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дошкольников 

Теоретические основы экологического образования дошкольников  

1.1. Цели и задачи экологического образования детей дошкольного возраста 

В период дошкольного возраста закладываются основы взаимодействия с 

природой, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для 

всех людей. 

Ценность – значимость для людей тех или иных материальных, духовных или 

природных объектов, явлений. 

Дошкольное учреждение уже сегодня призвано проявить настойчивость в 

воспитании нового поколения, которому присуще особое видение мира как объекта его 

постоянной заботы. 

Под экологическим образованием дошкольников понимается 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 ориентаций. 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 эмпатии к 

объектам природы; 

– формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 

– формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (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. 

В настоящее время главной целью экологического образования 

выступает формирование экологической культуры. Экологическая культура – 

качественное новообразование личности, часть ее общей культуры. 

Формулировка цели, задач во многом определяет и содержание образования. Как 

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 ориентаций, нравственно-этических 

и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за 

состояние и улучшение социоприродной среды». Он подчеркивает, что педагогические 

задачи экологического образования касаются воспитания и развития. 

Г.А. Ягодин 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. Мне кажется 

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. 

В дошкольной педагогике также пока нет единого мнения по поводу целей, задач и 

терминологии экологического образования. В отличие от других ступеней системы 

непрерывного экологического образования, авторы программ, пособий для дошкольников 

чаще всего используют термины «экологическое воспитание» и «экологическая 

культура». Термин «экологическое образование» вошел в обиход педагогов дошкольного 

звена только в последние годы и обычно употребляется как синоним экологического 

воспитания. Такая ситуация объясняется рядом причин. В предыдущий период по 

отношению к дошкольникам применялся термин «дошкольное воспитание», 

подразумевающий и обучение, и воспитание ребенка. Соответственно, возник и термин 

«экологическое воспитание». В то же время в системе непрерывного экологического 

образования в качестве интегрального понятия используется, как уже отмечалось, термин 



«экологическое образование», включающий воспитание, обучение, развитие. В последние 

годы в дошкольной педагогике появились выражения «дошкольное образование», 

«образовательное пространство детского сада», «образовательные программы», а сами 

детские сады официально переименованы в дошкольные образовательные учреждения. В 

связи с этим, а также в силу того, что дошкольная ступень является неотъемлемой частью 

системы непрерывного экологического образования, мне кажется возможным 

использование термина «экологическое образование дошкольников». При этом на разных 

ступенях системы непрерывного экологического образования воспитание и обучение 

могут играть разную роль (так, для дошкольников важнее воспитание, чем обучение). 

Помимо указанных терминов, в литературе можно встретить и выражения «образование в 

области окружающей среды», «образование для устойчивого развития». Как правило, эти 

термины чаще используются в зарубежных странах, они шире, чем экологическое 

образование. 

Авторы программ, пособий предлагают разнообразные формулировки целей и 

задач экологического воспитания дошкольников: «воспитание начал экологической 

культуры» (С.Н. Николаева), «формирование определенного уровня осознанного 

отношения, выраженного в поведении, отношении к природе, людям, себе, месту в 

жизни» (О. А. Соломенникова), воспитание ответственного отношения к природе (А.В. 

Королева), воспитание у ребенка потребности в сохранении и улучшении природы, 

развитие его творческого потенциала (Н.Е. Орлихина), «формирование у детей 

соответствующего этой проблеме сознания» (Г. Филиппова). Е.Ф. Терентьева 

предполагает, что «экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как 

процесс формирования осознанно-правильного отношения к окружающей природе». С.Н. 

Николаева считает, что формирование начал экологической культуры – «это становление 

осознанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, 

охраняющим и созидающим ее на основе ее богатства материальные и духовные 

ценности» . От формулировок указанных авторов несколько отличается точка зрения Т.В. 

Потаповой. Данный автор перечисляет целый комплекс целей образования ребенка в 

области окружающей среды, среди которых указывает развитие у ребенка уверенности по 

отношению к своей среде обитания; элементарные знания о различиях между живой и 

неживой природой и представлениями о роли умственного и физического труда человека 

в преобразовании живой и неживой природы; элементарные навыки неразрушающего 

общения с дикой природой и творениями ума и рук человека; формирование ценностных 

установок, основ для последующего обучения правам человека и этической 

ответственности. 

Таким образом, мы выяснили, что 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. 

1.2. Методы воспитания ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста 

в МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» 

Ценностное отношение к природе у детей дошкольного возраста складывается на 

основе тех конкретных пояснений, которые они получают по каждой ситуации. Дети 

узнают, что растения надо поливать, а животных кормить. Для формирования отношения 

словесного пояснения недостаточно, поэтому воспитатель на глазах у детей проделывает 

практически все то, что он обозначил символом. Действие и слово дополняют друг друга – 

это два приема, которые сливаются в единый педагогический акт и выступают как образец 

взаимодействия человека с природой на конкретном примере обитателей живого уголка. 



Трудовые действия взрослого и дошкольника восполняют те факторы внешней среды, 

которых не хватает в данный момент. 

Таким образом, совместная деятельность по созданию условий для живых существ 

в экологоразвивающей среде наполняется конкретными и адекватными педагогической 

ситуации приемами. Эти приемы в совокупности формируют у детей определенный круг 

представлений о природе и отношение к ней. Прочность сложившихся знаний и 

отношения зависит от объема педагогического воздействия, а именно от того, сколько раз 

в течение учебного года каждый ребенок вместе с воспитателем трудился в уголке 

природы и реально заботился о подопечных питомцах. Только неоднократное включение 

детей в совместную деятельность позволяет считать данный метод эффективным в 

экологическом воспитании дошкольников. 

Отношение к природе в процессе моделирующей деятельности у детей 

формируется косвенно, исподволь, как результат совместной с воспитателем работы, в 

которой рождается заинтересованное отношение к моделированию и к объекту природы 

одновременно. Для формирования отношения имеет значение и то, что совместная 

деятельность длительно протекает во времени, происходит постоянно, но периодически. 

Отношение к природе, возникающее в процессе наблюдения, – это отношение к 

конкретным объектам, которое лишь постепенно при систематической работе педагога с 

детьми принимает более общие формы и распространяется на новые объекты. Практика 

показывает, что методом наблюдения у детей формируются разные оттенки отношения к 

природе, развивается познавательный интерес – у детей возникают интеллектуальные 

чувства от удовлетворения потребности познавать новое. 

На основе понимания причинно-следственных связей в природе, зависимости 

состояния живого организма от условий, в которых он находится, возникают сочувствие, 

крупицы моральной ответственности за его жизнь, готовность помочь. Это тот случай, 

когда знания трансформируются в отношение, если только оно сопряжено с действием. 

Важно подчеркнуть, что знание, полученное в наблюдении, рождает осознанно-

правильное понимание того, что происходит, почему надо делать что-либо. 

Таким образом, наблюдение является очень важным методом экологического 

воспитания детей: оно позволяет пробудить чувства к природе, развить наблюдательность, 

сенсорные ощущения и, благодаря им, богатое восприятие. Наблюдение расширяет 

кругозор детей, обогащает их мышление конкретных сведений о таинствах жизни в 

природе. 

В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Игра – 

эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в хорошем расположении 

духа, активен и доброжелателен. 

Психологи рассматривают игровую деятельность как проявление сложившегося у 

ребенка положительного отношения к тому содержанию, которое она в себе несет. Все, 

что нравится детям, все, что их впечатлило, преобразуется в практику сюжетной или 

какой-либо другой игры. Поэтому, если дошкольники организовали игру на 

природоведческий сюжет, это означает, что полученные представления оказались яркими, 

запомнились, вызвали эмоциональный отклик, преобразовались в отношение, которое ее 

спровоцировало. В свою очередь, усвоение знаний о природе при помощи игры, 

вызывающей переживания, не может не оказать влияния на формирование у них 

ценностного и внимательного отношения к объектам растительного и животного мира. 



Художественная литература в природе глубоко воздействует на чувства детей. 

Книги, как правило, содержат оценку происходящего. Знакомясь с их содержанием, дети 

переживают ход событий, мысленно действуют в воображаемой ситуации, испытывают 

волнение, страх, радость. Это помогает воспитывать этические представления – любовь и 

бережное отношение к природе, учит относиться к живому как к ценности. 

Привлечение детей к проведению несложных опытов имеет очень большое 

значение для развития их наблюдательности, воспитания активного и правильного 

отношения к объектам и явлениям природы. Воспитывать устойчивый интерес к природе 

и ценностное отношение можно только на примере положительных результатов. 

Формами организации деятельности детей при ознакомлении их с природой 

являются занятия, экскурсии, прогулки, работа в уголке природы, праздники и 

развлечения. 

Занятия – это основная форма организации детей. Воспитатель проводит занятия со 

всей группой и в строго отведенное время. Занятия дают возможность уточнить и 

систематизировать личный опыт детей, который накапливается у них во время 

наблюдений, игр и труда в повседневной жизни. 

Наряду с образовательными, на занятии решаются и воспитательные задачи. Они 

направлены на формирование ценностного, заботливого отношения к природе, развития 

эстетического отношения к ней. 

Экскурсии – это занятия, на которых дети знакомятся с природой в естественных 

условиях: в лесу, на лугу, в саду и так далее Воспитательно-образовательное значение 

экскурсий очень велико, так как они повышают интерес к родной природе, способствуют 

воспитанию эстетических чувств, ведет к признанию ценности и значимости природы. 

Прогулки широко используются для формирования правильного отношения у 

детей к окружающему миру. У детей накапливается чувственный опыт, воспитывается 

любознательность, наблюдательность. Прогулки доставляют детям радость и 

удовольствие от общения с природой, помогают почувствовать ее красоту и 

неповторимость. 

Интересная и разнообразная работа проводится в уголке природы и на огороде. 

Дети наблюдают за растениями, упражняются в трудовых умениях и навыках. Эта работа 

наглядно показывает детям значение ухода за растениями, дает необходимые навыки, 

знания. Она оказывает большое влияние на воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

построение взаимоотношения человека с природой на равных. 

Значение праздников и развлечений трудно переоценить. Для того чтобы 

преодолеть расхождения между знанием моральных норм и реальным поведением детей, 

необходимо, чтобы возникло не только понимание той или иной ситуации, но и 

положительное отношение к событию. Эмоциональное развитие, «воспитание чувств» 

детей осуществляется под воздействием взрослых, которые как бы задают ребенку 

эталоны правильного отношения к окружающему, в том числе и к природе. 

Таким образом, задачи формирования ценностного, гуманного отношения к 

природе должны решаться как на специально организованных занятиях, так и в 

повседневной жизни детей через различные методы и приемы обучения, которые должны 



использоваться в комплексе для повышения эффективности воспитательного воздействия 

на дошкольников. 

Так же важно помнить, что ценностные отношения детей к окружающему миру 

выражают их позицию относительно природоведческой деятельности человека, внимание 

к предметам и явлениям природы. 

Экологическая позиция ребенка является своеобразным «фильтром» при 

восприятии природных объектов, и от того, какой она будет, зависит степень 

формирования у дошкольника субъективного отношения к природе. Она обладает 

определенными параметрами, в которых выражаются его нравственные качества, которые 

необходимо учитывать во время организации воспитательно-образовательного процесса. 

Существуют разные экологические позиции человека по отношению к природе. 

Наиболее важной в формировании у дошкольника отношения к природе может быть 

паритетная позиция – готовность взаимодействовать с природой на равных, с уважением и 

вниманием. 

Паритетная позиция ребенка по отношению к окружающему миру развивает в нем 

чувства ответственности и сознательной оценки своих поступков и образа жизни через 

использование эмпатии (сопереживание), идентификации (отождествление), рефлексии 

(самоанализ своих действий и поступков) и субъектификации (природный объект 

рассматривается как субъект). Это способствует формированию доброжелательности, что 

является необходимым условием благополучной жизни человека на нашей планете. 

Важно формировать у детей правильную, позитивную позицию по отношению к 

окружающему миру, в том числе к живой природе. 

Итак, ценностные отношения заключаются в той позиции, которую занимает 

человек по отношению к обстоятельствам, выдвигаемым ему жизнью. 

Особенности формирования ценностного отношения к природе: 

1. Педагогу необходимо помнить, что дошкольник сориентирован на мир природы. 

Поэтому воспитатель должен это учитывать и не переориентировать ребѐнка на мир 

людей, а, наоборот – с помощью мира природы должен развивать и расширять социальное 

взаимодействие дошкольника с другими людьми. 

2. Ценностное отношение дошкольника к природе развивается на основе его жизненного 

опыта с помощью: 

– контакта с животными и растениями, которые способствуют формированию полноты 

представлений о животном и растительном мире; 

– опыта общения со взрослым, благодаря которому он приобретает определенные 

сведения о мире природы и экологические установки. 

3. Педагогу необходимо помнить о том, что у дошкольника размыты границы 

представлений между человеческим и нечеловеческим, живым и неживым. Такое явление 

называют анимизмом, то есть наделение физических объектов сознанием, волей, душой. 

Дети воспринимают неживые объекты в качестве субъектов. 



4. В дошкольном возрасте для детей характерен антропоморфизм, который заключается в 

партнерской позиции ребѐнка при взаимодействии с живыми существами как с равными и 

самоценными субъектами. 

5. Мышление дошкольника характеризуется представлением о том, что все объекты и 

явления окружающего мира изготовлены самими людьми для собственных целей. Это 

говорит о прагматическом характере мышления ребенка. 

6. Мировосприятие ребенка дошкольного возраста отличается мистичностью, то есть он 

воспринимает мир природы и мир людей как единое и неделимое целое. Это приводит к 

формированию у детей своеобразной обобщенности субъективного отношения к природе. 

7. Для мышления дошкольников характерно такое явление, как магичность, то есть они 

пытаются воздействовать на внешние предметы с помощью слова и жеста. 

Таким образом, дошкольник имеет свои психологические особенности и особо его 

отношение к природе находится на стадии формирования, поэтому необходимо учитывать 

все перечисленные особенности при работе с ними по формированию их отношения к 

природе и определенной позиции к ней. 

1.3. Формы взаимодействия МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» и семьи в вопросах 

воспитания детей 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной 

из составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только 

совместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу – воспитание человека с 

большой буквы, человека экологически грамотного. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо 

использовать все доступные формы взаимодействия с семьей. Но все эти формы должны 

основываться на педагогике сотрудничества. Работу следует проводить в двух 

направлениях: 

1.педагог – родитель; 

2.педагог – ребенок – родитель. 

Прежде чем выстраивать работу, надо понять, с кем предстоит работать 

(образовательный уровень родителей, психологическое состояние семьи, ее 

микроклимат). Значит, важно проводить работу дифференцированно, объединив 

родителей в подгруппы. 

Необходимость индивидуального подхода определяется также следующим. 

Традиционные формы работы, рассчитанные на большое количество людей, не всегда 

достигают целей, которые мы перед собой ставим. 

При выборе форм общения с родителями надо помнить: нам следует отказаться от 

назиданий, надо привлекать родителей к решению важных проблем, нахождению общих 

правильных ответов. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. 



Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, конференции, 

«Круглые столы» и др. Групповые родительские собрания – это действенная форма 

работы воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их 

с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 

3-5 дней. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями. 

Беседы воспитателя с родителями – наиболее доступная и распространенная форма 

установления связи педагога с семьей, его систематического общения с отцом и матерью 

ребенка, с другими членами семьи. Беседа может использоваться в работе с родителями 

как самостоятельная форма и в сочетании с другими формами: беседа при посещении 

семьи, на родительском собрании, консультации. 

Цель педагогической беседы – обмен мнениями по тому или иному вопросу 

воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. Активное участие в беседе и воспитателя, и родителей – 

существенная особенность данной формы, позволяющая осуществить эффективное 

воздействие на родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и 

педагога. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они знакомят 

родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки. В настоящее время особой популярностью, как у 

педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. 

Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 

новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Так, родители привлекаются к 

подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в конкурсах. Можно организовать 

выставку совместных работ родителей и детей. Особой популярностью пользуются «Дни 

открытых дверей», в течение которых родители могут побывать в любой группе. В 

проведении «Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем, учетом 

пожеланий родителей, использованием методов их активизации. 

Положительной стороной подобных форм является то, что участникам не 

навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из 

сложившейся ситуации. Такие формы работы дают возможность продемонстрировать 

родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для 

формирования основ экологической культуры. 

Вывод: итак, взаимодействие семьи и дошкольного учреждения происходит в 

различных формах, приемлемых и для педагогов и для родителей. Результаты такого 

взаимодействия зависят от активности обеих сторон. 


