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Задачи, поставленные во ФГОС перед дошкольной педагогикой, нацелены на 
конечный результат — формирование целостной духовно-нравственной 
личности. Одной из важных сторон этого процесса является экологическое 
воспитание.  

Как реализуется экологическое воспитание в детском саду? 

Суть экологического воспитания в ДОУ 
Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС — это непрерывный 
процесс развития детей, направленный на формирование у них 
экологической культуры, которая выражается в наличии: 
• устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязей; 
• бережного отношения к природе; 
• правильного понимания понятия «здоровый образ жизни»; 
• моральных и экологически ценных установок, поведенческих умений; 
• эмоциональной отзывчивости к живой природе; 
• положительных эстетических ощущений от любования природой; 
• умений познавать особенности окружающего мира. 

В работе по формированию у детей основных экологических понятий 
и представлений, важно руководствоваться принципами:  

  От простого - к более сложному .  
  От частного -  более общему.   

Процесс формирования у детей основ экологических знаний условно можно 
разделить на несколько этапов, следующих друг за другом или параллельно и 
позволяющих создать наиболее полную картину мира. При этом необходимо 
учитывать возрастные особенности и общий уровень развития детей группы.  
Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. 
Успех в экологическом воспитании 2-3-летних малышей обеспечивается 
прежде всего пониманием воспитателя  их  психофизиологических  
особенностей.  Дети  этого  возраста  доверчивы  и непосредственны,  легко  
включаются  в  совместную  со  взрослым  практическую  деятельность,  
эмоционально реагируют на его добрый неторопливый тон, охотно 
повторяют за ним слова и действия. 
Задача младшего дошкольного возраста -заложить первые ориентиры в мире 
природы, в мире растений  и  животных  как  живых  существ,  обеспечить  
понимание  первоначальных  связей  в природе,  понимание  необходимости  
одного -двух  условий  для  их  жизни. 
Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста 
является конкретный образ предмета, действия с ним. Слова должны 
следовать за ними  тогда ситуация в целом становится  понятной  малышу,  
усваивается  им.  Отсюда  следует,  что  ведущими  видами  
деятельности  в  экологическом  воспитании  младших  дошкольников  
являются  неоднократно повторяющееся  сенсорное  обследование  
предметов,  объектов  природы  и  практическое манипулирование с ними. 
Все, что можно дать детям в руки, предлагается им для обследования, в  
которое воспитатель включает как можно больше органов чувств. Дети берут 
в руки натуральные овощи, фрукты, гладят и осматривают их, жмут, нюхают, 
пробуют, слушают, как они скрипят или шуршат,  т.е.  обследуют  их  всеми  



сенсорными  способами.  Каждое  ощущение  воспитатель обозначает  
словом,    просит    детей    повторять    за    ним. 
Важную  роль  в  познании  малышами  объектов  природы  играют 
практические  моделирующие действия,  когда  воспитатель  изображает  
руками  форму,  размер,  высоту  или  длину  объектов природы: «рисует» в 
воздухе круглый помидор, яблоко, длинную морковку, большой круглый  
арбуз или кочан капусты. Просит детей руками сделать то же самое  
-движения и действия подкрепляют   то,   что   видят   глаза   и   что   
обозначено   словом. Воспитатель  осторожно  вводит  игру  как  метод  
экологического  воспитания.  В  этом  возрасте  сюжетная игра только 
начинается, она еще не является ведущей деятельностью, поэтому для  
педагога стоит задача отобрать для ИОС простые и хорошо знакомые образы, 
игровые действия и слова, через которые будет выражено экологическое 
содержание. Лучше всего для этой цели подходят образы сказок «Курочка 
Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина  
избушка». 
С  самого  начала  года  воспитатель  и  в  первой,  и  во  второй  младших  
группах  многократно рассказывает и разыгрывает с куклами би-ба-бо 
сказки, начиная с «Репки». Дед, который вырастил в своем огороде хорошую 
репку, «приходит» на занятия с «фруктово-овощной» тематикой (в его 
огороде растет не только репа, а в саду растут яблоки и разные ягоды), 
знакомит детей с самыми разными плодами, участвует в их обследовании,  
дает  попробовать  и  к  детям  в  целом  относится  доброжелательно. 
Тему домашних животных легко представить с помощью Бабы и Деда из 
«Курочки Рябы», у которых, кроме кур, живут корова, коза, лошадь и другие 
животные. На занятия «приходит» либо Дед, либо Баба, рассказывают то о 
корове с теленком, то о козе с козлятами, показывают, как они их кормят 
травой, сеном, поят водой. Воспитатель дает возможность детям на правах 
помощников поучаствовать в этих операциях -они кормят сеном игрушечных 
(или изображенных на картине) коров и коз, пасут их, строят для них сараи, 
сами подражают их действиям и звукам. Такая игра позволяет  малышам  
познавать  сельскую  действительность,  развивает  их  игровые  умения, 
воображение, закрепляет знание сказок. 
Технология  экологического  воспитания  младших  дошкольников  включает  
следующие компоненты: 
• разнообразные циклы наблюдений в повседневной жизни (за аквариумной 
рыбой, декоративной птицей,  елью  на  участке  в  зимнее  время,  осенними  
цветущими  растениями,  весенними первоцветами). Каждый из циклов 
включает 3-5 наблюдений и позволяет детям получить первые конкретные  
знания об этих объектах природы; 
•  ежемесячные  (в  течение  одной  недели)  наблюдения  за  погодными  
явлениями,  которые сопровождаются ежедневным ведением календаря (с 
помощью картинок-пиктограмм) и одеванием картонной куклы; 
•  участие  в  подкормке  зимующих  птиц  и  наблюдения  за  ними,  которые  
фиксируются  в специальном  календаре  карточками-картинками  с  их  
изображением  ежедневно  в  течение  1-2 недель в разгар зимней подкормки; 
•  проращивание  лука-репки  в  зимнее  время  и  создание  календаря  его 
роста:  наблюдения  за растущим луком ведутся в течение 4-5 недель (один 
раз в неделю) воспитателем в присутствии детей и с их помощью делаются  
зарисовки; 



• совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу 
за комнатными растениями, аквариумом -дети приобщаются к трудовым 
операциям и пониманию их значения для живых существ; 
•  рассказывание  и  обыгрывание  народных  сказок,  рассматривание  
иллюстраций  в  книгах; 
•   проведение   экологических   занятий   один   раз   в   две   недели; 
• проведение экологических досугов. 
Технологии для детей третьего и четвертого года жизни построены на одном 
и том же материале и различаются объемом отдельных мероприятий 
 

Экологическое воспитание детей средней группы. 
Дошкольники  пятого  года  жизни  отличаются  от  малышей  физическими  
и  психическими возможностями:  они  увереннее  во  всех  проявлениях,  
владеют  первоначальными  навыками  
самостоятельности, имеют более устойчивое внимание, более развитые 
восприятие и мышление, лучше понимают и воспроизводят речь взрослого, 
способны к первым волевым усилиям. Важной особенностью этого периода 
являются становление сюжетно-ролевой игры, большой интерес детей  
к ней. Именно поэтому воспитатель может чаще использовать ее в эколого-
педагогической работе, что  обеспечит  хорошее  усвоение  детьми  нового  
материала  и  быстрое  становление их самостоятельной игровой 
деятельности. 
Технология экологического воспитания детей среднего дошкольного 
возраста имеет следующие структурные компоненты: 
•  циклы  наблюдений  за  объектами  зоны  природы  детского  сада  
(аквариумными  рыбами, декоративной птицей в клетке, морской свинкой, 
живущей в уголке природы, елью, осенними цветами  и  весенними  
первоцветами  на  участке).  Каждый  цикл,  включает  4-6  наблюдений,  
позволяет  на  сенсорной  основе  формировать  конкретные  представления  
детей  об  объектах природы,   с   которыми   они   находятся   в   постоянном   
контакте; 
• ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями 
природы и одновременное ведение  пиктограммного  календаря, 
включающего  картонную  куклу,  одевая  которую дети моделируют степень 
тепла и холода в тот или другой период каждого сезона; эти наблюдения  
развивают  наблюдательность  детей,  приучают  их  замечать  изменения  
явлений; 
• совместная деятельность нескольких детей и воспитателя в уголке природы, 
формирующая умение общаться с живыми существами, трудовые навыки по 
поддержанию необходимых условий  жизни  для  них;  развивающая  
нравственные  качества  детей,  осмысленное  понимание  необходимости  
трудовых операций; 
•  подкормка  птиц  и  наблюдения  за  ними,  ведение  специального  
календаря  в  январе  (в кульминационный  период  зимы),  что  развивает  
нравственные  качества  детей,  их  готовность практически  помочь  птицам;  
дошкольники,  кроме  того,  приобретают  представления  о разнообразии 
птиц, а также способность с помощью картинок фиксировать эти 
представления в календаре; 



• «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в 
стеклянных сосудах (в разных условиях),  еженедельные  наблюдения  за  
ними  и  зарисовки  в  календаре.  Это  развивает наблюдательность  детей,  
их  способность  замечать  изменения  растущих  растений,  понимать  
значение неодинаковых условий для их роста; 
•  чтение  на  протяжении  всего  учебного  года  коротких  рассказов  
Е.Чарушина  о  животных, рассматривание книг с его иллюстрациями, 
проведение занятия в конце года, посвященного этому автору.  Многократное  
обращение  к  писателю,  который  описывал  и  рисовал  симпатичных  
детенышей,  позволяет  формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  
наблюдению  природы,  
понимание того, что впечатления можно творчески представить другим 
людям -в форме рассказов и рисунков; 
•  чтение  или  рассказывание  сказок  «Красная  Шапочка»,  «Доктор  
Айболит»,  рассматривание  иллюстраций в книгах и последующее 
включение главных персонажей в ИОС; использование кукол облегчает 
знакомство детей с экосистемой леса, со всеми ее обитателями, а с помощью 
доктора Айболита  
-приобщать детей к пониманию ценности здоровья (своего и других живых  
существ); 
• еженедельное проведение экологических занятий, на которых дети 
закрепляют и углубляют представления о природе, полученные в 
повседневной жизни, или приобретают новые. На занятиях воспитатель 
широко использует все виды ИОС (игровые обучающие ситуации), которые 
облегчают усвоение знаний и игровых навыков; 
• проведение экологических досугов, развивающих положительное 
эмоциональное отношение к природе. 
Начиная со  средней  группы  через  все  технологии  эколого-педагогической  
работы  с  детьми проходит литературный стержень. Для данной группы 
такой стержень составляют произведения Е.Чарушина. Это не означает, что 
воспитатель не может обратиться к другим авторам, книгам  
Чарушина просто отдается предпочтение, так как они содержат доступные 
детям этого возраста описания животных и их художественные образы. 
Рассказы и рисунки писателя побуждают детей к собственному творчеству на 
основе впечатлений о природе, стимулируют развитие литературных  
и художественных способностей. 
Дети  средней  группы  «отдаются»  игре,  она  их  захватывает,  поэтому  
воспитатель  особенно  
тщательно готовится к занятиям, в которые включает игры-путешествия, 
диалоги с литературными персонажами, обыгрывание игрушек- 
аналогов. Педагог заранее продумывает все игровые приемы, способы 
поддержания воображаемой ситуации и исполняет одну из ролей. Такая 
тщательная подготовка    обернется    хорошей    игрой,    высоким    
эмоциональным тонусом  детей,  надежным  усвоением  экологических  
знаний  и  обретением  игровых  умений 
 

Экологическое воспитание детей старшей группы. 
Дети  шестого  года  жизни  отличаются  еще  большими  физическими  и  
психическими возможностями, чем дети средней группы. Они овладевают 



главными движениями, их отношения со взрослыми и сверстниками 
становятся сложнее и содержательнее, в игре они отражают не  
только  действия  и  операции  с  предметами,  но  и  взаимоотношения  
между  людьми.  
Совершенствуются  умственные  способности  детей:  более  устойчивым, 
целенаправленным  и дифференцированным становится восприятие, 
произвольными -память и внимание; появляется способность анализировать 
и обобщать, продолжает развиваться образное мышление и интенсивно  
формируется  логическое  (причинно-следственное)  мышление.  Дети  лучше  
понимают  речь взрослого, символическое (особенно с помощью 
пиктограмм) обозначение предметов и явлений; начинают  рассуждать,  
делать  умозаключения,  строить  предположения.  Все  это  позволяет  
усложнить содержание экологического воспитания. 
Технология эколого-педагогической работы с детьми этого возраста имеет и 
сходство, и отличие от  системы  предыдущего  года.  В  повседневной  
жизни  проводятся  циклы  наблюдений  за животными, обитающими в 
уголке природы: осенью -за хомяком, зимой -за птицей, весной -за  
рыбами в аквариуме. Наблюдения этих циклов содержат не только 
элементарные сведения о том, что животные едят, какое имеют строение, но 
и отражают их взаимосвязь со средой обитания, морфофункциональную 
приспособленность к ней. Специальные наблюдения посвящаются тому,  
чтобы выяснить, как и что видят, слышат рыба, птица, хомяк (т.е. как 
функционируют и какую приспособительную роль в жизни играют органы 
чувств), как передвигаются, обихаживают себя, как  дышат,  как  реагируют  
на  разный  корм,  громкие  звуки,  резкие  движения,  неожиданные  
предметы.  Такие  наблюдения -не  только  выяснение  особенностей  образа  
жизни,  поведения животных,  это  определение  того,  как  люди  
(воспитатель,  дети)  должны  реагировать  на  их состояние, по каким 
признакам замечать их недомогание, как создавать наиболее благоприятные  
условия  жизни,  т.е.  как  гуманно  и  бережно  к  ним  относиться  на  основе  
понимания  их жизнедеятельности.  Все  циклы  наблюдений  объединяют  
компоненты  умственного  и нравственного воспитания: дети сенсорно- 
чувственным путем приобретают конкретные знания, которые обеспечивают 
становление единственно правильного, действенного отношения к живым  
существам. 
Это же самое относится к циклам наблюдений, которые проводятся в теплые 
периоды года, за растениями,  растущими  на  окне,  в  огороде  (овощными)  
и  на  участке  (цветочными). Прослеживаются  особенности  взаимосвязи  
растений  с  условиями  их  жизни.  Для  большей убедительности проводятся 
элементарные опыты (например, лук выращивается тремя различными  
способами: при наличии всех необходимых условий, в темноте, в холоде). 
Воспитатель включает в циклы  наблюдения  эстетического  характера:  дети  
учатся  замечать  красоту  растений,  которая проявляется только в 
благоприятных условиях. Таким образом, они начинают понимать эстетику  
живого с экологических позиций: красивое растение -это здоровое растение, 
которое находится в среде, полностью соответствующей его потребностям. 
На протяжении всего учебного года одну неделю в месяц дети наблюдают 
сезонные явления природы. Большую роль в их умственном развитии играет 
календарь нового типа, который из чисто  пиктограммного  становится  пик 



тограммно-символическим:  дети  рисунками  изображают растительный  и  
животный  мир  данного  периода  данного  сезона,  значками-
пиктограммами -параметры погоды, цветом -дни недели. 
Аналогичными становятся календари наблюдений за зимующими птицами, 
за ростом и развитием огородной  культуры -они  также  соединяют  в  себе  
образное  и  символическое  отображение наблюдаемых  явлений.  Наблюдая  
зимой  за  пернатыми,  дети  ежедневно  в  период  ведения календаря 
выставляют в соответствующих графах картинки с изображением тех птиц,  
которых они видели во время прогулки, а затем переносят общую картину в 
символический план -«галочками» разного  цвета  (т.е.  символами)  
обозначают  птиц,  которые  прилетали  на  подкормку,  ели  на кормушке и 
собирали крошки под ней или летали над участком, наблюдали за событиями 
с крыши здания, с дерева, на строке данного дня. Картинки воспитатель 
убирает, а в календаре остаются их «следы» ~ цветные галочки. 
Ежедневно, начиная с октября, осуществляется совместная деятельность 
воспитателя с 2-3 детьми в уголке природы -это начало их приобщения к 
выполнению обязанностей дежурных. Важно, что каждые три ребенка 
помогают воспитателю не менее трех дней подряд -за это время они 
начинают осознанно  относиться  к  делу,  приобретают  навыки, некоторую  
самостоятельность. 
Новой формой работы являются природоохранные акции, в проведение 
которых включают детей старшей группы: «Зеленая елочка -живая иголочка» 
(с начала декабря до середины января), «Украсим Землю цветами» 
(приурочена ко Дню Земли -22 апреля). Дети вместе со взрослыми  
приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только 
вербально) участвуют в них (рисуют плакаты в защиту ели, развешивают их, 
выращивают цветочную рассаду и высаживают ее на территории детсада и за 
ее пределами). В декабре «берет старт» «Панорама добрых дел» -обще 
-групповое панно, в котором представлены все хорошие поступки каждого 
ребенка, это как бы «материализованная» значками нравственность каждой 
маленькой личности. Дети видят на панно себя и других (фотографии), 
начинают осознавать значение хорошего поступка, им 
становитсянебезразличной оценка их поведения взрослыми и детьми  
-это начало формирования чувства достоинства,  которое  стимулирует  
нравственное  развитие  личности.  «Панораму»  воспитатель  
ведет  до  конца  учебного  года,  поэтому у  дошкольников  есть  время  
понять,  осмыслить, отреагировать    на    нее,    сознательно    изменить    
свое    поведение. 
Литературным стержнем технологии экологического воспитания старших 
дошкольников являются произведения  Виталия  Бианки,  познавательные  
сказки  которого  отвечают  экологическому содержанию и возможностям 
усвоения его детьми. Сказки занимательны по форме и сюжету, поэтому  
вызывают  эмоциональный  отклик  детей,  а  по  содержаниюдемонстрируют  
морфофункциональную  приспособленность  животных  к  среде  обитания.  
Поучительно  и становление Бианки как писателя: в детстве отец приучал его 
внимательно наблюдать природу, затем  записывать  свои  наблюдения,  и  
эти  дневники  послужили  основой  для  литературных  
произведений. Об этом дети узнают на празднике, который посвящен 
писателю и проводится в день его рождения (11 февраля).Параллельно 
воспитатель на протяжении всего учебного года читает рассказы и сказки 



писателя, создает  вместе  с  детьми  самодельные  книги  и  альбомы.  
Дошкольники  зарисовывают  свои впечатления,  рассказывают  фрагменты  
сказок,  воспитатель  собирает  рисунки,  оформляет высказывания ребят и 
вместе с ними по всем правилам брошюрует книгу, которая является общей  
гордостью -ее показывают родителям, ставят в книжный уголок для общего 
пользования. Эта творческая деятельность приобщает детей к пониманию 
писательского труда, значения книги в жизни человека, углубляет интерес к 
природе и наблюдениям. Особое значение имеет «Синичкин календарь»  
-его читают целый год, синичка «прилетает» к детям, они делают модель 
года -все это развивает эмоции детей, их интеллект.Особое значение 
приобретают занятия -воспитатель начинает углублять и обобщать с детьми  
хорошо знакомый им материал. За предыдущий период дошкольники 
накопили много конкретных знаний  об  овощах  и  фруктах,  домашних  
животных,  зимующих  птицах,  сезонных  явлениях природы - 
теперь у них можно сформировать обобщенные представления, провести с 
ними занятия углубленно-познавательного  типа,  с  помощью  моделей  и  
другой  наглядности  показать экологические зависимости природы. 
Большую роль на таких занятиях играют разные календари, которые  
отражают  наблюдения  за  сезонными  явлениями,  ростом  и  развитием  
растений, зимующими птицами. Во всех календарях самими детьми 
смоделированы изменяющиеся явления и объекты природы. На этих 
занятиях дети учатся «читать» графическую модель -развертывать ход  
событий по значкам и рисункам. 
Воспитателю  старшей  группы  следует  обратить  внимание  на  
комплексные  занятия,  которые включены в технологию: их всесторонне 
развивающее значение, смену видов деятельности.  
Например, прошла осень, дети три месяца наблюдали за погодой, природой, 
вели календарь -теперь по нему можно выделить все существенные признаки 
для определения осени как сезона (этому посвящается первая часть занятия). 
Затем воспитатель показывает осень с эстетической стороны -красоту ее 
явлений: демонстрирует репродукции картин знаменитых художников, 
читает соответствующие стихотворения классиков, слушает вместе с детьми 
музыкальные произведения на тему, т.е. показывает красоту природы, 
отраженную в искусстве. Затем дети сами становятся «художниками»  
-создают   творческие   работы   на   тему   осени. Значение  игры  в  этом  
возрасте  не  уменьшается:  воспитатель  проводит  занятия  в  форме  
путешествий,  использует  игрушки-аналоги  при  рассматривании  картин,  
включает  в разные мероприятия  любимые  игровые  персонажи.  Особое  
значение  имеет  Доктор  Айболит-он производит  профилактические  
осмотры  детей,  растений,  животных,  дает  рекомендации  по сохранению 
здоровья, по физическому развитию, оценивает заботу детей об обитателях 
уголка природы. 
Таким образом, технология эколого-педагогической работы с детьми 
старшей группы, базируясь на материале предыдущего возраста, развивает, 
усложняет его, т.е. является новым витком в общей системе  экологического  
воспитания  дошкольников -формирования  осознанного  отношения к  
природе, к взаимодействию человека с ней. 
 
Экологическое воспитание детей подготовительной к школе группы. 



Дети седьмого года жизни много знают и многое умеют. Знания они 
получают в общении со взрослыми и сверстниками, через телевизор и книги, 
в формирующейся учебной деятельности -они готовы решать специально 
поставленные умственные задачи. Игра остается, но усложняется -по 
содержанию и форме она должна соответствовать возросшим возможностям 
и умениям детей.  
Дошкольники  готовы  классифицировать  объекты  по  значимым  
признакам,  искать  причину явлений, представить последствия своих 
действий, особенно если на них обращает внимание взрослый. У детей есть 
опыт и достаточно широкий круг представлений о мире, поэтому они  
хорошо  понимают  речь  взрослого,  их  занимает  чтение  познавательной  
литературы. 
По  форме  технология  эколого-педагогической  работы  с  детьми  этого  
возраста  похожа  на технологии предыдущих лет, но по содержанию она 
сложнее. В циклах наблюдений дошкольники прослеживают  самые 
различные  нюансы  взаимосвязи  объектов  живой  природы  со  средой  
обитания, морфофункциональной приспособленности к ней. В циклы 
включаются наблюдения сравнительного характера, проблемные и 
опытнические ситуации, дети прослеживают рост и развитие птенца, дете 
ныша млекопитающего, их меняющуюся связь с внешней средой. Таким  
образом дети узнают все внешние проявления и особенности тех обитателях 
детского сада, с которыми они находятся в постоянном контакте в течение 
всего года. Дети любят их, легко и почти самостоятельно ухаживают за ними, 
могут эмоционально и с интересом рассказать об их жизни в неволе и в 
природе. 
Система работы с детьми подготовительной к школе группы имеет ряд 
важных отличительных особенностей.  В  сентябре  она  начинается  с  
изготовления  самодельного  глобуса -на  первом занятии дошкольникам 
дается самое элементарное представление о Земле, материках, морях и  
океанах, о полюсах и экваторе, о местоположении России и родного города. 
Дети узнают о некоторых экологических проблемах планеты, своей страны. 
Нужен именно самодельный глобус большого размера, потому что на этом 
занятии и далее в течение всего года дети работают с ним - 
они  практически  моделируют  свои  первые  географические  познания:  
наклеивают  материки, флажками обозначают полюса, наносят печатными 
буквами названия (страны, столицы, своего города или поселка),приклеивают 
изображения животных в местах их естественного проживания,  
значком  обозначают экологически неблагополучные территории на Земле. 
Работа с глобусом целиком    сопряжена    с    чтением    познавательной    
литературы. 
Стержневым произведением для этой группы является «Экология в 
картинках» В.Н.Танасийчука -автора ряда познавательных книг о природе 
для детей. Семнадцать рассказов книги создают образное, доступное детям 
этого возраста представление об основных экологических законах природы. 
Чтение рассказов на протяжении всего учебного года сопряжено с 
наблюдениями в природе  и  другими  видами  деятельности, 
предусмотренными  технологией,  и  сопровождается  поиском на глобусе тех 
мест, о которых идет речь, наклеиванием на него соответствующих  
животных.  Таким  образом  глобус  помогает  глубже  понять  содержание  
книги  «Экология  в картинках». Он используется весь учебный год 



воспитатель работает с ним и вне программы, показывая дошкольникам то, о 
чем они часто слышат. Кроме того, дети зарисовывают фрагменты рассказов, 
которые им особенно понравились, и вместе с воспитателем изготовляют 
самодельную книгу.  К  концу  года  их  получается  17 -целая  библиотечка,  
являющаяся  художественно-практическим воплощением экологических  
познаний детей .Большое значение в технологии подготовительной к школе 
группы имеют занятия углубленно-познавательного  и  обобщающего  типа.  
К  этому  возрасту  дети  накопили  много  конкретных чувственных  знаний  
-на  их  основе  можно  проводить  классификацию  объектов  природы,  
объединять их в группы по разным основаниям, демонстрировать самые 
различные экологические зависимости, учить детей самостоятельно 
использовать обобщенное знание в новых ситуациях, что является  основой  
умственной  подготовки  детей  к  обучению  в  школе.  На  таких  занятиях  
дошкольники  приобретают  первые  навыки  учебной  деятельности: 
слушают  пояснения воспитателя, его вопросы, ответы сверстников, 
встраивают свои суждения в коллективную беседу. Активно  учатся  
сравнивать,  анализировать,  строить  умозаключения,  делать  выводы. 
Не  менее  важны  комплексные  занятия,  на  которых  организуются  
выставки  произведений искусства -воспитатель развивает эстетическое 
восприятие детей, их способность чувствовать и переживать красоту 
природы, запечатленную в различных произведениях. Осмотр минивыставок,  
если они организованы по всем правилам, -подготовка к посещению музеев, 
начало приобщения к ценностям культуры, общее  развитие личности     
ребенка. 
В течение года взрослые организуют выходы детей в ближайшие экосистемы  
-экскурсии и походы в лес, на луг, водоем. Это очень важные мероприятия 
эколого-оздоровительного характера: дети дышат хорошим воздухом, 
получают эстетическое наслаждение от красоты природы, познают  
сообщество  растений  и  животных,  наблюдают  следыих  деятельности,  
участвуют  в природоохранном деле или акции. Практическое 
взаимодействие с живой природой ничем нельзя заменить или восполнить  
-только непосредственно в лесу (у водоема) дети приобретают навыки  
правильного поведения на природе, культурного отдыха, учатся 
действительно соблюдать правила посещения  леса.  Походы  и  экскурсии  
дают  много  эмоциональных  впечатлений -их  надо закрепить, поэтому все 
участники похода, готовясь к нему, делают игрушечные фотоаппараты, 
которыми  «фотографируют»  все  интересные  и  красивые  явления  
природы.  По  возвращении дошкольники  «проявляют»  фотографии -
создают  рисунки,  а  взрослые  делают  настоящие фотографии,  
демонстрируют видеофильм. 
Отношение к природе, к благоприятной окружающей среде, к здоровью 
формируется также во время праздников и досугов экологического 
характера. Второй праздник Нового года взрослые  
организуют вместе с детьми на участке (в ближайшем природном 
окружении) вокруг живой елки. Это самый настоящий гимн жизни  
-прекрасному дереву, которое не срубили, которому удалось  
выжить  в  пору  предновогодней  массовой  вырубки  елей.  Праздник,  
посвященный  воде, организуется 5 июня (совпадает с Всемирным днем 
охраны окружающей среды). Вода -это сама жизнь, без нее не может 
обойтись ни одно живое существо, вода доставляет много радости людям,  



особенно   детям -праздник   дает   возможность   это   почувствовать. 
Но самым главным экологическим праздником в подготовительной к школе 
группе является всемирный День Земли (22 апреля). В этот день с 
дошкольниками проводится второе занятие с глобусом,  посвященное  
экологическим  проблемам.  Дети  уже  много  знают,  их  представления  
можно расширить и углубить -пусть они накануне выпуска в школу 
задумаются о жизни на Земле. В этот день проводится акция «Украсим 
Землю цветами» -дети высевают семена, высаживают выращенную ими 
рассаду цветочных культур на участок и в места ближайшего окружения 
(чтобы везде было красиво). Вечером проводится праздник, на котором 
подводится итог первым в жизни детей хорошим делам, их отношению к 
природе: дошкольников посвящают в «Юные экологи», им  
вручают первый документ ~ Свидетельство «Юный эколог», маленький 
подарок. Об их хороших делах, любви к природе свидетельствует выставка 
работ в зале: календари природы (их много, они разные), самодельные книги 
по рассказам Танасийчука и глобус, «Панорама добрых дел», плакаты  
в  защиту  ели,  рисунки  детей  и  фотографии  походов.  Все  это 
представлено  для  всеобщего обозрения, и дети убеждаются: они 
действительно любят природу и не зря получают статус маленького эколога. 
Важной в этом празднике является неделя подготовки к нему: дети каждый 
день расширяют свое представление о Доме, в котором живут. Самое первое 
понятие о доме -это помещение, где проходит  жизнь  детей  (групповая  
комната  и  квартира),  оно  должно  быть  чистым.,  уютным,  
красивым и теплым, с хорошей освещенностью и свежим воздухом. В нем 
удобно заниматься любимыми делами. Дети вместе с воспитателем 
осматривают помещение группы, наводят порядок, обсуждают, что можно 
изменить, чтобы стало еще лучше -в хорошем доме дети и взрослые  
хорошо себя чувствуют, не болеют. На следующий день дети осматривают 
участок, убирают мусор, планируют посадки цветов: двор возле подъезда 
дома и участок детского сада -это тоже их дом,  они  гуляют,  играют  в  нем  
в  свободное  время,  он  тоже  должен  быть приятным.  В последующие дни 
воспитатель ведет с детьми разговоры о том, что домом для каждого 
человека является улица, родной поселок или город, лес, парк, в котором 
часто гуляет. Свой дом надо любить,    быть    в    нем    добрым,   заботливым    
хозяином. Таким образом, все мероприятия, связанные с Днем Земли, 
воспитывают в детях на экологической основе чувство патриотизма, 
расширяют понятие любви к природе, к планете. Это кульминация  
всей методической системы экологического воспитания дошкольников. 

Основные формы экологического воспитания: 
1.1   Образовательная деятельность 
Занятия являются ведущей формой организации работы по ознакомлению 
детей с природой. Они позволяют педагогу формировать знания о природе в 
системе и последовательности с учетом возрастных особенностей детей и 
природного окружения. 
Можно выделить несколько типов занятий:  
Первично-ознакомительный тип занятий: 
Чаще всего эти занятия посвящаются ознакомлению детей с видами 
животных, растений, условиями их жизни и обитания, которые не 



представлены в ближайшем природном окружении и не могут быть познаны 
через наблюдения. Главным компонентом таких занятий становятся 
различные демонстрационные и учебные пособия, т.е. наглядность, 
позволяющая формировать у детей отчетливые и правильные представления. 
Обобщающий тип занятий позволяет в старшем дошкольном возрасте 
сформировать обобщенные представления об объектах и явлениях природы, 
выделить ряд значимых признаков для группы знакомых объектов,  
сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы,развивают 
абстрактное мышление.   
Углубленно-познавательный тип занятия: 
Это занятия, которые строятся на разнообразных конкретных знаниях, 
полученных детьми во время наблюдений в повседневной жизни за 
объектами природы из непосредственного окружения, и на которых 
воспитатель дополняет знания новыми сведениями, углубляет их. 
 
1.2  Экскурсии 
Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма организации 
работы по ознакомлению детей с природой. Преимущество экскурсий в том, 
что они позволяют в естественной обстановке познакомить детей с 
объектами и явлениями природы. Экскурсии как форма занятий проводятся, 
начиная со средней группы. Природоведческие экскурсии целесообразно 
проводить в одни и те же места в разные времена года, с тем, чтобы показать 
детям сезонные изменения в природе. Намечает воспитатель экскурсию 
исходя из требований программы и особенностей окружающей местности. 
 
1.3 Экологические праздники и досуги 
Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы 
вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на их «природное» 
содержание. В сценариях этих мероприятий используется материал, который 
детям хорошо знаком. Чаще, чем праздники, проводятся досуги на самые 
разные темы - их организует воспитатель. 
  
1.4 Ознакомление детей с природой в повседневной жизни 
Педагог знакомит воспитанников с повседневными изменениями природы по 
сезонам  на участке детского сада, организует разнообразные игры с 
природным материалом- песком, глиной, льдом, листьями и т. д. Прогулки 
доставляют ребятам радость и удовольствие от общения с природой, 
помогают почувствовать ее красоту. 
В группе  необходимо создать  соответствующую РППС, которая 
предусматривает построение вариативного развивающего  пространства, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
участников совместной деятельности. Она должна быть доступной, т. е. 
обеспечивать свободный доступ воспитанников к материалам, пособиям, 



объектам природы. Безопасной, т. е. все ее элементы   должны 
соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 
использования.  И включать в себя не только природный уголок, но и центр 
познавательной активности  для экспериментирования с различными 
материалами, наблюдения за природными явлениями и объектами неживой 
природы. 
 
1.5. Труд 
Интересная и разнообразная работа проводится в цветнике и на огороде. 
Дети наблюдают за растениями, упражняются в трудовых навыках и умениях 
(полив растений, рыхление, сбор семян и урожая и т. д.). Эта работа 
оказывает большое влияние на воспитание трудолюбия, самостоятельности и 
взаимопомощи.В старшей и подготовительной к школе группах возможна 
организация дежурств по участку весной и летом или закрепление групп 
детей за грядкой, клумбой. 
Труд и наблюдения в уголке природы с детьми воспитатель проводит 
ежедневно. Форма организации деятельности разная (в зависимости от 
возраста). К отдельным трудовым поручениям привлекаются дети, начиная с 
младшей группы.  
1.6. Организация выставок и конкурсов творческих работ.   
1.7. Участие в детских экологических конкурсах, олимпиадах. 

 
Методы экологического воспитания. 

В педагогическом процессе  используются различные методы обучения: 
наглядные, практические, словесные. При ознакомлении детей с природой 
широко используются все указанные методы. 
К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация моделей, кинофильмов,  видеофильмов, презентаций. 
Практические методы - это игра, элементарные опыты и моделирование. 
Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение 
художественных произведений о природе, беседы. 
В работе по ознакомлению детей с природой необходимо использовать 
разные методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. 
 
Наглядные методы 
2.1 Наблюдение 
Наблюдение – это специально организованное воспитателем, 
целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, активное 
восприятие детьми объектов и явлений природы. Целью наблюдения может 
быть усвоение разных знаний – установление свойств и качеств, структуры и 
внешнего строения предметов, причин изменения и развития объектов 
(растений, животных), сезонных явлений. Оно позволяет показать детям 



природу в естественных условиях во всем ее многообразии, в простейших 
наглядно представленных взаимосвязях.  
Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с небольшими 
группами (в 3-6 человек), так и со всей группой воспитанников. В 
зависимости от поставленных воспитателем целей наблюдение бывает 
эпизодическим, длительным и итоговым (обобщающим).  
2.2 Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с 
детьми 
Знакомя детей с природой, педагог использует разнообразный 
иллюстративно-наглядный материал: дидактические картины, репродукции с 
художественных картин, фотографии, слайды, модели, кино- и  
видеофильмы. 
Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и уточнять 
представления детей, полученные в ходе непосредственного восприятия 
природных явлений. С его помощью можно формировать знания об объектах 
и явлениях природы, которые в данный момент или в данной местности 
наблюдать невозможно (диких или домашних зверей других климатических 
зон). 
 
Практические методы   
2.3 Моделирование 
Часто на основе чувственного познания требуется «построить» в сознании 
абстрактное, обобщенное представление об объекте или целом явлении 
природы, составить схему изучаемого явления. Решить успешно эти задачи 
помогает воспитателю моделирование как метод ознакомления детей с 
природой. Оно основано на принципе замещения реальных объектов 
предметами, схематическими изображениями, знаками. 
 
2.4 Несложные опыты и экспериментирование 
Для того чтобы знания детей о природе были осознанными, в детском саду 
используются несложные опыты. Опыт – это наблюдение, которое 
проводится в специально организованных условиях. 
Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к 
природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В 
каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети 
подводятся к суждениям, умозаключениям.   
Проводят опыты чаще всего в старших группах детского сада. В младшей и 
средней группах воспитатель использует лишь отдельные поисковые 
действия. 
Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, 
которые дети получили в процессе наблюдений и труда. Дошкольникам 
должны быть ясны его задача и цель. Проводя опыт, воспитатель не должен 
наносить вред и ущерб растениям и животным.  



2.5 Ознакомление детей с природой в играх. 
В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные 
игры. В практике дошкольного воспитания применяются несколько групп  
игр: 
Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 
процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 
имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, 
растениях, животных, подводят детей к умению обобщать и 
классифицировать. 
Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные 
картинки.В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются 
знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы.  
Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 
знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся они для закрепления 
знаний у детей о свойствах и признаках тех или иных предметов.  
Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 
повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, 
дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует 
углублению интереса к природе. 
Экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности физических 
и природных явлений и закономерностей («Тонет – не тонет», «Мыльные 
пузыри», «Сделаем растворы», «В какой воде легче плавать») 
В старших группах с успехом можно использовать соревновательные игры, 
игры - путешествия. 
 
Словесные методы 
2.6 Рассказ воспитателя о предметах и явлениях природы 
На занятиях, экскурсиях и прогулках, в повседневном общении с детьми 
воспитатель использует рассказы о природе. Основная цель этого метода – 
создать у детей точное, конкретное представление о наблюдаемом в данный 
момент или виденном ранее объекте, явлении природы. Рассказ используется 
и для того, чтобы сообщить детям о новых, неизвестных им фактах.Тема 
рассказа выбирается воспитателем с учетом содержания знаний, 
определенного программой детского сада.Составляя рассказ, воспитатель 
должен позаботиться о включении в него не только известных детям слов, но 
и новых, обогащающих их речь. 
2.7 Использование художественной природоведческой литературы 
Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства 
детей. Знакомясь с их содержанием, дети переживают ход событий, 
мысленно действуют в воображаемой ситуации. Это помогает воспитывать 
этические представления: любовь и бережное отношение к природе. Общее 
для всех возрастных групп требование к методике использования книг – 
сочетание чтения с непосредственным наблюдениям в природе. После чтения 



художественных произведений организуется беседа об одной или нескольких 
прочитанных книгах.  
2.8 Беседа как метод ознакомления детей с природой 
В зависимости от дидактических целей беседы о природе принято делить на 
следующие виды: установочные, эвристические и итоговые. 
Установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание детей, 
вызвать интерес к предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся 
опыт, для того чтобы установить связь между знаниями, полеченными ранее, 
и предстоящей экскурсией, наблюдением и т. д. 
Эвристическая беседа предполагает установление причин разнообразных 
явлений природы с помощью рассуждений. Такая беседа строится на 
имеющихся у детей знаниях, полученных в процессе наблюдений. Она 
направлена на углубление знаний о взаимосвязях, существующих в природе, 
самостоятельное решение детьми познавательных задач. 
Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний 
детей о природе, полученных в процессе наблюдений, игр, чтения 
художественных произведений, труда и т. д.Итоговая беседа организуется 
воспитателем, начиная со средней группы. Она проводится по мере 
накопления у детей представлений о природе и только при условии, если эти 
представления усвоены всеми детьми.  
 
Проектный метод  
Метод проектов даёт возможность детям накапливать 
опыт самостоятельно. Обучение приобретает форму исследования, 
применения уже имеющихся знаний в деятельности, результаты которой по-
настоящему интересуют ребёнка. Проектная деятельность делает 
дошкольников активными участниками воспитательного процесса, 
помогает самостоятельно осваивать окружающую 
действительность. Участвуя в проектах, ребенок развивается, учится 
находить выход из трудной ситуации и становится увереннее в своих силах. 
Задачи по развитию экологической культуры  могут реализоваться с 
помощью таких форм и методов как:  

 - экологические марафоны, викторины, КВН; 
 - экологические акции, особенно совместно с родителями; 
-  составление экологических карт и планов экологических троп; 
- экологические выставки и экспозиции; 
 - создание экологических музеев; 

- экологические тренинги; 
- создание экологических агитбригад и «зеленого патруля»; 
- коллекционирование объектов природы; 
- инсценировки и театрализации на экологические темы; 
-  встречи с представителями профессий, связанных с защитой окружающей 
среды;   



- посещение   выставок  (домашних животных, выставки цветов); 
 - участие вместе с родителями в проведении выставок, изготовление 
кормушек и скворечников с последующим их размещением на территории 
детского сада или во дворах домов. 
 
      Формы работы с родителями по экологическому воспитанию        
дошкольников. 
Немалое значение в воспитании детей имеет пример родителей.  Если 
родители будут заниматься вопросами экологического воспитания, то и у 
детей будет воспитываться интерес, любовь к природе и бережное отношение 
к ней.  Поэтому экологическое воспитание детей должно проходить в тесном 
взаимодействии с семьёй ребёнка. 
 Совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить 
единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот 
процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 
окраску. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей  
используются как традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти 
формы  основываются на педагогике сотрудничества: 
-Анкетирование, проведение опросов  
- Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной 
форме (ток-шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой 
телефон), 
-Консультации и сообщения экологической направленности для 
родительского уголка. 
- Календарь интересных дат–совместные досуги, праздники, КВНы, 
викторины и т. д. 
- Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  
- Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на 
участке и в уголке природы.   
- Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- 
передвижек. 

 
Таким образом, формирование экологического сознания, экологической 
культуры — это длительный процесс,  началом этого пути является 
дошкольное детство. Формирование начал экологической культуры – это 
становление осознанно-правильного отношения непосредственно к самой 
природе во всем ее многообразии, к людям, окружающим и созидающим ее.  
А в заключение хочется сказать, что  самое главное в экологическом 
воспитании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать, 
пробудить у детей, и родителей желание любить, беречь и охранять природу.  
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