла трава, а на помидорах и огурцах появились 

черные пятна»), об «отравленном воздухе», «воде, которую невозможно пить». 

Особенно такой негативизм характерен при рассмотрении темы об 

исчезнувших, редких животных, растениях, которые «умирают, погибают» и 

которых человек должен спасти. Однако при этом ребенку не дается 

информация о том, как именно можно это сделать, как люди могут спасти 

«умирающую землю» и т.д. Результат «тревожного» подхода хорошо 

прослеживается и в ряде рисунков, создаваемых как детьми, так и 

воспитателями для детей. Так, на выставках можно увидеть детские рисунки, 

плакаты, на которых природа, будущее людей изображаются исключительно в 

темных, мрачных тонах, а надписи пестрят словами «тревога, умирают, просят о 

пощаде, экологическая катастрофа» и т.п. Яркий пример - плакат в защиту 



 

 

природы, выполненный для выставки в одном из дошкольных учреждений: на 

одной половине листа бумаги на разноцветном фоне нарисована половина 

улыбающегося лица ребенка, на другой половине, закрашенной в черный цвет, к 

лицу ребенка в качестве продолжения дорисован череп. Вряд ли такой 

агитационный материал окажет положительное воздействие на детей, скорее, он 

их испугает, вызовет неприятие экологических проблем. Задачи же 

экологического образования должны быть совершенно другими, а слово 

«экология» — вызывать у детей положительные эмоции, интерес, желание 

действовать, сохранять среду обитания, красоту окружающего мира. 

Изобилие отрицательных фактов, изложенных к тому же в крайне 

эмоциональной окраске, производит на ребенка сильное отрицательное 

впечатление и может привести к развитию неврозов, появлению страхов и т.п. 

Регионализм. В работе с дошкольниками предпочтение должно быть отдано 

принципу регионализма, а не глобализма. Изучение глобальных проблем - 

кислотных дождей, утончения озонового слоя и т.п., информация о которых 

иногда включается воспитателями в содержание занятий, представляется 

нецелесообразным. Объяснить сущность глобальных проблем в большинстве 

случаев воспитатель может только при помощи беседы. Все понятия, связанные 

с глобальными проблемами, остаются для ребенка абстракцией, в чем-то даже 

сказкой и воспринимаются с трудом. Дошкольник не может осознанно ответить 

на вопрос о причинах возникновения озоновых дыр (такой вопрос задавался в 

процессе игры «Космос» в одном из детских садов). С глобальными 

проблемами должны быть знакомы сами педагоги и родители. Формирование 

же экологических представлений (в том числе и о различных экологических 

проблемах) ребенка, навыков экологически грамотного поведения, 

соответствующего отношения к окружающей среде происходит на основе его 

знакомства с помещением дошкольного учреждения и его территорией, 

собственной квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером. 



 

 

Представляется нецелесообразным и знакомство дошкольников с такими 

темами, как экологическая обстановка всего региона («Экология воды, 

воздуха... области»). Для целей экологического образования должны быть 

подобраны объекты, явления, доступные для ребенка, сущность которых он 

может познать в процессе детской деятельности. 

Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой 

природы, прежде всего своего края, с учетом его историко-географических, 

этнографических особенностей. Это очень важный момент, так как опыт 

показывает: многие дошкольники лучше знают представителей животного, 

растительного мира тропических лесов, чем обитающих рядом с ними. 

Проведенный нами опрос дошкольников показал следующее. На вопрос: 

«Каких животных ты видел?» — дети отвечают, называя животных, которых 

видели по телевизору или на иллюстрациях в книгах, некоторые — в зоопарке, 

реже — на даче, в лесу. Практически единицы называли птиц, бабочек, 

обитающих в городах, рядом с ними. Поэтому крайне важно показать ребенку 

экологические закономерности, особенности взаимоотношении человека и 

природы на примерах своего региона. 

Системность. В некоторых дошкольных учреждениях работа по 

экологическому образованию проводится нерегулярно, а деятельность детей не 

связана между собой. Наиболее эффективным представляется формирование у 

ребенка системы знаний и организация системы различных видов детской 

деятельности. При этом важна последовательность усвоения знаний, когда 

«каждое последующее формирующееся представление или понятие вытекает из 

предыдущего». Принцип системности имеет особое значение в обучении 

дошкольников, так как его применение способствует их умственному развитию 

в целом. Как и в дошкольной педагогике в целом, в экологическом образовании 

принципы   систематизации  знаний   обеспечивают  реализацию   

принципа научности, так как в основу систематизации положены представления 



 

 

и элементарные понятия, отражающие основные законы природы и социальные 

взаимосвязи. В стихийном опыте детей уже имеются разрозненные 

представления о животных, растениях, в меньшей степени о неживой природе. 

Преемственность. Принципиальная особенность системы экологического 

образования — это преемственность всех ее звеньев. Как правило, выделяют 

несколько ступеней (уровней, звеньев) системы непрерывного экологического 

образования: детский сад — школа — вуз — повышение квалификации 

специалистов — население. Принцип преемственности предполагает, что 

содержание экологического образования дошкольников должно иметь тесную 

связь со всеми ступенями системы непрерывного образования. Так, необходимо 

соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

дошкольных учреждений и педагогических колледжей, вузов, готовящих 

будущих специалистов. С аналогичных позиций необходимо рассматривать и 

переподготовку кадров дошкольного образования на различных курсах 

повышения квалификации. Однако в настоящее время преобладают 

двухуровневые связи: «детский сад - начальная школа», «детский сад — 

педколледж», «детский сад — педвуз». 

Современное общество не выживет без экологического сознания. Это 

сознание должно проникнуть во все области науки, техники и производства и 

изменить их так, чтобы они способствовали выживанию человечества, а не его 

гибели. Сущность экологического сознания является отражением реально 

практических отношений общества. Обществу необходимо знать экологические  

нормы, правила поведения, иметь высокий уровень экологической культуры. 

Молодое поколение олицетворяет ближайшее и отдаленное будущее. И 

поэтому его надо заинтересовать в благополучности и благоприятности этого 

будущего. Прежде чем стать государственным и общественным деятелем, 

человеку надо экологизироваться - то есть приобщиться к природе, к ее логике 

и тем началам, из которых человечество когда-то произошло. Из этих начал 



 

 

произошли и наша духовность, и наш психологический и физиологический 

опыт приспособляемости к природе и к самому себе, и оттуда мы возьмем силы, 

чтобы выжить. 

В наши дни вопросы экологического воспитания приобрели новую 

актуальность, и решать их - задача дошкольного образования. 

Экология — это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей 

средой и друг с другом. Следовательно, задачей экологического образования 

должно быть формирование у человека (в том числе у дошкольника) понимания 

существующих связей между живыми организмами (например, животными и 

растениями), их связей с окружающей средой (например, приспособленность 

живых организмов к определенным условиям, зависимость от экологическим 

факторов) и представление о том, что в природе живые организмы не 

существуют отдельно друг от друга, а образуют разнообразные экосистемы 

(лес, озеро, болото). Дети должны также знакомиться с развитием живых 

организмов, с сезонными изменениями в их жизни. Такой подход к изучению 

природы — то есть с точки зрения существующих в ней взаимосвязей — 

позволяет логически подвести детей к пониманию влияния человека на 

окружающую среду. Одно цело, если ребѐнку просто сказать, что уничтожать 

деревья в лесу — это «плохо». И совсем другое - когда ребѐнок знает, сколько 

животных, растений связано с этим деревом (карточки «Дуб и сосна») и сам 

может объяснить, что произойдѐт с ними после исчезновения дерева. Можно 

просто сказать, что в лесу нельзя разводить костер, а можно объяснить, что 

почва — «живая земля», в которой обитает множество живых организмов, 

корни растений. И многие из них гибнут из-за разведения костров. Одна из 

задач экологического образования - формирование у ребѐнка представления о 

человеке не как о хозяине, покорители природы, а как о части природы, 

зависящей от неѐ. Необходимо искоренять потребительское отношение к 

природе. В настоящее время у большинства детей дошкольного возраста 



 

 

сформировано чѐткое деление животных на плохих и хороших, злых и добрых, 

вредных  и  полезных.  Этому  способствуют  и  многие  художественные 

произведения, мультфильмы. Во многих из них хищники изображены злыми, 

нехорошими. Они хотят съесть «хороших» зайцев, поросят и т. д. Как правило, 

зайцы побеждают волков и остаются жить в лесу одни, без злых хищников. 

Многие дети убеждены в том, что хищный зверь — плохо, он не нужен в 

природе, и что самый прекрасный лес - это лес без волков. С точки зрения 

экологии, в природе нет плохих и хороших, вредных и полезных. Каждое 

животное, растение выполняет свою работу, играет свою роль в природе. 

Нужны одинаково все - и волки, и зайцы. Лес без хищников не будет 

уравновешенной экосистемой и, в конце концов, начнѐт деградировать. 

Следовательно, одна из важных задач экологического воспитания - выработка 

одинаково бережного отношения ко всем живым организмам, независимо от 

того, нравятся они нам или нет. 

В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее 

перспективно, так как именно в этом возрасте ребѐнок воспринимает природу 

очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности природы, 

которые взрослый человек и не заметит. Ребѐнок способен удивляться тому, что 

его окружает, задаѐт массу вопросов о растениях, животных. Он воспринимает 

животных как равных, сочувствует им, сопереживает вместе с ними. Именно эта 

возможность должна быть использована как можно полнее в целях 

экологического воспитания. 

Занятия по основам экологии не должны быть скучными, наукообразными. 

Основные экологические понятия ребѐнок может усваивать посредством самых 

разнообразных форм. Занятия можно проводить с привлечением сказочных 

персонажей. Например, занятия по теме «Лес» воспитателю может «помогать» 

проводить сказочный Лесовичок, по теме «Озеро» — водяной или Русалка. 

Можно использовать и стремление детей к фантазированию. Умелая подача 



 

 

произведений детской литературы, разработка экологического содержания для 

традиционных игр, экскурсии, составлении сказок, рассказов, наблюдения в 

природе, и в жилых уголках, зимних садах, — все эти формы позволяют 

познакомить детей со многими экологическими закономерностями. Очень 

важно использовать рационально земельные участки. Здесь можно создать 

экологическую тропу, «живую Красную книгу», клумбу с растениями — 

часами, растениями - барометрами. 

Методы 

Методы -   это форма усвоения учебного материала. У метода обучения есть 

две стороны: внешняя (последовательность действий педагога и адекватные 

действия детей) и внутренняя (требует глубокого понимания усвоенных 

знаний). 

Метод — это способ деятельности педагога, направленный на прочное 

усвоение знаний, включающий в себя приѐмы (отдельные операции в 

умственной и практической деятельности). 

Методы классифицируются по определѐнным признакам: по 

преимущественному источнику получения знаний, формам деятельности 

педагога и ребѐнка, характеру мыслительной деятельности и познавательной 

активности. 

В соответствии с основными формами мышления дошкольника, 

определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения, 

выделяются три группы методов :(формы мышления — наглядно-действенное, 

наглядно-образное, логическое, творческое, продуктивное, словесное) 

—наглядные; 

—практические; 

—словесные. 

Все три группы методов используются в обучении на протяжении всего 

дошкольного возраста, так же, как сосуществуют основные формы мышления. 



 

 

Каждая из выделенных групп методов предполагает включение приемов 

различного характера (наглядный показ образца, способа действия, вопрос, 

объяснение, игровые приемы — имитация голоса, движения и т. д.). В целом 

обучение на занятиях в детском саду характеризуется живостью и 

непосредственностью проявлений детей, разнообразием приемов действий, 

небольшим образовательным содержанием, опорой на детский опыт, широкой и 

яркой наглядной основой, использованием игровых и занимательных приемов 

обучения, многогранными связями обучения с повседневной деятельностью 

детей.  

НАБЛЮДЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД 

К группе наглядных методов, используемых в дошкольном обучении, 

относятся: 

 наблюдение; 

 рассматривание картин; 

 демонстрация диафильмов и кинофильмов, видеофильмов; 

 некоторые приемы обучения, в отдельных случаях выступающие в 

качестве самостоятельных методов: показ образца задания, способа 

действия и др. 

НАБЛЮДЕНИЕ - один из основных, ведущих методов дошкольного 

обучения. В зависимости от характера познавательных задач в обучении 

используются наблюдения разного вида: 

 распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений; 

 за изменением и преобразованием объектов; 

 репродуктивного характера, когда по отдельным признакам 

устанавливается состояние объекта, по части — картина всего явления. 

 Эффективность метода наблюдения обеспечивается при выполнении 

воспитателем следующих требований: 



 

 

 ясность и конкретность постановки перед детьми цели, задач наблюдения; 

 планомерное, последовательное развертывание процесса наблюдения; 

 учет возрастных возможностей детей при отборе объема 

 представлений, формируемых в ходе наблюдения 

 высокая умственная активность и самостоятельность детей. 

НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД  РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИН в учебном 

процессе детского сада используется для решения различных дидактических 

задач. В первую очередь это помогает понять ребенку, что живопись отражает 

окружающую нас реальность, а также позволяет художнику изобразить плод его 

фантазии, воображения. Кроме того, это очень важно для развития эстетических 

вкусов ребенка, нравственных и эмоциональных оценок и представлений об 

окружающем. Рассматривание картин помогает лучше понять и даже 

почувствовать яркие эмоциональные переживания, учит сопереживать, 

формировать собственное отношение к увиденному. 

Помимо формирования художественных вкусов дошкольников, здесь 

присутствует важный познавательный момент — знакомство с произведениями 

знаменитых художников прошлого и современности, умение различать жанры 

живописи (портрет, пейзаж, натюрморт). Большую роль здесь играют экскурсии 

в музеи изобразительного искусства. Экскурсии должны быть организованы с 

участием специалиста, который мог бы наиболее полно раскрыть детям 

художественный материал. При этом необходимо .учитывать возрастные, 

психологические и интеллектуальные возможности группы дошкольников. 

При рассматривании возможно многократное восприятие как картины в 

целом, так и отдельных ее деталей, что очень важно для решения указанных 

дидактических задач. 

В педагогическом процессе детского сада используются специальные 

картины - предметные и сюжетные (например, «Времена года» — авт. С. А. 

Веретенникова, картины Левитана, Шишкина и др.). Дошкольники с легкостью 



 

 

узнают своих любимых сказочных персонажей в сюжетах картин Васнецова 

(«Аленушка», «Иван Царевич...» и др.). 

Реалистичность, простота и ясность замысла художника, выразительность 

художественных средств в единстве с доступным детям познавательным 

содержанием - основные требования, предъявляемые к картинам, используемым 

в обучении дошкольников. Кроме того, метод рассматривания картин позволяет 

дать дошкольникам первое, самое общее представление о приемах живописи 

классиков и современности. Можно обратить внимание детей на то, что в 

изобразительном искусстве (графике, живописи) в наши дни постепенно 

устанавливаются новые стандарты, особенности современного стиля, 

условности изображения, подчас необычные, но своеобразные и яркие. 

Разглядывая понравившуюся картину, ребенок учится видеть перспективу, 

замечать пропорции, контраст цвета и тени, глубину изображения. 

НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД ДЕМОНСТРАЦИЯ ДИАФИЛЬМОВ, 

КИНОФИЛЬМОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, СПЕКТАКЛЕЙ в образовательной 

работе помогает решению двух больших задач: 

1. расширение знаний детей и развитие их речи; 

2. воспитание культурного зрителя, способного к глубокому восприятию. 

Умение воспринимать и понимать изображенное на экране формируется под 

воздействием взрослого. При этом имеет значение и высокая эмоциональность 

детей — их увлекают яркость и динамичность явлений, внешняя сторона 

действий и поступков героев. В связи с этим возникает необходимость научить 

детей глубоко воспринимать содержание. 

В работе с дошкольниками используются два вида учебных фильмов: 

- очерковые; 

- сюжетные. 

Общая методика демонстрации учебных фильмов складывается из 

следующих этапов: 



 

 

 предварительная беседа с детьми, в ходе которой оживают опыт, знания 

детей о том явлении, которому посвящен учебный фильм. В итоге 

обсуждения перед детьми ставится новая познавательная задача, затем им 

показывают фильм; 

 после просмотра фильма в короткой беседе дети обмениваются 

впечатлениями со сверстниками и воспитателем. В этой беседе не следует 

требовать воспроизведения содержания фильма. Воспитатель лишь задает 

вопросы, позволяющие ему выяснить, как дети усвоили содержание, 

помогает им понять идеи, установить связи; 

 через несколько дней проводится повторный показ фильма, при этом 

обращается внимание на те стороны, которые в предыдущий, раз оказались 

недостаточно восприняты или поняты; 

 после повторного просмотра проводится беседа. Она включает пересказ 

содержания, его анализ — выделение существенных фактов и связей между 

ними. В ходе беседы важно сохранить и углубить эмоциональное 

впечатление от просмотренного фильма, сопереживание детьми воспринятых 

событий и отношения к героям. 

Важное значение имеет просмотр дошкольником спектаклей, показ которых 

организуется воспитателями в детском саду. Для этого приглашаются актеры 

театров или театральных студий. В ходе спектакля осуществляется живое 

общение актеров (действующих лип) с детьми. Дети эмоционально оценивают 

происходящее, внимательно следя за ходом представления. Кроме приглашения 

театральных актеров в дошкольно—педагогические учреждения, полезно 

водить детей на детские спектакли в театр. Ведь само посещение театра может 

стать настоящим праздником, подарить много новых ярких впечатлений и 

волнующих переживаний. 

Театр может стать для детей источником радости, воспитать в них талант 

быть зрителями, понимать сценическое искусство. Просмотр спектаклей 



 

 

позволяет развить эстетическую, нравственную и эмоциональную чуткость, 

помочь детям постичь законы театрального искусства. Если педагогу удастся 

подготовить дошкольников к внимательному просмотру спектакля, то им станет 

доступен мир, созданный автором и режиссером спектакля, сможет увлечь их, 

обогатить воображение. Привычка быть зрителем поможет дошкольнику 

познать особый, образный мир театрального искусства. 

Игра воображения позволяет развить творческое мышление. Сразу после 

спектакля дошкольники отвечают на вопросы о сюжете, о смысле показанного 

представления. Воспитатели при этом могут оценить интеллектуальный уровень 

подготовки детей благодаря полноте и правильности их ответов, дать детям 

необходимые разъяснения о новых понятиях, которые они узнали в ходе 

спектакля. 

Использование наглядных методов обеспечивает развитие восприятия как 

ведущего познавательного процесса, а также развитие наглядно—действенной, 

наглядно—образной форм мышления и речи, основных видов деятельности 

дошкольника — игры, изобразительной и трудовой деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

К группе практических методов обучения в детском саду относятся: 

 упражнения; 

 игровой метод; 

 элементарные опыты; 

 моделирование. 

Познавательная деятельность детей при этом основывается на 

наглядно-действенных и наглядно-образных формах мышления во 

взаимодействии со словесно-логическим мышлением. 

УПРАЖНЕНИЕ - это многократное повторение ребенком умственных и 

практических действий заданного содержания. Основные виды упражнений: 

 подражательного характера; 



 

 

 конструктивного характера; 

 творческого характера; 

 игровые. 

ИГРОВОЙ МЕТОД предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: 

вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОПЫТ - это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин их 

изменения и т. д. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ - процесс создания моделей и их использование в 

целях  

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. 

СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Живое общение взрослого и детей, которое характерно для речевых методов,  

оказывает большое воспитательное воздействие — оно возбуждает чувства, 

вызывает определенное отношение к содержанию формируемых знаний. 

Основные словесные методы, используемые в дошкольном обучении. 

1. Рассказы воспитателя. 

Основная задача этого метода - создать у детей яркие и точные представления 

о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение 

детей, побуждает их к обмену впечатлениями. Воспитатель должен следить, 

чтобы интерес детей не ослабевал в ходе повествования. Для этого обучающая 

сторона (новая для детей информация, расширение кругозора) должна 

сочетаться с эмоциональной окраской, динамичностью. По окончании рассказа 



 

 

детям предлагается ответить на вопросы. Это даст педагогу возможность полнее 

представить, насколько хорошо дети усваивают новые знания со слов 

взрослого, а также могут ли они и до какой степени сосредоточить свое 

внимание на ходе повествования. Это имеет большое значение для 

последующего обучения в начальной школе. 

2. Рассказы детей. 

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно—речевых умений 

детей. 

3. Чтение художественных произведений детям. 

Чтение позволяет решить ряд задач: расширять, обогащать знания детей об 

окружающем, формировать способности детей к восприятию и пониманию 

художественной литературы, воссозданию словесного образа, формировать 

понимание основных связей в произведении, характера героя, его действий и 

поступков. 

4. Беседы. 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации. По дидактическим задачам беседы делятся на предварительные 

и обобщающие. Первые проводятся тогда, когда воспитатель знакомит детей с 

новыми для них навыками. Итоговая, или обобщающая, беседа проводится с 

целью систематизации знаний, их дальнейшего углубления и осознания. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Под формой обучения следует понимать специально организованную 

деятельность обучающего и учащихся, протекающую по установленному 

порядку и в определенном режиме. 

В детском саду используются следующие формы организованного обучения: 



 

 

 фронтальные; 

  групповые; 

 индивидуальные. 

Формы проведения занятий: 

 экологические занятия; 

 экологические экскурсии;  

 уроки доброты; уроки мышления;  

 экологические конкурсы;  

 обсуждение и проигрывание ситуаций;  

 коллекционирование;  

 экологические праздники; 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры моделирование 

экосистем, игры - путешествия);  

 экологические сказки;  

 инсценировки; 

 систематические наблюдения, труд по уходу за птицами на участке 

детского сада, игры экологического содержания, чтение художественной 

литературы. 

Экологическое воспитание дошкольников в повседневной жизни Понятие 

повседневная жизнь предусматривает процесс воспитания детей в разные 

режимные моменты. С точки зрения экологического воспитания наибольшее 

значение имеют утренние часы (до завтрака), когда дети приходят из дома, - это 

самое подходящее время для проведения мероприятий в уголке природы, 

промежуток между занятиями и обедом, вечернее время после полдника. Два 

последних периода чаще отводятся под прогулку на участке - они особенно 

важны для общения детей с природой ближайшего окружения. 

На протяжении всего учебного года воспитатель проводит с детьми 

ежедневный уход за обитателями уголка природы. Создание и поддержание 



 

 

экологически необходимых условий для растений и животных - это важнейшее 

мероприятие повседневной жизни. В утренние часы воспитатель вовлекает 

детей в совместную деятельность, которая в разных возрастных группах 

приобретает разную форму и организацию. 

Правильное педагогическое общение воспитателя с детьми в этом 

мероприятии имеет особо глубокий смысл: дошкольники учатся видеть, какие 

условия необходимы тому или другому живому существу, учатся определить, 

чего ему не хватает в данный момент, учатся практически выполнять трудовые 

действия, впервые овладевают орудиями труда. Общение педагога сводится к 

доброжелательному пояснению, четкому показу, помощи в каждом случае, 

когда ребѐнок затрудняется. И обязательно при общении педагог должен найти 

возможность похвалить ребѐнка, причѐм не один, а несколько раз на 

протяжении чего мероприятия: в начале похвала вселяет уверенность в ребенке, 

в середине - это похвала-поддержка, в конце - главная похвала как итог 

хорошего поступка, который совершил ребенок. Такое педагогическое общение 

в совместной деятельности по созданию условий для обитателей уголка 

природы очень быстро повышает экологическую воспитанность детей. 

Циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка детского сада - 

еще одно регулярное мероприятие повседневной жизни, которое проводится на 

протяжении учебного года. Каждый содержательный цикл включает ряд разных 

по смыслу наблюдений за одним объектом, их количество зависит от возраста 

детей: в старших группа - 8-10 наблюдений. Наблюдения одного цикла 

проводятся последовательно; друг за другом с разрывом в 2 - 3 дня. 

Отдельно взятое наблюдение - это короткое (5-12 минут) педагогическое 

мероприятие познавательного характера, которое проводится с. небольшой 

группой (4-7) детей в уголке природы или со всей группой на участке*. В 

зависимости от содержания наблюдения могут проводиться в разные режимные 

моменты: до и после завтрака, на прогулке, перед обедом и в вечернее время. 



 

 

Например, наблюдения за особенностями питания животных проводятся всегда 

утром, так как лучше всего наблюдать голодных животных, но держать их без 

еды до обеда - негуманно. Наблюдать за тем, как спят рыбки, птицы, конечно, 

лучше вечером в сумерки. Наблюдать за тем, как морская свинка с радостью 

поедает листья одуванчиков, принесенные ей детьми с улицы, следует после 

прогулки. 

На протяжении учебного года проводятся следующие циклы наблюдений:  

 за цветущими растениями участка и песком в песочнице (сентябрь);  

 за аквариумными рыбками (октябрь - ноябрь);  

 за елью, ночным небом (декабрь);  

 за зимующими птицами на участке (январь - февраль);  

 за ростом лука на подоконнике, ветками деревьев в вазе (февраль - март);  

 за пробуждением одуванчиков на участке (апрель - май); 

 за божьей коровкой (в весенне-летнее время).  

Обозначенные циклы наблюдений типичны для подавляющего большинства 

дошкольных учреждений России, их осуществление создает у детей прочный 

фундамент конкретных знаний о природе ближайшего окружения, развивает 

умения взаимодействовать с ней. 

Систематически в повседневной жизни проводятся наблюдения за погодой, 

одну неделю в месяц дети ежедневно рассматривают небо, уточняют характер 

осадков, наличие ветра или его отсутствие, по одежде определяют степень тепла 

и холода. 

Окружающая природа - источник развития не только ума, но и нравственных 

чувств ребенка. Очень важно вызвать у ребенка положительное отношение к 

предметам и явлениям природы. Самым действенным средством для этого 

будут частые, непосредственные наблюдения. 

Ухаживая и наблюдая за птичкой, рыбками, белкой, ежом, дети учатся 

заботливому и бережному отношению к ним, узнают, чем и как их нужно 



 

 

кормить. Ответная реакция животного на заботу и ласку ребенка, его 

привязанность к ребенку воспитывает в детях доброту и сердечность. Общаясь с 

животными, дети узнают много нового, интересного из их жизни. 

При правильном руководстве наблюдением окружающего ребенок начинает 

понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доброе и злое; 

учится чувствовать красивое и некрасивое, учится "говорить" с птицей и 

цветком, солнцем и ветром и любить их. 

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая природу, 

ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту. 

Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от детей 

внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно 

непродолжительно. Педагогическое общение воспитателя с детьми принимает 

познавательную окраску: педагог задает четкие, конкретные вопросы, 

мобилизующие детей на поиск информации, выслушивает их ответы, 

доброжелательно реагирует на каждое сообщение. И самое главное - хвалит за 

правильный ответ, похвалой стимулирует дальнейший поиск информации.  

Циклы наблюдений, сопровождаемые познавательным общением воспитателя 

с детьми, развивает в них наблюдательность, стойкий интерес к природе, 

формируют отчетливые конкретные представления о морфофункциональных 

особенностях растений и животных и их связи со средой обитания. 

Заполнение календаря природы - еще одно дело повседневной жизни, которое 

сочетается с наблюдениями. Воспитатель с детьми регулярно фиксирует погоду 

и состояние живой природы, когда ведутся наблюдения за ней. Взрослый 

помогает детям после прогулки отыскать картинки с явлениями природы, 

которые наблюдали на улице. Вместе они одевают картонную куклу, так же как 

дети сами были одеты, "выпускают" ее погулять. 

В разгар зимней подкормки воспитатель использует календарь наблюдений за 

птицами: малыши находят картинки с изображением птиц, которых видели на 



 

 

участке. 

Еще один вид календаря - это рисунки, отображающие последовательно рост 

какого-либо растения. Это могут быть луковица в банке, посаженная в воду для 

проращивания зелени; ветки дерева, поставленные в конце зимы в вазу для 

наблюдения за распусканием почек, развертыванием молодых листочков; 

проращивание семян, рост и развитие какой-либо огородной или цветочной 

культуры. Во всех случаях рисунки, сделанные через одинаковый интервал 

времени, отражают последовательность роста и развития растения, его 

зависимость от внешних условий жизни. 

Заполнение календаря - важная совместная практическая деятельность, в 

процессе которой воспитатель обучает детей находить нужные клеточки, 

обозначать значками или рисунками т е явления природы, которые они 

наблюдали, обучает детей умению использовать и понимать символы. Особенно 

ценно то, что в календарях отражаются закономерные изменения природы: рост 

и развитие растений при соответствующих условиях, сезонные изменения 

живой и неживой природы. Заполненный календарь становится графической 

моделью, на которой одновременно представлены все изменения. 

Обучая детей, заполняя с ними тот или иной календарь, воспитатель 

осуществляет познавательное общение с дошкольниками, - показывает, где и 

что надо изобразить, поясняет, поправляет, - в общем, доброжелательно 

помогает им освоить это дело. Нет сомнения, что такая совместная деятельность 

и деловое общение развивают интеллект детей и личность в целом. 

Общение детей с природой - это отдельные взаимосвязанные мероприятия, 

позволяющие научить детей духовному контакту с растениями и животными. 

Общение с природой - не столько интеллектуальная, сколько этическая форма 

взаимодействуя детей с природой, приносящая радость, развивающая гуманные 

чувства и правильное отношение к природе, ко всему живому. 

В повседневной жизни с дошкольниками можно проводить обстоятельные 



 

 

мероприятия, насыщенные разными видами деятельности и имеющими 

большое развивающее значение. Полезны и интересны для детей выходы на 

природу в ближайшее окружение. Воспитатель может совершать с детьми 

непродолжительные прогулки, имеющие одну конкретную цель, а может 

организовать поход на полдня. 

Поход - это интересное комплексное мероприятие, в процессе которого 

решаются разные педагогические задачи: оздоровительные, познавательные, 

природоохранные, эстетические. Поход - это комплексное мероприятие не 

только по сочетанию задач и видов деятельности, но прежде всего по своей 

организации. Оздоровительное, воспитательное и развивающее значение для 

детей имеют лишь те походы, которые правильно подготовлены и 

организованы. 

Экскурсии отличаются от похода меньшим объемом всех его параметров: 

продолжительности пребывания на природе, количества педагогических задач, 

видов деятельности, уровня подготовки и оснащения. Они легче в организации, 

поэтому могут проводиться чаще, чем походы. 

Походы и экскурсии с детьми в природу дают им ни с чем несравнимые 

живые и яркие впечатления о красоте и аромате цветов, травы, осенней листвы, 

о разноголосом пении птиц, о причудливой форме белых кучевых облаков, о 

сверкающих на солнце изумрудных капельках дождя и т. д. 

Доступные и понятные для детей акции можно провести к таким 

значительным международным событиям, как День воды, День Земли. Дети 

много пользуются водой и к старшему дошкольному возрасту могут уже понять 

ее ценность, значение для жизни всех живых существ. Поэтому акция в защиту 

воды, бережно и экономного ее расходования окажет влияние не только на них, 

но и на их родителей. 

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы 

вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на природное 



 

 

содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ребенка в 

целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, завершая ими 

сезон или какой-либо содержательный блок (но не чаще одного раза в 1,5 - 2 

месяца). В сценариях этих мероприятий используется тот материал, который 

детям хорошо знаком. Один из наиболее значимых - праздник, посвященный 

Дню Земли: он создает масштаб общего видения планеты, ее значения для 

людей, зарождает любовь к своей Родине и природе, как ее важной части. 

Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к 

окружающему миру заложены в играх, прежде всего дидактических. 

Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное 

освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей 

между предметами и явлениями позволит именно игра. Отражая впечатления от 

жизненных явлений в образах игры, дети испытывают эстетические и 

нравственные чувства. Игра способствует углубленному переживанию детей, 

расширению их представлений о мире. Чем разнообразнее по содержанию 

игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые приемы. При 

придумывании их воспитатель ориентируется на знание детьми жизненных 

ситуаций и особенностей поведения человека, животных. Игровые приемы 

обучения, как и другие педагогические приемы, направлены на решение 

дидактических задач и связаны с организацией игры на занятии. Педагог играет 

с детьми, учит их игровым действиям и выполнению правил игры как 

руководитель и как ее участник. Игра требует от ребенка включенности в свои 

правила: он должен быть внимательным к развивающемуся в совместной игре 

со сверстниками сюжету, он должен запомнить все обозначения, должен быстро 

сообразить, как поступить в неожиданно возникшей ситуации, из которой надо 

правильно выйти. Однако весь сложный комплекс практических и умственных 

действий, выполняемых ребенком в игре, не осознается им как процесс 

преднамеренного обучения, - ребенок учится играя. 



 

 

Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети легко 

отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, на людей 

и т. д. Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный 

художественно оформленный материал, придумывать интересные игровые 

моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи. В своей 

практике воспитатели прибегали к помощи сказочного героя - Гриба-лесовика, в 

наряд которого переодевался педагог. При помощи сказочного героя можно 

провести любую игру, например "Грибная полянка", "Осенний лес", "Построй 

домик животному". "Приготовь лекарство" и т. д. Игру можно оформить и 

музыкальным сопровождением. Детям очень нравятся игры, участвуя в которых 

они могут выиграть, опираясь на свои знания. 

Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. К 

сожалению, современные дети, особенно городские, имеют весьма 

ограниченные возможности для общения с природой. А ведь экологическое 

образование должно начинаться с объектов ближайшего окружения, с которыми 

ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и потому, что процесс 

обучения будет неэффективным без эмоционального восприятия деревьев, трав, 

закатов, рассветов: А этого не случится, если изучать природу по картинкам и 

фотографиям даже самого лучшего качества. 

В любом городе, поселке есть интересные для наблюдений природные 

объекты: деревья, травы, насекомые, птицы. Изучать их лучше в процессе 

проектно-исследовательской деятельности. 

Знания, полученные детьми на занятиях, помогают им во время наблюдений 

самостоятельно понять происходящие в природе процессы, явления, провести 

собственные исследования, обобщить материал; способствуют формированию 

экологически грамотного, безопасного для природы и здоровья человека 

поведения. 



 

 

Работая с детьми, по теме "Экологическое воспитание", воспитатели учат 

каждого ребенка любить и беречь окружающий мир и считают, что достижение 

этой цели невозможным без помощи и поддержки семьи. Необходимо провести 

беседы с родителями: о важности воспитания у детей любви к животным, к 

природе, к родному краю, посоветовать, какие для этого надо иметь книги, 

энциклопедии, открытки, аудиозаписи (голосов птиц, шума леса и т. п.), 

различные диафильмы. 

Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечениях, 

выставках. В дошкольных учреждениях заранее вывешивается яркое, красочное 

сообщение о проведении мероприятия. Родители не остаются равнодушными: 

они собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми поделки из 

природного и бросового материала. Участие каждой семьи не остается без 

внимания. Взрослые и дети награждаются подарками, благодарственными 

письмами. Могут быть проведены выставки: "Лучший осенний букет", "Дары 

осени", "К нам сказка пришла", "Это поможет природе" и т.д. 

Хорошей традицией может стать забота о зимующих птицах. В этой работе 

может сложиться определенная система: 

1. В экологическом уголке помещаются советы для родителей: как привлечь 

внимание детей, используя материал по темам "Помогите синицам", "Птицы и 

люди", "Они остались зимовать, мы им будем помогать". 

2. Ежегодно нужно проводить экологический праздник "День птиц". В 

программе праздника - конкурс "Лучший домик для птиц"; выставки "Корм для 

разных птиц", "Лесная столовая", "Чей корм вкуснее". Родители рисуют 

плакаты, приносят корм для птиц, вместе с детьми развешивают на деревьях 

сделанные ими домики и кормушки. Дети счастливы, а взрослые, помогая им, 

проявляя заинтересованность, поднимают свой авторитет.  

В помощь родителям оформляется "Экологический стенд", где помещаются 

статьи, стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для разучивания и 



 

 

занятий с детьми дома. 

Воспитатель готовят консультации для родителей, например о лечебных 

свойствах лесных ягод: "Как правильно приготовить варенье, соки, не потеряв 

витамины", "Ежевика - источник здоровья", "Малина - в каждом доме" и т.д. 

Можно завести папку-копилку, в которую вместе с родителями собирать 

рецепты лечебных напитков, "бабушкины советы". 

Уже на первом родительском собрании совместно с родителями, поставить 

следующие задачи: 

 приучать детей бережно относиться к цветам, деревьям, кустарникам и ко 

всему живому; 

 заботиться о птицах, животных; 

 учить детей видеть красоту окружающей природы. 

Широко привлекали художественную литературу - произведения К. 

Ушинского, В. Бианки, Н. Сладкова, В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович» 

Интересны сказки О. Иваненко «Спокойной ночи» и «Сосулька», Н. Павловой 

«Зимняя пирушка», 

Описание русской природы можно найти в стихотворениях Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова, Фета, Сурикова, Бунина, Тютчева, Блока. 

Очень часто с детьми разучивают стихи: 

Ходим, ходим по лужку,  

Собираем по цветку:  

Красный, белый, синий цвет...  

Замечательный букет. 

 

Я кузнечика словил,  

В банку с травкой посадил.  

Пусть покажет, как трещит, 

Как усами шевелит. 



 

 

 

В лес зелѐный я пойду, 

Зайку серого найду, 

Принесу его домой – 

Будет этот зайка мой. 

 

Надо быть очень внимательными при использовании художественных 

произведений. 


