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Экологическое воспитание – важная составляющая учебно-воспитательного 

процесса в детском саду. Свою работу в этом направлении педагоги 

организовывают как в процессе образовательной деятельности, так и во время 

прогулок. Формы, средства и методы экологического воспитания избираются в 

соответствии с возрастом детей, степенью их заинтересованности, природного 

окружения. 

Методы, формы и средства экологического воспитания зависят от возраста детей. 

Ведущей формой организации работы по экологическому воспитанию является 

занятие в ДОУ. Опыты, эксперименты, наблюдения, проекты, использование 

литературы, беседы – те методы, которые использует педагог в непосредственной 

образовательной деятельности. Средствами экологического воспитания также 

являются экскурсии, праздники, тематические досуги, работа с родителями. Все 

формы и методы могут быть использованы как в совокупности, так и по 

отдельности. 

Формы экологического воспитания 

НОД.   

Самой основной, и самой распространенной формой работы по экологическому 

воспитанию детей является занятия (НОД) .                                      

Занятия позволяют педагогу формировать у детей знания о природе с учетом их 

возрастных особенностей. Такие занятия имеют ознакомительную функцию, то 

есть знакомят детей с определенными видами (животные, птицы, рыбы и т.д.), их 

условиями жизни, природными явлениями, основными понятиями об 

окружающей среде. Необходимый материал для таких занятий ( бесед) становятся 

наглядные материалы (демонстрационные пособия, плакаты, фильмы); 

 Позволяют формировать у детей общие понятия о некоторых видах, явлениях 

природы, умение выделять их общие признаки (старший дошкольный возраст); 

Углубление уже изученного, применение на практике — такие занятия 

проводятся в форме беседы, викторины, просмотра видео. 

 Экологические праздники.  

Они могут быть как приуроченными к календарным праздникам (день земли), так 

и независимыми, придуманными педагогами. Смысл такого досуга – вызвать 

положительный эмоциональный отклик у детей, что в свою очередь пробуждает 

интерес к проблемам экологии. При составлении сценария развлечения, 

используется материал, который уже хорошо знаком детям. 

 Экскурсии.  
Начиная со средней группы ДОУ и заканчивая средними классами 

общеобразовательной школы, экскурсия - одна из самых эффективных форм 

работы по экологическому воспитанию детей. Сколько бы мы не говорили, 

сколько бы бесед не проводили, природа - это окружающая среда, познать 

которую можно лишь соприкоснувшись с ней напрямую, в естественной 

обстановке. Педагог проводит экскурсии согласно требованиям государственной 

образовательной программы, предварительно указывая цели и задачи в 

календарных планах. 

 Труд.  
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В детских садах это уход за живым уголком, клумбами, маленькими огородами, 

организованными воспитателями в целях экологического воспитания малышей. 

 Работа с родителями.  

Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда детский сад и 

семья действуют в одном направлении. Поэтому работа с родителями – одна из 

важнейших форм экологического воспитания. Консультации для родителей, 

участие в мероприятиях, эксперименты, проводимые детьми совместно с 

родителями (дома, на даче, в деревне), участие родителей в смотрах и выставках – 

приемы, которые необходимы для плодотворной работы. 

 

Методы и приемы экологического воспитания 

Наглядные методы 

Как говорится, лучше один раз показать, чем сто раз рассказать, особенно если 

речь идет о детях и их отношениях с природой. В экологическом воспитании 

наглядными методами выступают: 

1.Наблюдение. Оно всегда спланировано и целенаправленно. У наблюдения есть 

объект, цель, сроки. Целью наблюдения могут быть причины поведения 

животных, изменения, развитие живых и неживых объектов, установление и 

изменение свойств, качеств, структуры и внешнего вида наблюдаемого объекта 

или явления.  

Основным методом в экологическом воспитании детей является наблюдение. С 

его помощью ребенок не только познает внешние параметры объектов природы 

(окрас, строение, запах и др.), но и приобретает различные навыки, направленные 

на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за 

растениями и животными, изобразительная деятельность и рассказы детей на 

основе наблюдений). 

Наблюдения способствуют формированию осознанно-правильного отношения к 

природе. Многообразие явлений природы, окружающей дошкольников, создает 

для воспитателя условия для организации наблюдений. Общая педагогическая 

цель при этом заключается в том, чтобы пробудить интерес, познавательную 

активность детей, развить их наблюдательность, желание и умение смотреть на 

окружающий мир. При таком подходе наблюдение становится целостным 

педагогическим процессом и совместной деятельностью педагога и детей. При 

этом действия педагога направлены на планирование и организацию наблюдения, 

на решение воспитательно - образовательной задачи, а умственные усилия детей - 

на полноценное восприятие объекта, на получение нужной информации. При 

такой деятельности наблюдение становится методом экологического воспитания, 

посредством которого формируются конкретные экологические знания об 

объектах и отношение к ним. Наблюдение развивает у детей разные оттенки 

отношения к природе: познавательный интерес, эстетические переживания, 

сочувствие. Для формирования осознанно – правильного отношения к природе 

посредством наблюдения имеет значение деятельность моделирования – ведение 

календаря природы и отражение в них результатов наблюдений. Педагог учит 

дошкольников самостоятельно заполнять страницы календаря, правильно 

пользоваться символикой. Большое значение имеет то, что эта деятельность 
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протекает в течение всего учебного года. Отношение, возникающее у старших 

дошкольников к наблюдению и моделированию его результатов – это 

познавательное отношение к природе и интерес к учебной деятельности, а это 

очень важно для развития личности ребенка. 

2.Иллюстративно - наглядный материал. Книги, иллюстрации, дидактические 

карточки, фильмы, видеоролики, фотографии и картины – все это 

иллюстративный материал, с помощью которого педагог имеет возможность 

познакомить детей с теми явлениями природы (объектами), которые не доступны 

для наблюдения в естественных условиях. 

 

Практические методы 

Практические методы необходимы для полной интеграции детей в экологическую 

культуру. 

1.Опыты и эксперименты. Опыт в экологическом воспитании – это наблюдение 

над изучаемым объектом в специально созданных для этого условиях. У опыта 

должна быть цель и задача. Ход эксперимента должен быть продуман, а также 

продуманы технологии и средства. Сам опыт логически завершен словесно или 

письменно. Детское экспериментирование - это не изолированный от других вид 

деятельности. Экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельно-

сти, и в первую очередь с такими, как наблюдение и труд. 

Классификация наблюдений и экспериментов 

Эксперименты можно классифицировать по разным принципам. 

По характеру объектов, используемых в эксперименте: 

опыты с растениями; 

опыты с животными; 

опыты с объектами неживой природы; 

опыты, объектом которых является человек. 

По месту проведения опытов: 

в групповой комнате; 

на участке; 

в лесу, в поле и т.д. 

Демонстрационные наблюдения и эксперименты 

Демонстрационными называются наблюдения и эксперименты, при которых в 

аудитории имеется всего один объект, и этот объект находится в руках у педагога. 

Педагог сам проводит опыт («демонстрирует его»), а дети следят за ходом и ре-

зультатами. 

Этот способ работы более прост в методическом отношении. Проводя опыт 

самостоятельно, педагог имеет возможность рационально распределить время на 

различные этапы, сосредоточить внимание детей на самых существенных 

моментах, выделить главное и второстепенное. 

Фронтальные наблюдения и эксперименты 

Фронтальными называются такие наблюдения и эксперименты, при которых в 

аудитории имеется много объектов, и они находятся в руках у детей. Наблюдения 

этого типа компенсируют недостатки демонстрационных наблюдений. Они тоже 

имеют свои «плюсы» и «минусы». 



Сильные стороны фронтальных наблюдений выражаются в том, что дети могут: 

хорошо увидеть мелкие детали; 

рассмотреть объект со всех сторон; 

использовать для обследования все анализаторы; 

реализовать заложенную в них потребность к деятельности; 

познакомиться не с одной, а с несколькими модификациями изучаемого объекта; 

Особенности естественно – научных и экологических экспериментов 

Чтобы экспериментирование оправдало возлагаемые на него надежды, 

необходимо соблюдать ряд правил; некоторые из них приведены ниже. 

Поскольку в подавляющем большинстве природоведческих экспериментов в 

качестве объектов наблюдений выступают живые организмы, ведущим 

принципом работы является принцип: «Не навреди». Категорически запрещаются 

эксперименты, наносящие вред растениям, животным и человеку. Так, в детском 

саду не разрешается собирать коллекции насекомых, вскрывать животных, делать 

чучела птиц, наблюдать, как одни животные поедают других. Например, в одном 

из методических пособий содержится описание такого опыта: «Оторвите мухе 

крылья и бросьте на паутину; пронаблюдайте, как паук опутает муху паутиной и 

будет высасывать ее содержимое», или «Покормите аквариумных рыбок живым 

кормом и понаблюдайте, как они будут его ловить». Безусловно, ни эти, ни 

аналогичные им эксперименты в детском саду недопустимы. 

Требования, предъявляемые к объектам природы 

При организации наблюдений очень важно правильно выбрать объект. При 

несоблюдении этого условия познавательная ценность эксперимента снижается. 

Главным является требование максимального соответствия избранного объекта 

целям и задачам, решаемым в ходе эксперимента. Выбирая объект, надо отдать 

предпочтение тому, у кого данный признак выражен ярче. Например, 

нахохливание птиц зимой лучше всего показать на примере воробьев, а не ворон и 

сорок. Вторым по важности требованием является безопасность объекта для 

детей. Так, категорически запрещается работать с ядовитыми растениями и 

грибами, со злобными или испуганными животными.  

Особенности детского экспериментирования 

Детское экспериментирование свободно от обязательности. 

Мы не можем обязать ребенка ставить опыты, как поступили бы с учеником 

старшего класса или сотрудником лаборатории. Во время любого эксперимента у 

ребенка должно сохраняться ощущение внутренней свободы. 

Методические требования к подготовке и проведению экспериментов 

В зависимости от характера наблюдений и экспериментов требования к их 

проведению несколько различаются. 

Случайные наблюдения и эксперименты 

Случайные эксперименты специальной подготовки не требуют. Они проводятся 

экспромтом в той ситуации, которая сложилась на тот момент, когда дети увидели 

что-то интересное в природе, в «Уголке природы» или на участке. Однако это не 

значит, что случайные эксперименты проводить просто. Чтобы воспитатель мог 

заметить в природе что-то способствующее развитию познавательной активности 

ребенка, он должен обладать немалыми биологическими познаниями. В 

http://www.my-nevalyashki.ru/index.php/ekologicheskie-nablyudeniya-i-eksperimenty-v-detskom-sadu/1003-metodicheskie-trebovaniya-k-podgotovke-i-provedeniyu-eksperimentov


противном случае интереснейшие события пройдут мимо него не понятыми и 

незамеченными. Кроме того, от воспитателя требуется постоянная 

психологическая готовность разглядеть в природе новое и интересное. Это 

значит, что, гуляя с детьми и выполняя свои многообразные обязанности, следя за 

поведением детей и предупреждая всевозможные ЧП, он должен одновременно 

выискивать в природе явления, которые могут заинтересовать детей, пополнить 

багаж их знаний или просто доставить удовольствие, вызвать положительные 

эмоции.  

  

  Решение экспериментальных задач 

  Со старшими дошкольниками можно начинать решать экспериментальные 

задачи. Данный вид деятельности представляет собой зачатки настоящего 

экспериментирования. Например, собирая детей на прогулку, воспитатель 

предупреждает: «На улице холодно, хорошо застегните шубки и пальто. А как вы 

думаете, если на снеговика надеть шубу, ему тоже станет теплее?» Выслушав, 

мнения детей, предлагает: «Давайте проверим, какой снеговик быстрее растает: 

одетый или раздетый?» Вернувшись с прогулки, дети приносят два снежка; один 

оставляют на тарелке открытым, другой заворачивают в полиэтиленовый 

мешочек и сверху укутывают теплой тканью. Когда снег на тарелке подтает, 

раскрывают «одетого» снеговика и убеждаются, что тот сохранился в исходном 

состоянии. Значит, пальто само по себе не греет, оно просто сохраняет то, что 

находится под ним, — и тепло, и холод. 

Соблюдение правил безопасности 

Не следует думать, что детское экспериментирование таит в себе особую 

опасность; оно не более опасно, чем ставшая привычной работа с иголкой, 

спицами, ножом и ножницами.  

Самые главные проблемы: соблюдение правил безопасности детьми и 

соблюдение правил безопасности педагогом. 

Особенности экспериментирования в разных возрастных группах 

Экспериментирование в дошкольных учреждениях может осуществляться в 

разных формах. Количество этих форм очень велико, и перечислять их не имеет 

смысла. Чем старше становится ребенок, тем большим разнообразием форм он 

может овладеть. Овладение каждой формой экспериментирования подчиняется 

закону перехода количественных изменений в качественные.  

2.Экологические игры. Дидактические, подвижные, настольные или словесные – 

игра, это ознакомление, познание и закрепление материала. Игра, как метод 

экологического воспитания широко используется воспитателями детских садов, 

так как в дошкольном возрасте игра – ведущая деятельность. 

 

Словесные методы 

Под словесными методами мы подразумеваем беседы, рассказы, анализ 

прочитанного или увиденного. Словесные методы почти всегда подкрепляются 

наглядными. 

 Беседа всегда предшествует любой игре, эксперименту, наблюдению. Беседа 

сопровождает любой другой метод. 

http://www.my-nevalyashki.ru/index.php/ekologicheskie-nablyudeniya-i-eksperimenty-v-detskom-sadu/959-osobennosti-eksperimentirovaniya-v-raznykh-vozrastnykh-gruppakh


Одним из словесных методов является чтение художественной литературы. Это 

может быть, как специальная экологическая литература, рекомендованная 

учебной программой, так и произведения писателей-классиков. Много авторов 

уделяли внимание проблемам природы, животного мира, охране окружающей 

среды. 
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