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Актуальность проблемы

Сегодня взаимодействие человека и природы 
превратилось в одну из актуальных тревожных 
проблем. Спасти окружающую среду человечество 
сможет при условии осознания каждым 
ответственности за судьбу нашего общего дома - 
планеты Земля.
       Мы - часть природы и целиком зависим от нее. 
Поэтому  важной задачей общества является 
формирование экологической культуры 
подрастающего поколения, именно нам взрослым 
предстоит  научить детей грамотно, бережно и 
ответственно хозяйничать на ней, вызвать желание 
бороться за сохранность природы.



Задачи проекта

     1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного 
обобщения с природой и социокультурным окружением, 
представлений и элементарных понятий об окружающем мире, 
взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития 
экологического сознания и экологической культуры личности.
     2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к 
природному и социокультурному окружению.
     3. Осознание собственного «А» как части природы, развития «А-
концепции» у каждого ребенка.
     4. Развитие опыта практической и творческой деятельности по 
реализации и закреплению знаний и эмоционально-чувственных 
впечатлений, полученных при взаимодействии с природным и 
социокультурным окружением, а также по воспроизводству и 
сохранению природной среды.



Формы реализации проекта

     Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с детьми 
по экологическому образованию считаются такие формы, в которых 
дошкольники получают возможность непосредственного контакта с 
природой. В этом случае у детей формируются не только экологические 
знания, но и опыт использования этих знаний в практической 
деятельности. К таким формам взаимодействия можно отнести 
экскурсии, прогулки, экспериментирование, наблюдения.



Содержание экологического воспитания детей дошкольного 
возраста должно включать познавательный, ценностный, 

нормативный и деятельностный компоненты.

Познавательный компонент – включает знания и умения:
- о многообразии живых организмов, взаимосвязях растительных и 
животных организмов в процессе роста и развития со средой обитания, 
морфофункциональной приспособленности к ней;
- о взаимосвязях и взаимозависимостях их с неживой природой в 
экосистеме;
- о человека как живом существе, как части природы, среде его жизни, 
обеспечивающей здоровье и нормальную жизнедеятельность;
- об использовании природных ресурсов в хозяйственной деятельности 
человека, недопустимости загрязнения окружающей среды, охране и 
восстановлении природных богатств.



Ценностный компонент включает знания и ценностные ориентации:
- о самоценности жизни во всех ее проявлениях, природы и человека как части 
природы;
- об универсальной ценности природы для жизни и деятельности человека 
(познавательный,, эстетической, практической и т.д.);
- об основных нравственных ценностях человеческого общества;
- о созидательной, культурной ценности человеческой деятельности.
Нормативный компонент включает знания и умения:
- о законах, декларирующих права и обязанности детей и взрослых, их 
исполнения и соблюдения;
- о нормах и правилах поведения в общественных местах и природе;
- о необходимости и способах проявления личного участия отношений к 
окружающим людям и природе.
Деятельностный компонент - включает знания и умения:
- о многообразии возможностей, видов и форм проявления созидательной 
деятельности в общественных местах, детском саду, семье, природным 
окружении;
- о способах осуществления созидательной и творческой деятельности;
- о необходимости проявления личной инициативы и участия созидательной 
деятельности и т.д.



Предполагаемый результат

     Результатом работы в данном направлении 
является  создание единого «экологического 
пространства», объединяющего педагогический 
коллектив дошкольного учреждения и  семьи 
воспитанников.
     
      



     «Экологические пространства» —это условное понятие, которым 
мы обозначаем специальные места в детском саду, где природные 
объекты сгруппированы определенным образом, и которые можно 
использовать в педагогическом процессе экологического воспитания 
детей. «Экологические пространства» — это развивающая 
предметная среда, которая может быть использована в 
познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей 
навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания 
дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых. 
Кроме традиционных видов «экологических пространств» — 
групповых уголков природы, комнат природы, огорода и сада на 
участке — появились новые: зимний сад (салон), кабинет природы, 
экологическая тропа, площадка природы, мини-ферма, фитобар, 
фитоогород, музей природы. Рассмотрим экологический смысл и 
значение в педпроцессе каждого из них.



     Главная особенность уголка природы — непосредственная 
близость его к детям, что позволяет воспитателю организовать 
различную их деятельность на протяжении всего учебного года. 
Это прежде всего длительные наблюдения за растениями и 
животными, общение с ними, уход и выращивание. 
Минимальный состав уголка природы независимо от возраста 
детей включает комнатные растения и аквариум.

     В группе должно быть целесообразное количество растений: 
все или большая часть их (примерно 80%) должны быть 
задействованы в педагогическом процессе, все цветы должны 
быть хорошо оформлены (в кашпо, торшерах, композициях). При 
переезде детей в новые помещения растения следует оставлять 
на своих местах, так как многие из них плохо реагируют на 
перемещение, изменение пространственной ориентации.



       В уголках природы должно быть место для труда, календаря 
наблюдений, для размещения ящиков с посадками (лука, овса, рассады), 
так как работа с календарем, уход за обитателями уголка природы, 
наблюдения за посадками — это все компоненты методики 
экологического воспитания. Особо следует отметить значение места для 
труда. Как правило, оно отсутствует, и дети выполняют трудовые 
операции где попало и как попало. Между тем воспитатель должен 
предусмотреть этот момент и организовать специальное место — это 
может быть небольшой стационарный, откидной или выдвижной 
столик, на котором всегда можно расположить баночки с кормами, 
разделочную доску, поилки и пр. Такое место приучает детей к 
аккуратности, порядку, выполнению правил.
     Расположить уголок природы можно по-разному: в помещении 
группы, если найдется действительно спокойный уголок — не на 
проходе и не рядом с зоной подвижных и ролевых игр; в раздевальной 
или туалетной комнатах, если позволяет пространство.



     В младшем дошкольном возрасте воспитатель всем своим поведением 
(действиями, словами, интонацией голоса) создает образец правильного и 
гуманного отношения к природе через взаимодействие с растениями и 
животными уголка природы. Он показывает, что и как надо делать с ними, чтобы 
те хорошо себя чувствовали и оставались живыми и здоровыми. При этом ребята 
минимально участвуют в самих трудовых операциях, их самостоятельность 
отсутствует, хотя они по просьбе воспитателя и выполняют отдельные действия.
     В средней группе воспитатель и дети выступают в паре, но приоритет 
остается за воспитателем, что выражается в формуле: «Я делаю—вы мне 
помогаете, вы — мои помощники». В этот период зарождается осмысленная 
самостоятельность дошкольников. Важно, чтобы воспитатель не пропустил и 
поддержал в каждом ребенке желание что-то сделать самому.
     В старшем дошкольном возрасте самостоятельность ребят интенсивно 
нарастает, особенно если воспитатель доверяет им и опирается на их 
достижения. Формула этого возраста в самостоятельной деятельности другая: 
«Вы делаете, а я вам помогаю. Я ваш помощник, помогу сделать все, что вам еще 
пока трудно». Дежурства детей в уголке природы — это и есть форма проявления 
их самостоятельности. Воспитатель при этом выступает прежде всего в роли 
помощника, а не контролера и учителя — эти функции он выполняет незаметно, 
как помощник. Важно, чтобы воспитатель каждый раз хвалил ребенка за 
самостоятельность, отмечал его успехи и продвижение.



     На территории дошкольного учреждения желательно создать опытный 
участок, метеостанцию, «экологическую тропу», чтобы воспитанники могли 
проводить опытно-исследовательскую деятельность, наблюдать за ростом 
различных растений и кустарников, организовывать наблюдения за погодой, 
делать выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе.

     Различные экологические акции и проекты помогут сформировать 
экологическую культуру дошкольников. Например, акции по озеленению 
территории ДОУ, уборке мусора, охране деревьев на участке. Проекты могут 
быть направлены на благоустройство участка, помощь зимующим птицам, 
разработку Красной книги природы родного края, создание игрушек из 
бросовых материалов и др.
     Названия акций и проектов могут быть следующие
— «Зеленый город»;
— «Мы в ответе за тех, кого приручили»;
— «Братья наши меньшие»;
— «Покормите птиц зимой»;
— «Полезные ископаемые нашего края»;
— «Водоемы нашего края».



     Результатом практических мероприятий по экологическому образованию 
дошкольников можно считать:
— создание стенгазет с рассказами о любимых питомцах;
— написание рассказов о животных и растениях, рекомендаций по уходу за 
животными и растениями;
— разработку презентаций, фоторепортажей и др.



     Реализация экологического воспитания в детском саду с детьми 
осуществляется через образовательные области. 

Это означает, что экологическое воспитание должно вписаться в эти 
образовательные области и осуществляться через них. 
     Через «Познавательное развитие» дети получают элементарные, но очень 
обстоятельные знания из области естествознания, которые становятся основой 
осознанного отношения к объектам природы, являющимся частью 
пространства жизнедеятельности дошкольников в детском саду и семье.
     Образовательная область «Речевое развитие»
Известно, что познание окружающего мира осуществляется через наглядные 
образы (картины, книги, телевизор, театр, экскурсии) и практическую 
деятельность. Известно также, что все эти формы познания сопровождаются 
речью (беседы, обсуждения, вопросы-ответы, чтение, рассказы), т.е. 
параллельно с познавательной и в полном единстве с ней реализуется 
образовательная область «Речевое развитие». Познавая природу, дети 
интенсивно расширяют словарный запас через обозначение объектов и 
явлений природы, различных их признаков и качеств. Например: 
традиционное для детского сада сенсорное обследование овощей и фруктов 
побуждает детей не только запоминать, но и активно употреблять в своей речи 
их названия и названия их признаков (зеленый, удлиненной формы, гладкий 
или с пупырышками, твердый, вкусный, с запахом свежести - огурец; 
оранжевый, круглый, большой, мягкий, тяжелый, с ароматом - апельсин и т.д.).



Рассматривая картины, на которых изображены домашние или дикие животные, 
дети учатся повествованию, связной речи, упражняются в построении 
предложений и правильном использовании грамматических форм. Дети учатся 
понимать вопрос и точно отвечать на него, слышать ответы других ребят. 
Большое значение для развития мышления, объяснительной речи имеют 
обсуждения фактов, отражающих взаимосвязи в природе. Отвечая на вопросы 
«зачем?», «почему?», дошкольники устанавливают причинно-следственные 
связи, учатся выстраивать логическую последовательность природных явлений и 
событий. Например, наблюдая с детьми за птицами на кормушке во время 
зимней подкормки, воспитатель задает вопросы: «Кто прилетел на кормушку? 
Зачем прилетели птицы? Почему их надо подкармливать зимой? Почему птицы 
могут летать? Зачем им крылья? Зачем хвост? Почему воробьев хорошо видно на 
снегу и плохо видно на земле, в кустах, в жухлой траве?». Отвечая на такие 
вопросы, дошкольники отыскивают причины, строят предположения, 
устанавливают взаимозависимость явлений.



     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Система экологического воспитания хорошо согласуется с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие». Выращивая растения, 
ухаживая вместе с взрослыми за обитателями уголка природы, дети на 
конкретном уровне усваивают моральные и нравственные ценности (ценность 
жизни, необходимость осторожного, бережного обращения с любыми живыми 
существами), учатся правилам поведения в природе, познают труд, 
направленный на поддержание условий жизни растений и животных, на 
сохранение природных экосистем. Коллективный труд на участке, огороде, 
клумбе т.е. в природном пространстве, в котором живут дети, способствует 
развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, волевой саморегуляции, готовности к совместной деятельности и 
коммуникации.
     Образовательная область «Физическое развитие»
Эта область также связана с экологическим воспитанием, но совершенно иным 
образом - через предметно-развивающую среду, в которой живут дети в детском 
саду.



     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Несомненно, что образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» является очень важной. Эмоциональный отклик детей на прекрасное 
в окружающем мире возникает, в частности, в том случае, если они имеют 
возможность созерцать красоту природы, представленную в натуре и в 
произведениях искусства. Следует иметь в виду, что красота живой природы - 
это экологический феномен: красивыми являются объекты, находящиеся в 
экологически полноценных условиях жизни, в которых они хорошо себя 
чувствуют, проявляют свою приспособленность, жизненную силу. Наблюдение 
красивых явлений, объектов природы побуждает детей к художественно-
творческой деятельности (рисованию, лепке и др.), в которой они осмысленно 
отражают свои переживания красоты.
В системе экологического воспитания в технологиях для детей старшего 
дошкольного возраста предусмотрены комплексные мероприятия, на которых 
дети осмысливают красоту пейзажей, представленную на репродукциях 
картин знаменитых художников. Эти мероприятия проводятся в конце каждого 
сезона - они опираются на опыт восприятия детьми красоты природы, 
которую наблюдают ежемесячно в недели, посвященные наблюдениям за 
сезонными явлениями и работе с календарем природы. Таким образом, 
художественно-эстетическое развитие имеет глубинную связь с экологическим 
воспитанием - его хорошая постановка обеспечивает взаимно  обогащенное 
развитие личности ребенка.




