
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию ФГОС дошкольного образования: 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное 

социальное значение для всего общества. Своевременно закладываются 

основы экологической культуры в человеческой личности, одновременно к 

этому процессу приобщается значительная часть взрослого населения страны 

— работники сферы дошкольного воспитания и родители детей. 

Формирование начал экологической культуры — это становление 

осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во всём 

её многообразии, к людям, охраняющим и созидающим её, а также к людям, 

создающим на основе её богатств материальные или духовные ценности. Это 

также отношение к себе, как части природы, понимание ценности жизни и 

здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. Это осознание 

своих умений созидательно взаимодействовать с природой. 

Эффективность экологического воспитания дошкольников целиком 

зависит от создания и правильного использования развивающей 

экологической среды, а также от систематической работы с детьми. Их 

развитие и повышение уровня экологической воспитанности возможно в 

результате создания технологий для всех возрастных групп и внедрения их в 

педагогический процесс детского сада. 

Технология - это методическое обеспечение программы, конкретно 

реализующая ее главные идеи и положения. 

Технология экологического воспитания - это система экологического 

воспитания, которая содержит в себе ряд взаимосвязанных и подробно 

описанных мероприятий, спланированных на весь учебный год. В результате 

применения технологии экологического воспитания в конце года повышается 

уровень экологической воспитанности детей, что устанавливается с 

помощью специального диагностического обследования. 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

наряду с аналогичным воспитанием младших дошкольников способно 

полностью изменить отношение к природе людей. Однако для этого 

дошкольные учреждения должны проявить определенную настойчивость и 

последовательность при воспитании подрастающего поколения. 

Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста 

вовсе не нова. Еще в 1950-х годах советские детские психологи представили 

на рассмотрение теорию о необходимости создания системы 

взаимосвязанных знаний, которая отображала бы закономерности 

протекающих в природе процессов. Благодатной основой для восприятия 



такой системы должно было послужить наглядно-образное мышление, 

преобладающие у малышей дошкольного возраста. 

 

Цель экологического воспитания дошкольников - воспитание в начальных 

формах экологической культуры личности. Эта цель конкретизируется в 

комплексе взаимосвязанных задач, реализация которых предусматривает: 

 

 формирование системы научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника; 

 

 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 окружающему миру; 

 

 развитие чувства эмпатии к объектам природы; 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 и др. 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

 

 пробуждение и закрепление в сознании гуманного отношения к 

окружающей среде в рамках нравственного воспитания; 

 

 создание специфической системы представлений и знаний об экологии 

в рамках интеллектуального развития; 

 

 акцент на умении видеть красоту природы, выражать свое восхищение 

ею, эстетическое восприятие действительности; 

 

 привлечение детей к посильной для них экологической деятельности 

(уход за растениями и животными, охрана и защита природы). 

 

Особенности экологического воспитания детей дошкольного возраста 

обусловлены тем, что данный возраст относится к самоценным этапам 

развития экологической культуры человека. Именно в этот период 

происходит закладка основ личности и начинается формирование 

позитивного отношения к окружающему миру, природе. Одновременно 

малыш начинает отделять себя от окружающей среды, проявляя 

эмоционально-ценностное отношение к ней. Именно поэтому знания об 



определенных нормах и правилах взаимодействия с природой, 

сопереживание к ней и активный интерес к решению определенных 

экологических проблем столь актуальны для дошкольников. 

 

Основополагающими принципами  работы по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста являются: 

 

Принцип регионального компонента (изучение природы родного края) 

позволяет: 

 

 формировать у детей понятия на основе непосредственного 

наблюдения и изучения предметов и явлений окружающей природы; 

 

 использовать имеющую у детей информацию для того, чтобы они 

применяли свои знания в разнообразных видах практической 

деятельности; 

 

 помогает решать задачи воспитания нравственно-патриотических 

чувств, воспитания гражданственности. 

 

 создавать благоприятные условия для самовыражения, организации 

коммуникативного общения, в котором каждый ребенок имеет 

возможность проявлять свою индивидуальность. 

 

Принцип научности и доступности понятий. На каждом этапе работы с 

детьми первоначальные представления углубляются, насыщаются 

содержанием, постепенно переходя в понятия, которые формируют знания. 

Таким образом, естественные научные знания оформляются по схеме: 

«представления — понятия — знания». Такая последовательность 

обеспечивает преемственность знаний и углубление их содержаний. 

 

Принцип «спирали» необходим для того, чтобы дети, возвращаясь к тем 

или иным объектам и явлениям природы, шли из года в год по восходящей, 

углубляя и расширяя представления и понятия, учась применять более 

сложные приемы и методы исследования. Следует подчеркнуть, что для 

детей дошкольного возраста характерны кратковременность интересов, 

неустойчивое внимание и утомляемость. Поэтому обращение к одной и той 

же теме несколько раз способствует развитию внимания детей и длительному 

сохранению интереса. 

 

Основные методы экологического воспитания 

 

Методы экологического воспитания детей дошкольного возраста 

построены на совместной деятельности обучаемых деток и непосредственно 



воспитателя. Педагог знакомит своих подопечных с природой, используя для 

этого: 

 

Наглядные методы: рассматривание иллюстраций, наблюдение, 

просмотр кинофильмов, диапозитивов. Считается, что именно эти методы 

наиболее эффективны в случае с дошкольниками, поскольку они 

соответствуют их познавательным возможностям, фиксируя в сознании 

конкретные - очень яркие - представления о природе 

 

Практические методы: моделирование, игры, простые опыты. С их 

помощью дети начинают понимать взаимосвязь между явлениями природы и 

отдельными предметами, систематизируя таким образом свои знания и 

переводя их в практическую сферу деятельности. 

 

Словесные методы: беседы, чтение книг, заучивание стихов наизусть, 

импровизированные и подготовленные рассказы детей и/или воспитателя. 

Основная функция их - расширение знаний о природе, а также формирование 

положительного отношения к ней. 

 

Полноценное экологическое воспитание и образование детей 

дошкольного возраста подразумевает широкое использование всех 

указанных выше методов. В каждом отдельном случае выбор 

соответствующих методов и сочетание их с другими элементами 

экологического воспитания определяется педагогом. При этом обязательно 

учитывается возраст детей и суть изучаемого на определенном занятии 

явления или объекта природы. Допускается проведение импровизированных 

уроков, когда объектом наблюдения становится то, что в данный момент 

окружает детей, однако более эффективным считается предварительная 

подготовка занятия, подкрепленная иллюстрациями и живыми примерами. 

 

Основные формы экологического воспитания 

 

Дидактические формы экологического воспитания детей дошкольного 

возраста достаточно многообразны, что позволяет воспитателю всесторонне 

осветить тему, а детям - надежно закрепить в памяти изучаемый вопрос. 

 

К ним относятся следующие виды образовательного процесса: 

Занятия - ведущая форма организационной работы, позволяющая 

всесторонне ознакомить дошкольников с особенностями природных явлений. 

При использовании данной формы экологического воспитания педагог имеет 

возможность систематизировать знания детей об окружающей среде, 

учитывая при этом локальное природное окружение и возраст малышей. 

Занятия могут быть первично-ознакомительные, обобщающие, углубленно-

познавательные и комплексные. 

 



Экскурсии, походы - наиболее интересные и познавательные для 

малышей педагогические мероприятия. Воспитание экологической культуры 

у детей дошкольного возраста, проводимое с использованием данных форм, 

позволяет одновременно решать такие задачи как оздоровление, обучение, 

развитие новых нравственных и эстетических качеств. Кроме того, экскурсии 

и походы дают детям навыки планирования, поскольку вылазки на природу 

или посещение заповедников и парков требуют предварительного 

обдумывания и тщательной подготовки. Наиболее рационально 

организовывать подобные мероприятия в разное время года, чтобы дети 

могли сравнить и проанализировать происходящие в природе изменения. 

Ведущим методом экологического воспитания в данном случае будет 

выступать наблюдение, направлять и корректировать которое - главная 

задача педагога. 

Экологические праздники и досуги - вызывают у детей формирование 

положительного эмоционального отклика на какие-либо природные явления, 

в дальнейшем воздействующего на становление личности в целом. В 

результате такие проблемы экологического воспитания детей дошкольного 

возраста как негативные ассоциации и субъективная оценка окружающей 

среды эффективно решаются путем применения данных форм 

экологического воспитания. Праздники, как правило, посвящаются смене 

времен года, но вполне могут быть связаны и с другими торжественными 

мероприятиями - 8 марта, сбором урожая, праздником ледяной скульптуры, 

новым годом, Пасхой и т.д. Позитивные эмоции, полученные 

дошкольниками в процессе экологического торжества, прочно закрепляются 

в сознании ребенка и в будущем позволяют выработать конструктивные, а не 

деструктивные взаимоотношения с окружающей средой. Единственный 

нюанс - такие праздники и досуги должны проводиться регулярно, а 

материал, на основе которого строится их программа, должен быть знаком 

детям. 

Знакомство с природой в повседневной жизни - обычно происходит во 

время ежедневных прогулок. Относится к основам экологического 

воспитания детей дошкольного возраста, так как доступно восприятию даже 

самых маленьких из них. Дети очень любят эту форму экологического 

воспитания, т.к. она предполагает непосредственный контакт с природными 

материалами или живыми объектами - песком, водой, листьями, плодами, 

домашними животными и т.п. Благодаря правильно построенным прогулкам 

дошкольники накапливают определенный опыт, развивают 

наблюдательность и получают огромное удовольствие от общения с 

окружающей средой. К данной же форме экологического воспитания 

относится и работа старших дошкольников на огороде и в цветнике. 

 

Элементарный поиск - представляет собой совместную работу детей и 

педагога, направленную на решение возникающих в процессе учебной 

деятельности или повседневной жизни познавательных задач. Современные 

технологии экологического воспитания детей дошкольного возраста 



предполагают широкое использование элементарного поиска в работе с 

малышами, поскольку это позволяет не только познакомить их с 

особенностями природы, но и получить практические навыки логического 

мышления, непосредственно влияющие на результат поисковой 

деятельности. Успешность использования такой формы эковоспитания 

зависит от приемов, выбранных педагогом для усиления активного 

восприятия детей. Задания должны соответствовать возрасту дошкольников 

и быть тщательно подготовлены и продуманы. Наиболее интересны для 

детей варианты элементарного поиска, оформленные в виде квестов. 

Основной практической деятельностью воспитателей детского сада в 

границах эковоспитания дошкольников является подготовка материалов и 

оборудования для полноценной реализации всех методов и форм программы. 

В частности, разработка презентаций по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста, которые были бы интересны как взрослым, так 

и малышам. Кроме того, в обязанности педагога входит составление планов 

работы с группами детей, организация походов, экскурсий и открытых 

занятий. Также воспитатель должен тщательно продумывать стратегию 

программы экологического воспитания, принимая во внимание возраст своих 

подопечных и их способность к восприятию и воплощению определенных 

элементов экологического образования. Таким образом, достигается 

максимальная эффективность взаимодействия воспитателя и детей. 

Правильно организованное экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста в детском саду дает возможность сформировать 

начальные понятия экологической культуры , включающие в себя разумно-

гуманное отношение к природным явлениям и объектам. Кроме того, дети 

развивают свои интеллектуальные и творческие способности, учатся 

анализировать, проводить эксперименты и делать выводы. А самое главное, у 

дошкольников появляется желание не только постоянно общаться с 

окружающим миром, но и выражать свои впечатления в различных видах 

деятельности. Однако достичь такого результата невозможно без 

дополнительных установок, формирующихся за пределами детского 

образовательного учреждения. 

Основное назначение экологического образования состоит в 

формировании экологической культуры дошкольников. 

Содержание экологического воспитания дошкольников может быть 

реализовано благодаря сочетанию разных форм взаимодействия воспитателя 

с детьми: 

-прямое обучение (занятия, экскурсии, наблюдения на прогулках, 

элементарная поисковая деятельность), в котором воспитатель занимает 

активную позицию, решая воспитательно-образовательные задачи; 

 

-партнерская деятельность воспитателя с детьми и детей друг с другом вне 

занятий (разные виды игр, продуктивные виды деятельности), в которой 

решаются задачи расширения познавательных интересов, развитие чувств, 

мышления, способности к планированию деятельности; 



 

-самостоятельная деятельность по выбору ребенка, развивающая 

способности к творческому самовыражению, упражняющая в способах 

деятельности. 

 

Педагогические технологии, используемые в экологическом воспитании 

детей дошкольного возраста 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников - это 

активность ребенка, направленная на постижение особенностей объектов 

природного и предметного мира, связей между объектами, явлениями, их 

упорядочение и систематизацию. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей осуществляется 

разными способами: методом проб и ошибок, в виде опытов и экспериментов 

с объектами природы, наблюдений, вопросов, задаваемых взрослому, 

эвристических рассуждений, предположений. 

Подходы к организации познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста были заложены в исследовании 

Л. М. Маневцовой, в котором изучалось продуктивное влияние элементарной 

поисковой деятельности на развитие познавательного интереса старших 

дошкольников. 

Важным средством постановки познавательных задач исследователь 

определяет создание проблемных ситуаций на основе уже приобретенного 

опыта. 

Проблемные ситуации необходимо предъявлять детям в определенной 

последовательности. Вначале простые, содержащие однозвенные связи 

(«Почему на земле лужи?», «Почему рыба плавает?», «Почему гусеницу не 

видно на листьях капусты?»), а затем более сложные, содержащие цепочку 

связей («Почему весной почва оттаивает к полудню, а к вечеру замерзает?», 

«Почему сначала прилетают грачи, а потом — ласточки?», «Почему растения 

летом быстро растут?»). 

Динамика поисковой деятельности дошкольников заключается в 

переходе от принятия познавательных задач, поставленных взрослым, и 

решения их с помощью взрослого к самостоятельной постановке и решению. 

В практике работы детского сада познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников проявляется в виде детского 

экспериментирования с объектами природы. 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ОПЫТОВ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Опыт — это наблюдение, проводимое в специально организованных 

условиях, включающее их преобразование и поисковые действия детей. 

В ходе экспериментирования ребенок познает объект. Осуществляемые 

им практические действия выполняют познавательную, ориентировочно 

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается 

содержание данного объекта. 

Опыт осуществляется в логике поисковой деятельности детей, этапы которой 

представлены Л. М. Маневцовой. Необходимо помнить о недопустимости 

опытов, приводящих к гибели живого, например растений. Поэтому, как 

только появляются заметные изменения (растения вянут, бледнеют, 

вытягиваются побеги), необходимо сразу изменить их условия 

существования. 

В настоящее время существует много пособий, в которых широко 

представлены разнообразные опыты, и педагогу важно перевести их 

содержание в технологию работы с детьми. Для этого необходимо продумать 

условия постановки проблемной задачи, сформулировать вопрос так, чтобы у 

детей возникли разные предположения, подготовить условия для проверки 

нескольких из них, обеспечить процесс самостоятельного поиска детьми 

верного решения. В результате с помощью обобщающего вопроса 

необходимо стимулировать детей к высказыванию верного вывода. 

Педагогическая технология развития исследовательской активности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе экспериментирования (Т. 

И. Бабаева, О. В. Киреева) заключается в последовательном переходе от 

этапа к этапу. 

Мотивационно - ориентировочный этап направлен на актуализацию 

интереса детей к опытам. Внимание уделяется радости открытия, созданию в 

группе положительной атмосферы, ситуаций, вызывающих интерес, 

удивление, эмоциональный отклик у детей (фокусы, проблемные ситуации, 

приемы ТРИЗ). 

Содержательно - деятельностный этап направлен на развитие умений 

детей решать все более сложные проблемные ситуации в условиях 

усложняющегося экспериментирования. 

Инициативно-творческий  этап  предполагает совместный 

исследовательский поиск в рамках проекта («Как много интересного 

вокруг»). Родители и дети включаются в написание «Энциклопедии наших 

открытий», совместный досуг «Клуб открытий», посещение музеев, выезды 

на природу. Эксперименты, опыты и эвристические рассуждения всегда 

осуществляются детьми на основе имеющихся у них представлений, поэтому 

важна организация наблюдений с дошкольниками. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ КАК ИСТОЧНИКА ПОЗНАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

Наблюдение — сложная познавательная деятельность, позволяющая 

распознавать свойства и качества предметов и явлений, выделять их 

индивидуальные, характерные или существенные признаки, устанавливать 

связи и отношения, в которых они находятся. Также наблюдение включает и 

интерпретацию, осмысление получаемой информации. 

В соответствии с целью выделяется три вида наблюдения. 

Распознающее наблюдение отвечает на вопросы: что это или кто это? каковы 

его свойства? Длительное наблюдение за изменением и развитием объекта 

позволяет установить, что изменилось, как растет. В наблюдении 

усиливается роль памяти, так как ребенку необходимо помнить прошлое 

состояние объекта. 

С. Н. Николаева выделяет циклические наблюдения за одним и тем же 

объектом в течение длительного времени, которые имеют ряд достоинств. В 

цикле (цикл наблюдений за аквариумными рыбками, за елью во время 

прогулки, за водой, снегом и льдом, за ветками в вазе и др.) осуществляется 

распределение всего объема знаний на порции, каждое следующее 

наблюдение позволяет демонстрировать детям новые стороны и особенности 

уже знакомого объекта природы, одновременно уточнять и расширять 

сложившиеся представления. Многоразовое обращение к одному и тому же 

объекту формирует у детей устойчивый познавательный интерес к нему. В 

результате у них возникает потребность в новых самостоятельных 

наблюдениях. 

Воссоздающее наблюдение по отдельным признакам воссоздает объект 

в целом (например, позволяет определить по цвету почвы ее влажность; по 

цвету ягод их спелость; по оставленному на снегу или мокром песке следу 

узнать, какая птица или животное прошло; по видимой части объекта 

догадаться, кто спрятался за кустом; по тени узнать животного; по 

небольшому фрагменту фотографии, кто был сфотографирован; по листу 

определить дерево, кустарник и т. д.). В этом виде наблюдения ведущее 

место занимает мышление, сенсорный опыт отходит на второй план. 

Большую роль играет воображение, припоминание, обобщение. 

Наблюдение строится в логике познавательно-исследовательской 

деятельности: сначала ребенок ставит или принимает познавательную задачу, 

потом совместно с воспитателем собираются факты, устанавливаются связи, 

для того чтобы «решить задачу», и затем дать закономерный ответ на 

поставленную задачу (например, познавательная задача: «Почему с одной 

стороны крыши сосульки длиннее?», во второй части которой организуется 

сравнительное наблюдение сосулек с разных сторон крыши дома и анализ 

условий: солнечное тепло, тень, солнце греет, в тени прохладнее. В итоге 

дети, отвечая на этот вопрос, составляют загадку для детей из соседней 

группы или родителей). 

 



При организации наблюдения важно соблюдать следующие 

требования. 

Задача наблюдения должна быть понятна детям и принята ими. 

Необходимо дождаться эмоционального отклика детей, их готовности 

включиться в поиск. 

Создать условия для возможно более эффективного наблюдения: 

продумывать место наблюдения, рациональное расположение объектов 

И размещение детей. Для наблюдения в естественных условиях педагог 

заранее посещает это место, планирует ход наблюдения, организацию детей, 

вопросы к ним. 

Кроме непосредственного рассматривания, которое проходит на основе 

зрительного восприятия, используются другие анализаторы. Например, в 

осеннем лесу можно услышать, как падает листва, как она шуршит под 

ногами. Можно определить, как пахнет в осеннем лесу, сравнить запахи 

разных грибов. Комплекс разных ощущений помогает детям составить 

полную характеристику природного объекта, создает эмоциональное 

впечатление о нем. 

Заранее наметить и продуктивную деятельность, которая будет 

использована в процессе наблюдения. Это выполнение рисунков, 

моделирование, сбор природного материала для дальнейшей работы с ним на 

занятиях и в совместной деятельности с воспитателем. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ПРИРОДЕ КАК 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

Труд по уходу за животными и растениями является для ребенка 

проявлением заботы, актом помощи живому, гуманности. 

Технология организации труда в природе осуществляется в логике 

организации трудовой деятельности детей — от знакомства с трудом 

взрослого по уходу за животными и растениями к обучению посильным 

способам ухода и самостоятельному осуществлению трудовой деятельности 

в природе. 

Характерной чертой труда в природе является направленность на 

помощь живому существу или природному объекту, и поэтому повышается 

ответственность ребенка за состояние растения или животного в процессе 

ухода. 

В трудовой деятельности смещается акцент с деятельности для себя 

(«Полью растение, чтобы оно было красивым и радовало меня») на 

деятельность для другого живого существа («Полью растение — ему нужна 

моя помощь»). 

Большинству детей интересны такие виды деятельности в природе, в 

которых они могут реализовать свою потребность в общении с живыми 

объектами. Для старших дошкольников, владеющих достаточно широкими 

представлениями о природе, опытом взаимодействия с ней, высоким уровнем 



развития ручной умелости, является достаточно интересной и 

привлекательной практическая деятельность с природными объектами. 

Многие дети предпочитают ее другим видам детской деятельности. В 

настоящее время выраженными становятся ценности труда, в том числе 

труда по уходу за животными и растениями, проявляется потребность в 

элементарной трудовой деятельности, которой детям явно не хватает 

сегодня. Поэтому в детском саду необходимо создавать условия для 

удовлетворения этой потребности и вместе с тем развития практических 

умений старших дошкольников. 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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 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». 

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.  

Соревновательные игры стимулируют активность их участников в 

приобретении и демонстрации экологических знаний, навыков, умений. К 

ним относятся: конкурсы, КВН, Экологическая викторина, «Поле чудес» и 

т.д. В моей группе, я проводила досуг на экологическую тему: « Найди 

дерево по его листу». Мы рассматривали и сравнивали листья деревьев, их 

цвет, отгадывали загадки, слушали как шумят листья, и в конечном 

результате находили то или иное дерево. В работе с дошкольниками большое 

значение имеют дидактические игры: «Кто где живет?», « Летает, бегает, 

прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания); «У кого какой 



дом» (об экосистемах); «Живое- неживое», «Птицы-рыбы-звери», «Что 

сначала, что потом» (рост и развитие живых организмов); «выбери правильно 

дорогу» (о правилах поведения в природе) и т.д. Каждый педагог выбирает те 

виды игр, которые ему более всего подходят. Критерии выбора - программа, 

по которой он работает, возможности дошкольного учреждения, уровень 

подготовленности воспитанников. Чем разнообразнее по содержанию 

игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые приемы. Игровые 

приемы обучения, как и другие педагогические приемы, направлены на 

решение дидактических задач и связаны с организацией игры на занятии. 

Игру на занятии предлагает педагог, и этим она отличается от 

свободной игры. Педагог играет с детьми, учит их игровым действиям и 

выполнению правил игры как руководитель и 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 комплекс практических и умственных 

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

преднамеренного обучения - ребенок учится играя. 

Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так и 

индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно 

идти за счет расширения знаний и развития мыслительных опёраций и 

действий. Дидактические игры проводят в часы досуга, на занятиях и 

прогулках. 

Дидактические игры по характеру используемого материала делятся на 

предметные игры, настольно-печатные и словесные 

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. 

Предметные игры - это игры с использованием различных предметов 

природы («Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди такой же по 

цвету», «Принеси желтый листок», «Разложи листочки по порядку – самый 

большой, поменьше, маленький» и т.д.), которые позволяют упражнять детей 

в различении предметов по качествам и свойствам. Задания способствуют 

формированию сенсорики, развивают наблюдательность. Проводятся они со 

всей группой детей и с ее частью. 

Настольно-печатные игры - это игры типа лото, домино, разрезные и 

парные картинки («Овощи и фрукты», « Животные и птицы», «Круглый год», 

«Садовод» и т.д.). 

В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются 

знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. Игры 

сопровождаются словом, которое либо предваряет восприятие картинки, 

либо сочетается с ним (у детей формируется умение по слову 

восстанавливать образ), а это требует быстрой реакции и мобилизации 



знаний. Подобные игры предназначены для небольшого числа играющих и 

используются в повседневной жизни. В младшей группе дети чаще всего 

подбирают картинки с изображением цветов, овощей, фруктов, животных 

попарно или на общую карту. В старшей группе большое место уделяется 

играм, где дети классифицируют предметы и делают обобщения 

Словесные игры - это игры, содержанием которых, являются 

разнообразные знания и само слово. Проводятся они для закрепления знаний 

у детей о свойствах и признаках тех или иных предметов. В некоторых, играх 

знания о природе обогащаются и систематизируются. Словесные игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Это игры типа «Кто летает, бегает и прыгает?», «Что это за птица?», «Когда 

это бывает?», «В воде, в воздухе, на земле», «Нужно -- не нужно» и т.д. 

Подвижные игры - природоведческого характера связаны с 

подражанием повадкам животных, их образу жизни. В некоторых, 

отражаются явления неживой природы. К таким играм относятся, например, 

«Наседка с цыплятами», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик», 

«Воробышки и автомобиль» и т.д. Подражая действиям, имитируя звуки, 

дети закрепляют знания; получаемая входе игры радость способствует 

углублению интереса к природе. 

Игра доставляет большую радость ребёнку, потому что она даёт ему 

возможность активно действовать. Очень нравятся дошкольникам игры в 

семейном кругу. В домашних условиях с дошкольниками можно поиграть в 

словесно-дидактические игры. Они могут быть самыми различными и 

вписываться в разнообразные бытовые ситуации. Важной особенностью 

таких игр является возможность развивать с их помощью речь дошкольника 

и различные мыслительные процессы, умение анализировать и описывать, 

учат детей обобщать явление, классифицировать предметы, относить их к 

той или иной категории. («Когда это бывает?», «Что бывает круглое в 

природе?», «Что это такое?», «Что третье?», «Назови одним словом»). Во 

всех случаях происходит приятное общение и проникновение в мир 

интересов дошкольника. 

В ознакомлении с природой особое место занимают экологические 

игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок учится 

вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, 

группировать, классифицировать по определенным общим признакам. Дети 

учатся рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их 

внимание, память, произвольное восприятие. При решении игровой задачи 

часто нужно объяснить свои действия, а это способствует развитию речи 

детей. 

Дидактические игры учат детей применять имеющиеся знания в новых 

условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют 

воспитанию умения играть вместе. Игры дают возможность детям 

оперировать самими предметами природы, сравнивая их, отмечать изменения 

отдельных внешних признаков. 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Компьютерное обучение – современный способ обучения ребенка 

дошкольного и школьного возраста. Одним из его разновидностей можно 

считать использование обучающих игровых программ. Ребенок развивается, 

включаясь в разные виды деятельности: игра, общение, учение, труд. 

Возможности компьютера позволяют заинтересовать ребенка, 

применяя принцип наглядности, который способствует активизации 

непроизвольного внимания, через которое происходит запоминание учебной 

информации. 

Зачастую в работе с дошкольниками возникает проблема в том, что для 

проведения занятий по экологии не хватает информации и наглядного 

материала.  На помощь приходит компьютер, который практически вошел в 

дом каждого человека, детям он намного ближе, чем взрослым. 

Ведущей формой познавательной деятельности ребенка дошкольного 

возраста является игра. Она занимает в жизни дошкольника особое место. 

Игра – одна из форм практического мышления. В игре ребенок 

оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенным в 

общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, 

приобретающих значение в смысловом поле игр. Ребенок обнаруживает 

способность наделять нейтральный объект игровым значением в смысловом 

поле игры. Именно эта способность является главной психологической базой 

для введения в игру дошкольника мультимедиа-игр, как игрового средства. 

В игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными 

средствами, возникают психические новообразования, которые ведут к 

резкому повышению творческих способностей детей. 

У детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности начинает формироваться интерес к учебной деятельности, и 

игровая мотивация постепенно смещается к учебной деятельности. 

Использование игровых мультимедийных презентаций позволяет 

формировать у ребенка умение самостоятельно осваивать материал, так как 

художественное оформление игр с использованием мультимедиа технологий 

имеет особую привлекательность и значительно повышает интерес детей к 

ним. Информация на экране в игровой форме вызывает у детей огромный 

интерес к познавательной деятельности. 

Ребенок-дошкольник не всегда способен сконцентрировать свое 

внимание в течение всего обучающего занятия на его содержании. Внимание 

обладает рядом свойств: концентрация, переключаемость, устойчивость. 

Мультимедийные игры позволяют ребенку тренировать в игровой форме 

указанные свойства внимания, что позволит в дальнейшем быть ему более 

усидчивым, сосредоточенным. 

ИКТ несут в себе образный тип информации, понятный детям, которые 

пока в совершенстве не владеют техникой чтения и письма. Движения, звук, 



мультипликация надолго привлекают внимание ребенка. В результате 

ребенок запоминает и усваивает пройденный материал. 

С помощью мультимедийных игр мы организуем учебно-игровую 

деятельность, в процессе которой, у ребенка повышается интерес в 

самостоятельном решении проблемы. Развивается познавательная 

способность, определяющая готовность ребенка к усвоению и 

использованию знаний. Для участия в этих играх, как и во всякой творческой 

деятельности потребуется сообразительность, находчивость, умение 

рассуждать – все эти качества ребенок приобретает в процессе игр. 

Поэтому, в процессе формирования экологической культуры 

дошкольников средствами игровой деятельности через ИКТ стоят и 

решаются следующие задачи: 

Сформировать представления о домашних и диких животных, птицах; 

их месте обитания, пищи, их детенышей; 

Сформировать представления детей о растительном мире (деревья, 

кустарники, цветы, ягоды, грибы; их название, строение, место 

произрастания); 

Сформировать представления детей о сезонных изменениях в природе; 

Учить детей пользоваться обобщающими понятиями и простейшими 

символами; 

Прививать интерес к окружающей природе, способность любоваться ее 

красотой; 

Учить бережно, относиться к растениям и животным. 

Мультимедийные экологические игры включаем как в содержание занятий 

по ознакомлению с окружающим миром, так и в свободную деятельность: 

игры-путешествия, игры-загадки, дидактические игры, викторины, 

физминутки, пальчиковые игры. 

Правила мультимедийной игры: необходимо собрать в корзину только 

съедобные грибы. 

Мультимедийные экологические игры облегчают понимание и 

запоминание информации, так как компьютерные технологии изложения 

подключают не только слуховую, визуальную, моторную, но и 

эмоциональную память. 

Реализация мультимедийных игр позволяет организовать 

нетрадиционный подход к воспитанию экологической культуры у 

дошкольников. 

Использование информационных компьютерных технологий 

позволяет, не только в увлекательной форме привлечь внимание детей, но и 

наглядно показать взаимосвязи животных и растений. Тем самым улучшить 

качество результатов знаний и умений по экологическому воспитанию. Для 

формирования обобщенных представлений об однотипных объектах или 

однородных явлениях природы продуктивнее использовать дидактические 

игры: «Четвертый лишний», «Найди сову»; загадки с опорой на слайды со 

звуковым сопровождением, добиваясь правильного решения именно от 

детей, тем самым, способствуя развитию логического мышления, внимания, 



связной речи, умения делать выводы и доказывать их. Возможность 

интегрирования НОД (экологии) с другими, в развитии у детей 

познавательного интереса к живой и неживой природе помогает составление 

коллажа животных. Дети ориентируются на плоскости, находят части тела по 

описанию, составляют из частей целое. 

Эффективность использования компьютерных технологий на НОД в 

основном происходит за счет наглядности, но это только начало. Педагогика 

нового века должна учитывать новые тенденции. Она должна обратить 

внимание на то, что общество становится все более информационным и на 

передний край выходят новые явления и понятия. Одним из них является 

информационная культура человека. Собирание информации, 

классифицирование и обработка ее, развивает исследовательскую 

деятельность педагога, повышает информационную культуру, а 

впоследствии освобождает педагога от лишних трудозатрат. 

В заключение следует отметить, что современные технологии 

экологического образования — это целостная система экологического 

воспитания детей. Ее реализация на практике поднимает уровень 

экологической культуры воспитателя, обеспечивает сдвиг в уровне 

экологической воспитанности дошкольников. Применение технологии 

требует от воспитателя вдумчивого подхода. Не меняя ее стержня и учитывая 

свой опыт, уровень развития детей, конкретное природное окружение, 

воспитатель может привнести свои приемы педагогической работы, которые 

обеспечат нужный эффект в воспитании экологической культуры детей. 
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