
Экологическое 

просвещение детей 

дошкольного возраста. 

Экологическая культура, широкое понятие, которое включает в себя 

ряд элементов, таких как: понимание базовых природных законов и 

необходимости учитывать эти законы в изучении природы родного края, 

руководствоваться ими в любом виде деятельности, и стараться максимально 

оптимизировать процесс личного, коллективного и производственного 

природопользования, формированию чувства ответственности в отношении к 

природе, окружающей среде и здоровью других людей. 

Вполне понятно то, что, понятие экологическая культура вбирает себя 

различные аспекты жизни общества, к ним относят: деятельностном-волевые, 

интеллектуальные, этические, эстетические, бытовые и профессиональные. 

Экологическая культура конкретной личности базируется на понимании 

взаимосвязи всего живого в природе и необходимости самой природы, а 

главным показателем является социальная и индивидуальная экологическая 

ответственность за события в природе и жизни людей. 

Доктор биологических наук, профессор, эколог, автор более полутора 

сотен научных работ Д.В. Владышевский считает, что сущность 

экологической культуры связывает с природопользованием, осознанием 

опасности и недопустимости безудержного использования ресурсов планеты, 

с переходом к общенациональному сбережению природы.  Не менее важно 

мнение Б. С. Кубанцева об экологической культуре. Он говорит о 

необходимости переориентации господствующего в мышлении 



соотечественников антропоцентрического мышления, когда в центре всего и 

всея стоит человек («царь природы»), на экологическое биоцентрическое 

мышление, когда человек будет рассматривать себя наравне с природой. 

Такое мышление может сформироваться на основе более глубокого, чем 

ныне, изучения объективных законов живой природы. Именно незнание, 

недооценка, игнорирование этих законов во всех формах хозяйственной 

деятельности привели к многочисленным экологическим проблемам. 

Научной основой оптимизации взаимоотношений человека с природой, как 

справедливо считает В.Р.Душенков, может быть только экология, следование 

ее объективным законам: «Совокупность разнообразных форм деятельности 

человека, в которых находит внешнее отражение экологическое мышление, 

мы называем экологической культурой». 

Академик Б.Т. Лихачёв рассматривает экологическую культуру как 

производное от экологического сознания. Она должна строится на 

экологических знаниях и включать в себя глубокую заинтересованность в 

природоохранной деятельности, грамотное её осуществление, богатство 

нравственно — эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением 

с природой.  В.А. Игнатова всесторонне (теоретически и экспериментально) 

изучает процесс становления экологической культуры. Исходной в её 

исследовании является такая позиция: экологическая культура—часть 

общечеловеческой культуры, отдельная её грань, отражающая взаимосвязи 

человека и всего общества с природой во всех видах деятельности. Центром 

экологической культуры являются универсальные ценности и такие способы 

деятельности, которые позволяют сохранить эти ценности. Критерием 

сформированности экологической культуры являются обоснованные с точки 

зрения законов экологии поступки, поведение и деятельность человека, 

действия, экологически сообразные социоприродной среде. Экологическая 

культура может быть сформирована у дошкольников в процессе обучения. 

Ключевыми показателями экологической культуры являются целостное 



представление о социоприродной среде, обобщённая картина мира, 

понимание системности и процессуальности мира; экологическое мышление; 

экологически целесообразная деятельность и поведение. Важнейшим 

условием формирования экологической культуры личности является 

интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания в содержании 

образования. Россия должна занять достойное место в мировом сообществе, 

но для этого надо поднять духовный уровень народа. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое 

значение природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли; 

революционеры-демократы (В.Г.Белинский, А.И.Герцен и др.) говорили о 

необходимости приобщения детей к природе, к возбуждению стойкого и 

глубокого интереса к ней, без которого невозможно накопление 

разнообразных сведений об окружающих предметах. Известно, какое 

большое значение придавал природе К.Д.Ушинский, он был за то, чтобы 

«вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для 

их умственного и словесного развития.  

Для теоретического обоснования методики экологического воспитания 

дошкольников, формирования у детей начал экологической культуры на 

данном этапе имеет значение позиция тех исследователей, которые в 

качестве ключевых идей (ключевых понятий) экологического образования 

выделяют ведущие положения биоэкологии — первоосновы экологического 

знания (Н.М.Мамедов, И.Т.Суравегина, Н.М.Чернова, И.Н.Пономарева и 

др.). 

Идеи К.Д.Ушинского нашли дальнейшее развитие в трудах Е.Н. 

Водовозовой, Е. И.Тихеевой, которые уделяли много внимания природе как 

средству умственного воспитания детей дошкольного возраста. В своем 

основном педагогическом труде «Умственное и нравственное воспитание 



детей от первого проявления сознания до школьного возраста» (1913) Е. Н. 

Водовозова раскрывает роль наблюдения как наиболее доступного средства 

ознакомления маленьких детей с предметами и явлениями окружающей 

природы. По ее мнению, наблюдения дают богатую пищу для развития 

детского ума и эстетических чувств. Е. И. Тихеева видела в природе средство 

сенсорного воспитания детей, развития их речи. 

Воспитательно-образовательной работой занимается взрослый, 

поэтому прежде всего от него зависит результат — продвижение детей по 

пути обретения экологической культуры. Педагог, воспитывающий их в 

любом образовательном учреждении, должен быть ее носителем. 

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые годы жизни 

ребенка — это период его бурного роста и интенсивного развития, период 

непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, 

начало становления личности. 

Старший дошкольный возраст – чрезвычайно важный этап в процессе 

развития основ экологической культуры. В этот период происходит 

качественный скачок. В значительной степени определяющий процесс 

развития экологической культуры личности, в дальнейшем выражающийся в 

формировании у ребёнка осознанного отношения к окружающему миру. В 

том, что он начинает выделять себя из окружающей среды, преодолевает в 

своём мироощущении и расстояние от «Я – природа» до «Я и природа», 

акцент смещается на формирование отношений к самому себе (какой я? За 

что меня хвалят или ругают?) и к ближайшему социальному окружению – 

сверстникам, взрослым. 

У детей старшего дошкольного возраста взаимодействия и отношения с 

природной и социальной средой существуют на бессознательной основе. 

Дети не выделяют себя из объектов и субъектов окружающего мира, они 

ощущают себя естественной частью природы, органичное единство с ней. 



Между ребёнком и субъектом среды образуются непосредственные объект-

объектные, межобъектные отношения. Ребёнок старшего дошкольного 

возраста открыт для того, чтобы воспринимать и присваивать экологические 

правила этих отношений, превращать их в свои привычки, в часть своей 

натуры. Этот возраст наиболее благоприятен для экологического 

воздействия. 

Развитие основ экологической культуры у старших дошкольников 

можно рассматривать как специфическую «субкультуру» определённой 

социальной группы. 

Соответствующий дошкольному возрасту объём знаний основ 

экологической культуры ребёнок получает в семье, детском саду, через 

средства массовой информации. Влияние семьи на развитие начал 

экологической культуры ребёнка определяется отношением её членов к 

окружающей природе, общей культурой. Роль детского сада в этой связи 

определяется личностными и профессиональными качествами педагогов, 

условиями воспитания. 

Основываясь на деятельностном подходе в структуре развития основ 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста, можно 

выделить следующие компоненты:  

Деятельность в природе:   

- восприятие природы; 

- овладение знаниями, умениями, навыками; 

- природоохранная деятельность. 

Экологизация сознания: 

-потребности, установки, интересы; 

- эмоции, переживания, чувства; 

- эстетическая и этическая оценки.  

 Ведущее значение в развитии интеллектуальных и личностных 

процессов имеет общение ребенка со взрослым — оно определяет его 



эмоциональное самочувствие, отношение к людям и окружающему миру в 

целом. Ребенок хорошо развивается, если общение со взрослым строится на 

понимании последним его эмоционального самочувствия, интересов, 

возможностей, если взрослый умеет признать в ребенке развивающуюся 

личность, умеет вставать на его позицию, учитывать его точку зрения, 

воспринимает его как полноценного партнера в совместной деятельности.   

В период дошкольного детства закладываются основы взаимодействия 

с природой, при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как 

общую ценность для всех людей. 

Осью индивидуальной экологической культуры целесообразно считать 

экосознание, которое формируется в процессе деятельности. Элементы 

экологического сознания, которые проявляются в дошкольном возрасте, 

носят пока ещё ориентировочный характер. 

Экологическое сознание ребёнка постепенно повышается, если 

стимулировать его интерес к природе. Занятия пробуждают чувства ребёнка, 

вызывают сопереживание. Важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение 

человека в природе, высказать своё суждение по этой    проблеме. 

В старшем дошкольном возрасте более отчётливо проявляются 

элементы основ экологической культуры ребёнка: интерес к природе, к 

определённым видам деятельности, эмоциональные реакции, более 

сознательные оценки поведения людей в природе, формируется способность 

к мотивационной оценке поведения в природе.  

Для старших дошкольников возраста наиболее характерны следующие 

элементы экологического сознания: 



                   потребность в общении с природой. Это отправная точка 

развития основ экологической культуры ребёнка (ещё не отделяет себя от 

природы); 

                   эстетические и этические чувства, которые вызывает общение с 

природой (различные эмоциональные оттенки, положительные или 

отрицательные). 

Ещё одно условие развития основ экологической культуры детей – 

необходимость ставить их в поисковые ситуации, чтобы они активно, 

творчески, самостоятельно приобретали опыт и осваивали окружающий мир. 

Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе 

общения с природой и с педагогически грамотно организованной 

деятельностью. Важно, чтобы приобретение знаний, умений и навыков 

способствовало развитию основ экологической культуры, а не являлось 

самоцелью.  

Педагогически целесообразной моделью развития основ экологической 

культуры старших дошкольников выступает интеграционная деятельность, в 

которой с необходимой полнотой реализуются качества личности ребёнка. 

В процессе развития основ экологической культуры у старших 

дошкольников можно условно выделить три этапа, опираясь на 

персонифицированное отношение к осознанию природы как 

самостоятельной ценности: 

- к себе; 

- к другому; 

- к природе. 



В качестве основных критериев роста следует назвать приобретённый 

ребёнком опыт взаимодействия с окружающим миром и следующие 

проявления нравственно-экологической позиции личности (показатели 

экологической воспитанности): 

- усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия 

с окружающим миром, трансформация значительной их части в привычки 

ребёнка; 

- наличие потребности в приобретении экологических знаний, 

ориентация на практическое применение их; 

- потребность в общении с представителями животного и 

растительного мира, сопереживание им, проявление доброты, чуткости, 

милосердия к людям, природе, бережное отношение ко всему окружающему; 

- проявление инициативы в решении экологических проблем 

ближайшего окружения. 

Названные показатели сформированности нравственно-экологической 

позиции личности характерны для любого возраста, но на каждом 

возрастном этапе уровень их сформированности различен, различны и 

содержание каждого из показателей, формы их проявления. 

Таким образом, экологическая культура — это сложная категория, 

которая развивается на протяжении всей жизни человека; начало она берет в 

дошкольном детстве, ее становление происходит при участии и под 

руководством взрослого. 

 


