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В современном мире разработано 

большое количество стратегий экологиче-
ского воспитания. Но сторонники различных 
точек зрения едины в отношении необходи-
мости формирования экологической культу-
ры. Это способствует формированию в че-
ловеке цивилизованности и подлинной ин-
теллигентности.1 

Ориентация на «природу как среду» 
получила наибольшее развитие в мире и 
поддержку на международном уровне. Но 
без акцентирования экологического образо-
вания на «мире природы» невозможно ком-
плексное решение проблемы экологического 
кризиса. Мы должны ввести в мир природы 
детей, научить их культуре общения с рас-
тениями и животными. Природа, по глубо-
кому убеждению В. А. Сухомлинского, 
должна быть «не каким-то придатком, фо-
ном умственных интересов, а самой сутью 
жизненной среды», так как многогранная 
духовная жизнь в годы детства требует по-
стоянного общения детей с природой. Толь-
ко в ходе такого общения и взаимодействия 
с природой возможно становление и разви-
тие личности ребёнка. 

Из опыта В. А. Сухомлинского эколо-
гическое образование предлагает: 

-«умный физический труд» ребёнка по 
преобразованию и сохранению природы, в 
процессе которого ребёнок должен убедить-
ся, что природа не терпит невежества; 

-раскрытие новых тайн природы при 
активной работе мысли. В природе заложе-
ны в доступной форме для ребёнка факты, 
явления, зависимости, закономерности; 

-мир природы становится неисчерпае-
мым источником знаний благодаря тому, что 
знания поступают в детскую голову очень 
сложным путём: через руки, через труд, че-
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рез взаимоотношения с другими людьми, 
через чувства и переживания, окрашиваю-
щие действительность.  

 
- в процессе работы постоянно меняют-

ся сами дети, у них формируются взгляды, 
укрепляются социально-политические, 
нравственные, эстетические позиции – в ко-
нечном итоге из ребёнка постепенно форми-
руется человек в самом высоком смысле 
слова; 

- в процессе познания природы, прежде 
всего через исследовательскую деятель-
ность, способствовать развитию, самовыра-
жению человека; 

- использовать природу как незамени-
мый источник эмоционального развития де-
тей, учитывая при этом, что эмоциональное 
и эстетическое воспитание начинается с раз-
вития культуры ощущений и восприятий; 

- проводить путешествия, экскурсии, 
прогулки в природу, развивая при этом зри-
тельные и слуховые ощущения. Учиться 
слушать музыку весенних лугов, лесной суе-
ты, летнего поля, лесного ручья, осеннего 
листопада и т. д.; 

- учить детей творческому общению с 
природой, стремиться к тому, чтобы приро-
да стала сферой приложения духовных сил: 
создавать уголки красоты, в которых ребё-
нок может подумать, помечтать, остаться 
наедине с красотой, составлять сказки, рас-
сказы, стихи; 

- учить детей творческому восприятию 
природы на уроках, праздниках (летних, 
осенних и весенних цветов) весны, прилёта 
птиц и т. д. [1, 14-15]. 

Всё это должно способствовать не 
только познанию красивого в природе, но и 
в самом себе, утверждению человеческого 
достоинства, доброты, сопереживанию все-
му живому. 

Переживания, радость, тревога за ок-
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ружающую природу рождают заботу о ней. 
Таким образом, педагогические техно-

логии взаимодействия детей с природой 
многоплановы. Главным в них можно счи-
тать развитие у детей мироощущения един-
ства человека со всем живым на земле, что 
неизбежно приведёт его к необходимости 
приобщить свою деятельность с людьми и 
биосферой. 

Непрерывное экологическое образова-
ние предполагает взаимопроникновение: при 
переходе от первого уровня ко второму (до-
школьный и начальный общий) и от второго 
к первому (начальное общее к дошкольно-
му). Первый уровень, с точки зрения техно-
логии образовательного процесса, является 
переходным от уровня дошкольной системы 
образования к школьной, где освоение со-
держания программы осуществляется на ос-
нове деятельностного подхода на занятиях в 
свободной игровой и индивидуальной актив-
ности. На второй ступени (в начальной шко-
ле), когда формируется статус ученика – 
школьника, становится задача укрепления и 
развития его навыков, приобретённых на 
первой ступени в дошкольном образователь-
ном учреждении. С этой целью осуществля-
ется формирование качеств, соответствую-
щих инвариантным базисным компонентам 
деятельности: познавательной, коммуника-
тивной, трудовой, эстетической, реализуе-
мых в игре, учении, труде, общении, худо-
жественной деятельности [3, 30-31]. 

Новая технология должна обеспечить 
на каждой образовательной ступени высо-
кий уровень развития личности и реализа-
цию специфических приоритетных направ-
лений по осуществлению преемственности в 
работе каждого звена непрерывной системы 
дошкольного и начального общего образо-
вания и далее. 

Определяющими основаниями преем-
ственности являются: 

1. Учёт возрастных психологических и 
индивидуальных особенностей каждого ре-
бёнка. В фундаменте теоретического отно-
шения человека к действительности лежит 
его развивающаяся способность к творче-
скому воображению. В познавательном про-
цессе теоретическое мышление и воображе-
ние выполняют единую функцию. Они по-
зволяют человеку постигать универсальные 
принципы развития вещей и событий, пре-
образовывать в соответствии с ними целост-
ный мир. Различие между ними в том, что 
мышление схватывает эти принципы в поня-
тийной форме, а воображение – в образной. 

Отсюда новизна и ценность технологий, 
представленных на занятиях, формирование 
картины мира природы в образах. 

Продуктивное воображение и теорети-
ческое мышление – основа творческого раз-
вития ребёнка. Это единство и служит на-
дёжным основанием преемственности в сис-
теме развивающего образования. 

2. Внедрение деятельностного подхода, 
сбалансированного технологиями, обеспе-
чивает развитие деятельности в приоритет-
ных направлениях на каждой ступени обра-
зования в интересах детей. 

Деятельностный подход позволяет ори-
ентировать образовательный процесс на ос-
воение исторически сложившихся продук-
тов человеческой культуры, адекватно воз-
расту воспроизводить в себе черты той дея-
тельности людей, которая аккумулирована в 
данном предмете или явлении. Деятельность 
не остаётся неизменной в жизни ребёнка. 
Она будет развиваться, меняя содержание и 
форму, то есть будет носить определяющий 
и развивающий характер, образующий мо-
тивацию в целенаправленность деятельно-
сти с тем, чтобы развивать любознатель-
ность, способности, творческое воображе-
ние, коммуникативность. 

Каждый вид деятельности проходит ряд 
этапов. В современных условиях вся дея-
тельность развивает обучаемых через позна-
ние, общение и труд. Это предполагает соз-
дание условий для формирования опыта, 
развитие определённых качеств личности, 
проявление активности и самостоятельно-
сти. Это приводит к совершенствованию 
деятельности на уровне учащегося. 

Универсальным средством психическо-
го развития детей выступает игра. Игра обу-
чает, воспитывает, социализирует, развлека-
ет, является уникальным средством форми-
рования духовных потребностей и раскры-
тия творческого потенциала личности уче-
ника. Игра воспроизводит стабильное и ин-
новационное в жизненной практике и, зна-
чит, является деятельностью, в которой ста-
бильно отражаются правила и условности 
игры, в ней заложены устойчивые традиции 
и нормы, а повторяемость правил игры соз-
даёт тренинговую основу развития ученика. 

Деятельностный подход дает ученику 
широкую ориентацию в системе отношений, 
где каждый выступает активным творцом 
отношений к миру, самому себе, другим лю-
дям, к опыту творческой деятельности. При 
этом обращается внимание не только на то, 
что усвоил ученик, но и как он это сделал. 
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3. Раннее развитие комплекса личност-
ных качеств и свойств, создание условий, 
при которых обучение становится благом, 
основной формой их самовыражения, тре-
буют такой технологии, которая будет раз-
вивать в детях добрые чувства, глубокий ум 
и здоровье [4, 3-4]. 

Здоровье – одно из главных условий, 
определяющих возможность физического и 
психического развития. Здоровье в то же 
время является результатом процесса нор-
мального развития индивида, его потребно-
стей, способностей и интересов. Под здо-
ровьем понимается состояние полного бла-
гополучия в детстве: духовного, физическо-
го, социального, а также получение удо-
вольствия от успеха [6, 12-13].  

Экология в современном понимании – 
это сложный научный практический ком-
плекс, затрагивающий науку, образование и 
общественно-практическую деятельность 
людей. Многочисленные направления науки 
и практики всё более и более в центре своих 
исследований видят человека, его биосоци-
альную природу, его истинные интересы, 
благополучие, важнейшим условием которо-
го является прежде всего социальное и пси-
хофизиологическое здоровье. Научная орга-
низация социальной, производственно-
экономической структуры общества, орга-
низация труда, отдыха, условий духовного и 
физического воспитания и образа жизни за-
висят от всех членов общества, от экологи-
ческой культуры. 

Экологическая культура общества – от-
носительно самостоятельная часть общече-
ловеческой культуры, система общенацио-
нальных и общечеловеческих ценностей, 
выражающая и определяющая характер от-
ношений между обществом, человеком и 
природой. 

Объективная реальность сама по себе 
автоматически не формирует экологическую 
личность, необходимо активное освоение со-
держания экологической культуры каждым 
человеком. Культура, взрастившая потреби-
тельскую цивилизацию, оказалась неадекват-
на природе. Духовное оскудение человека 
привело к отчуждению его от природы, нау-
ки, культуры. На смену потребительскому 
взгляду на мир природы приходят общечело-
веческие, гуманистические ценности. Прежде 
всего они рождают культуру диалога челове-
ка с природой и взаимодействие с ней. 

Эффективный путь освоения экологиче-
ской культуры состоит в том, чтобы переда-
вать знания, формировать способ мышления, 

необходимый для решения существующих и 
прогнозируемых проблем. Таким инструмен-
том в период детства являются игровые пе-
дагогические технологии. Детство неотдели-
мо от игры. Чем больше значение детства в 
культуре, тем важнее игра для общества. В 
начале века критерий психического здоровья 
формировался так: «Здоров тот, кто умеет 
любить и работать». В конце века акценты 
сместились. Теперь принято считать, что 
«здоров тот, кто умеет любить, работать и 
играть». Игровой момент присутствует во 
всех популярных явлениях культуры. Наибо-
лее естественным способом проникновения в 
детство для познания его и для воздействия 
на него является игра. Игровые педагогиче-
ские технологии стали широко использо-
ваться в практике работы учителей. 

В формировании экологической куль-
туры детей главная роль принадлежит обра-
зованию. Игра привносит в образование 
бесконечные сюжеты и темы жизни приро-
ды, человека и его деятельности.  

Игры как часть общественной культуры 
возводят на Олимп вечности духовные цен-
ности человечества и требуют к себе серьёз-
ного, научного, методического и практиче-
ского отношения. Ю.Нагибин так оценивает 
игру: «Игра помогает детям воскресить ми-
нувшее и заглянуть в будущее. В игре выяв-
ляется характер маленького человека, его 
взгляды на жизнь, его идеалы. Сами того не 
осознавая, дети, играя, приближаются к ре-
шению сложных жизненных проблем» 
[2, 45-46]. 

Так важно понимание детьми уникаль-
ной ценности природной среды и формиро-
вание экологической ответственности. 
В личном аспекте ответственность выступа-
ет как существенное нравственное и психо-
логическое качество человека, одна из важ-
нейших черт его характера, проявляется в 
виде потребности. 

Предлагаю игровую викторину эколо-
гического содержания: 

1. Какой цветок лечит сердце? (лан-
дыш). 

2. Какое растение богато витамином С? 
(шиповник). 

3. Какое лекарственное растение ис-
пользуют для лечения ссадин и ран? (подо-
рожник). 

4. Какое лекарственное растение опре-
деляют даже слепые? (крапива). 

5. Какие растения используют для ле-
чения простуды? (малина, липа, мать-и-
мачеха). 
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Следующая игра – отгадывание загадок 
природоведческого характера: 
1. Кто в беретке ярко-красной, 
В чёрной курточке атласной? 
На меня он не глядит,  
Всё стучит, стучит, стучит (дятел). 
2. Гнездо своё он в поле вьёт, 
Где плещутся растения. 
Его и песня, и полёт 
Вошли в стихотворения (жаворонок). 
3. Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистее, нежней? 
Кто же это? (соловей) 
4. Угадайте, что за птица 
Света яркого боится? 
Клюв крючком, глаза пятачком, Уша-

стая голова. Кто это? (сова). 
После каждой отгадки можно задать 

вопрос: что вы знаете о птице, её повадках, 
среде обитания? Можно предложить про-
слушать голоса птиц [5, 5-6, 9, 15-16]. 

Таким образом, посредством экологи-
ческой игры у детей формируется любовь к 
природе и бережное отношение к ней. 
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