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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Формирование 

экологической культуры тетей старшего дошкольного возраста посредством 

наблюдения состоит из 2 глав, 6 параграфов,  заключения и  списка 

использованных источников, который состоит из 52 наименований. Объём 

выпускной квалификационной работы  составляет 52 страницы.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

НАБЛЮДЕНИЕ. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделена образовательная область «Познавательное развитие», 

одной из задач которой является «формирование у детей первичных 

представлений об особенностях природы; формирование первичных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы».  

Цель исследования:теоретически обосновать и опытно-экспериментальным 

путем доказать эффективность организации наблюдений в формировании 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: формирование экологической культурыдетей 

старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования: наблюдение как средство формирования 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста.  

В работе охарактеризованы теоретические основы  формирования 

экологической культуры  у детей старшего дошкольного возраста; организованна 

и проведена опытно- экспериментальная работа по формированию экологической 

культуры детей старшего дошкольного возраста; разработаны методические 

рекомендации по формированию экологической культуры  у детей старшего 

дошкольного возраста в ходе наблюдений, которые показали свою 

результативность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

негативным состоянием окружающей природной среды, которое складывается в 

настоящее время, что нашло отражение в государственных документах. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» возвел экологическое 

образование в разряд важнейших государственных проблем [50].В нормативном 

документе «Основах государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года»  содержится требование о 

необходимости формирования знаний об окружающей природной среде на всех 

уровнях, начиная с дошкольного [37]. В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» в пункте 1 статьи 3 установлено, что одним из главных 

принципов государственной политики в сфере образования является 

«гуманистический характер образования, воспитание бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования» 

[51].Необходимость формирования знания об окружающей природной среде 

отмечается в Указе Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики», где в числе поручений Правительству поручено рассмотреть вопрос 

о включении в федеральные государственные образовательные стандарты основ 

экологических знаний [49]. 

 Дошкольный возраст является базой для формирования основ 

мировоззрения и предоставляет широкие возможности для формирования основ 

экологической культуры.В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования выделена образовательная область 

«Познавательное развитие», одной из задач которой является «формирование у 

детей первичных представлений об особенностях природы; формирование 

первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы» [39]. 
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О важности проблемы формирования экологической  культуры детей 

старшего дошкольного возрастасвидетельствуют, многочисленны научные 

исследования, среди которых работы Р.Ф. Берзиной [6], Г.М. Даньшиной [14], 

Р.М. Кадыровой [19], О.А.Кошелевой [23], С.Н.Николаевой [34],  и др. 

В настоящее время предлагается множество средств формирования основ 

экологической культуры детей дошкольного возраста, среди которых особое 

место занимают наблюдения, которые позволяют показать детям природу в 

естественных условиях во всем ее многообразии, в простейших, наглядно 

представленных взаимосвязяхС.А.Веретенникова[7], Ю.А.Ивлиева[18], 

О.А.Кошелева [24]и др. 

 Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным 

путем доказать эффективность организации наблюдений в формировании 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что организация наблюдений 

будет способствовать развитию экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста при соблюдении следующих условий: 

- создана картотека наблюдений за миром природы; 

- наблюдения организуются с учетом этапов их проведения в различных 

формах познавательной деятельности детей (на занятиях, прогулках, экскурсиях, 

в уголке природы). 

Объект исследования: формирование экологической культурыдетей 

старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования: наблюдение как средство формирования 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста.  

Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

 определить сущность экологической культуры; 

 охарактеризовать особенности формирования основ экологической 

культуры детей старшего дошкольного возраста; 
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 показать рольнаблюдений в  формировании основ экологической 

культуры детей старшего дошкольного возраста; 

 организовать и провести опытно-экспериментальную работу по 

выявлению уровнясформированности основ экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста; 

 разработать и апробировать методические рекомендации по 

организациинаблюдения с целью формирования экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования: теоретические (анализ научно-педагогической 

литературы и  педагогического опыта);эмпирические 

(диагностикасформированности экологической культуры старших дошкольников, 

педагогический эксперимент, интерпретационные: количественный и 

качественный эмпирических анализ данных).  

База исследования: МБОУ Талажанская ООШ (дошкольная группа). В 

исследовании приняли участие 20 детей 5-7 лет.  

Практическая  значимость работы состоит в разработке методических 

рекомендаций по формированиюэкологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста посредством организации наблюдений.Полученные в ходе 

исследования данные можно использовать педагогам дошкольного образования, 

родителям. Также материал выпускного исследования может быть использован  

студентами при подготовке к занятиям и написании научных работ. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные положения и 

выводы выпускной квалификационной работы отражены в материалах 

публикации на электронном образовательном портале «Вестник педагога». 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников 

(52наименования) и 6 приложений. В работе содержится 16 рисунков. Общий 

объем работы составляет 52страницы. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШККОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ НАБЛЮДЕНИЯ 

1.1 Сущность экологической культуры 

 

Экологические проблемы в современный период приобретают глобальный 

характер: загрязнение воздуха и воды, истощение природных ресурсов, 

ухудшение состояния биологического разнообразия флоры и фауны, потери 

плодородия земель, пригодных для выращивания пищевых продуктов, вырубка 

лесов, являющихся источниками не только продуктов непосредственно лесной 

промышленности, но и «легкими» планеты, за счет которых воздушный слой 

насыщается кислородом [46].Особую озабоченность вызывает проблема 

обработки, утилизации и обезвреживания отходов, поскольку в России 

инвентаризированы более 340 объектов накопленного вреда окружающей среде, 

являющихся источником потенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн. 

человек [37].Анализируя важность формирования экологической культуры, 

следует отметить, что увеличивается количество отходов, которые не 

вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и 

свалках, что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из 

оборота. Около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов 

занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта 

территория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров. При этом 

ежегодно ситуация усугубляется, только за 10 лет с 2005 по 2015 годы количество 

промышленных отходов в стране возросло на почти 70 %. Сибирский 

федеральный округ является одним из промышленно развитых регионов страны, 

при этом основными отраслями производства являются черная и цветная 

металлургия, металлообработка и машиностроение [37]. 

Как отмечают А.Н. Елсукова, Л. К. Малкина, природные ресурсы на 

современном экономическом этапе находятся на стадии истощения. Кроме 
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физического количественного истощения происходит и качественное ухудшение 

состояния биологического разнообразия флоры и фауны – более, чем в 50 тысяч 

раз быстрее исчезают различные биологические виды, ем это происходит в ходе 

естественной  эволюции. На текущий момент на грани полного уничтожения и 

исчезновения находятся более 34 тысяч растительных видов и более 5 тысяч 

животных. Дисбаланс в биологическом разнообразии вносит изменения в 

построение пищевых цепей, что само по себе ведет к ухудшению положения 

отдельных видов флоры и фауны и является катализатором для их исчезновения. 

Последствия подобных изменений настолько многофакторны, что почти 

непредсказуемы [15]. 

С.Р. Гостева верно отмечает, что такой важнейший природный ресурс как 

земля, которая классически является основным экономическим базисом любой 

аграрной страны, такой как Россия, также подвергается негативному воздействию 

– более четверти земли на планете, пригодной для сельского хозяйства, уже 

деградировано. Самые значительные потери, наносящие самый серьезный урон 

мировой экономике, заключаются в потерях плодородия земель, пригодных для 

выращивания пищевых продуктов. Потери плодородных почв в мире 

исчисляются миллионами га ежегодно. Также вырубаются леса, являющиеся 

источниками не только продуктов непосредственно лесной промышленности, но 

и «легкими» планеты, за счет которых воздушный слой насыщается кислородом. 

Около 200 тысяч квадратных километров лесов ежегодно вырубается различными 

организациями легально, а с учетом незаконных вырубок эта цифра 

увеличивается многократно [10]. 

С.Н. Каргинова считает, что техногенные катастрофы, их которых 

значительная часть происходит из-за технологических нарушений, выявить 

которые можно при проведении прокурорского экологического надзора, приводят 

к жесточайшим последствиям, при этом, даже возникая на незначительной 

территории они имеют пролонгированный и расширяющийся эффект, приводя к 

отравлению окружающей среды и иным последствиям, которые сложно 
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прогнозируемы вследствие тесноты связи между самыми разноплановыми 

факторами в вопросах влияния друг на друга [20]. 

Однако, предпринимаемые меры не будут эффективными и не достигнут 

своей цели, если у граждан не будет сформировано сознательное и грамотное 

отношение к вопросам экологии, начало формирования которого начинается уже 

в дошкольный период. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования выделена образовательная область 

«Познавательное развитие», одной из задач которой является «формирование у 

детей первичных представлений об особенностях природы; формирование 

первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы» [39]. 

Сказанное настоятельно диктует необходимость формирования у граждан 

сознательного и грамотного отношения к вопросам экологии. Это подчеркивается 

в основополагающих нормативно-правовых актах: Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» [48], «Основах государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года»[37] и др. Все это влечет 

за собой  пересмотр содержания экологического образования, подходов к 

формированию экологической культуры и экологически осознанного поведения 

подрастающего поколения уже на этапе дошкольного обучения.  

Понятие экологической культуры не имеет единой общепризнанной 

трактовки в научной литературе. Существует достаточно много подходов к 

определению понятия и сущности экологической культуры.  

Л.Н. Малкина экологическую культуру трактует как осведомленность 

относительно рационального и бережного отношения к окружающей природной 

среде и готовность к нейтрализации отрицательного воздействия на нее [29]. 

По мнению Л.В. Сенницкой, экологическая культура представляет собой 

совокупность знаний экологического характера, в том числе, о системе 

социально-политических, экономико-правовых, санитарно-эпидемиологических, 

научных, медицинских, профилактических мер, имеющих своей целью 
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сохранение и защиту окружающей природной среде и недопущения 

возникновения дисбаланса в ней [45].  

Н.А. Рыжова экологическую культуру понимает как систему базовых 

знаний в сфере экологии, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Составляющие экологической культуры (по Рыжовой Н.А.) [42] 

Р.М. Кадырова пришла к выводу о том, что экологическая 

культурасоставляет основу мировоззрения современного человека, поскольку она 

является главным условием его выживания на Земле [19]. 

Как верно отмечает Л.Н. Любченко, отечественная система образования 

уделяет экологической проблеме достаточное внимание: о формировании базовых 

экологических понятий говорится на всех этапах образования: в дошкольный 

период, на этапе начального школьного обучения, в основной школе. 

Экологическое образование введено в жизнь ребёнка  с дошкольного 

возраста, еще в детском саду дети начинают познавать понятия связанные с 

миром природы. В дошкольной организации в программе выделен подраздел 

программы, который посвящен темам по экологическому воспитанию. Далее в 

школе в учебниках по природоведению, а  также на других школьных предметах.  

Далее  экологическая культура продолжается формироваться при посещении 

Составляющие экологической культуры

Ознания об основных понятиях и определениях (экосистема, 

экологические факторы и параметры, круговорот веществ и 

энергетический баланс в биосфере, охрана природы, рациональное 

природопользование, экологическое образование и воспитание)

Знания об источниках загрязнений и ущерба природной среды.

Знание правовых основ охраны природной среды

Знание способов и методов предотвращения критических 

экологических ситуаций и их последствий
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ребёнка дополнительного образования по программам. Это мы можем 

рассмотреть на   рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Формирование экологической культуры (по Любченко Л.Н.) 

[27] 

Контакт с естественной окружающей средой человека начинается с раннего 

возраста. Именно тогда закладываются начала экологической культуры личности. 

Этот процесс должен основываться на психологических особенностях 

дошкольников. Среди последних важными является повышенная эмоциональная 

чувствительность, несформированность познавательной и волевой сфер. В 

отношении к природе ребенок не дифференцирует свое «Я» от окружающего 

мира, не различает границу между «человеческим» и «нечеловеческим»; у него 

преобладает познавательный тип отношения (какой объект бывает на ощупь, 

вкус) сравнительно с эмоционально-чувственным и практически-действенным. 

В связи с этим, развитие экологической культуры исследователи С.А. 

Габбасова[8], А.В. Миронов [30], С.Н.Николаева [35], Н.А.Рыжова [42],  

связывают с формированием экологических представлений. Рассмотрим разные 

подходы к этой педагогической категории на рисунке 3. 

 

Формирование экологической культуры

В программы ДОУ включены разделы по экологическому воспитанию 

Вопросы экологии широко представлены в программах по 

природоведению для начальной школы

Осуществлена экологизация школьных предметов естественнонаучного 

цикла, таких, как биология, география, химия, физика

В учебниках  по разным предметам введены новые или расширены уже 

имеющиеся главы и параграфы экологического содержания
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Рисунок 3 – Трактовка понятия «экологические представления» с позиций 

современных авторов 

Э.Р. Насибуллина[32] подчеркивает, что вопросы формирования 

экологической культуры, воспитания социальной ответственность за отношение к 

окружающей природной среде становится первоочередной задачей для общества 

ивыделяет группы экологических представлений (представление о единстве 

природы и человека; представление о необходимости бережного и заботливого 

отношения к природе; о мире природы и необходимости рациональной природной 

деятельности) которые  наглядно показаны  на рисунке4. 

С.Н. 
Николаева

• разнooбразные представлeния o природе, человеке, их 
взаимoдeйcтвии и отражaющиe объективно сущеcтвyющие в 
прирoде связи и завиcимости» [35]

Н.А. Рыжова

• базoвые знaния и понимани тoгo, чтo и кaк прoисхoдит в прирoдe 
и между человеком и пpиpодой, кaк следyет поступать c точки 
зpения экoлoгической цeлесooбразности [42].

Е.В. 
Яковлевa

• понимание личностью единcтва человeка и приpоды, приводящeго 
к ee психологической включенности в миp приpоды [50].

С.А. 
Габбасова

• отражение предметов и явлений природы в сознaнии человeкa, 
перерабoтанное, обобщеннoе и пpедставленное в виде конкpетных 
знaний [8].

А.В.Миронов

• становление  нового экологического сознания: человек нe 
противопоставляет себя природе, oни оба - элементы единой 
системы [30]
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Рисунок 4 – Группы экологических представлений(по Насибулиной Э.Р.) [32] 

Таким образом, понятие экологической культуры не имеет единой 

общепризнанной трактовки в научной литературе. В настоящем исследовании мы 

будем опираться на определение Н.А. Рыжовой, которая под 

экологическойкультурой понимает знания и навыки, которые позволяют найти 

человеку свое место в мире, адекватно реагировать на происходящие изменения, 

принимать осознанные, ответственные, мотивированные решения. Цель 

формирования экологической культуры: воспитание гуманного отношения к 

природнымявлениям и объектам,которые окружают человека. Задачи 

формирования экологической культуры: воспитание основ экологической 

грамотности, выработка осознанно правильного отношения к объектам и 

явлениям природы.  

 

1.2 Особенности формирования основ экологической культуры  

старших дошкольников 

 

Бережное отношение к экологии воспитывается с ранних лет, поскольку 

именно сейчас население планеты находится на той грани, когда очевидным 

Группы экологических представлений

представление o единстве природы и человека (человек и природа - части 
единого целого)

представление o необходимости бережного и заботливого отношения к 
природе (оказание посильной помощи природе) 

представление o мире природы кaк духовной ценности (природа -
источник духовного и эстетического наслаждения)

представление o необходимости рациональной природной деятельности 
(разумное вмешательство человека в природу нe должно наносить вреда 

и приводить к возникновению экологических катастроф)
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становится возможность жизни на земле для человечества только в условиях 

активной работы, направленной на экологически ответственное отношение к 

окружающей природной среде. Именно поэтому чрезвычайно важен и значим для 

формирования экологической культуры именно дошкольный возраст, который 

традиционной делится на младший (3-4 года), средний (4-5 лет) и старший (5-7 

лет).  

Т.А. Анахина, С.Н. Васильева считают, что в старшем дошкольном возрасте 

ребенок способен усвоить многие экологические понятия, проанализировать и 

осознать глобальные экологические проблемы современности, предложить 

способы решения этих проблем путем проектной деятельности, участия в 

экологических акциях [1]. 

Рассматривая проблему формирования экологической культуры у 

дошкольников, многие исследователи делают акцент на определенной сфере 

экологических отношений. Так, С.Н. Николаева, Т.Ю. Бурлакова подробно 

анализируют материал, который способен усвоить ребенок старшего дошкольного 

возраста, выделяя экологическиепонятия, которые способен усвоить ребенок 

старшего дошкольного возраста на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Экологическиепонятия, формируемые в старшем дошкольном 

возрасте по Николаевой С.Н., Бурлаковой Т.Ю.[34] 

Экологические 
понятия

понятия o 
единстве 

природы и 
человека 

(человек и 
природа - части 
единого целого)

понятия o 
необходимости 

бережного и 
заботливого 
отношения к 

природе 
(оказание 
посильной 

помощи природе) 

понятия o мире 
природы кaк 

духовной 
ценности 
(природа -
источник 

духовного и 
эстетического 
наслаждения)

понятия o 
необходимости 
рациональной 

природной 
деятельности 

(разумное 
вмешательство 

человека в природу 
нe должно наносить 
вреда и приводить к 

возникновению 
экологических 

катастроф)



 

 

16 
 

О.А. Кошелева приходит к справедливому выводу об учете возрастных 

особенностей старших дошкольников при выстраивании траектории 

экологического воспитания и просвещения. Знания, транслируемые детям, 

должны быть конкретизированы, аргументированы, просты по содержанию и 

доступны по уровню усвоения. Безусловно, важна связь с имеющимся жизненным 

опытом старших дошкольников. Экологические знания необходимо 

транслировать на примере родного края, населенного пункта, где проживают 

дошкольники [23]. 

Однако, отмечают Н.В. Бауман, И.В. Пережогина, дети старшего 

дошкольного возраста еще не обладают необходимым запасом компетенций для 

того, чтобы усвоить весь спектр экологических отношений. Они не способны 

усвоить множество происходящих в природе явлений и процессов, не осознают 

смысла многих экологических терминов и наименований. В частности, старшие 

дошкольники не способны понять масштабы глобальной экологической 

катастрофы, им более понятна ситуация, которая складывается рядом с ним и 

которою он может наблюдать сам [4]. 

Н.В. Белинова, И.Б. Бичева, Т.Г. Хановапишут о том, что Россия издавна 

славится объемом водных ресурсов, при этом наиболее ценными из них являются 

пресные реки, - их вода пригодна для любых нужд, в том числе, для наиболее 

важной – потребности в питьевой воде. Не очевидной для российского населения, 

но вполне актуальной для всего мира является проблема пресной и особенно 

питьевой воды. В настоящее время наблюдается жесточайший дисбаланс – треть 

населения планеты испытывает недостаток пресной воды, а в крайне 

незначительной части планеты сосредоточено ее потребление, которое в разы 

превышает допустимые нормы на душу населения – фонтаны, роскошные 

апартаменты, поливы улиц и т.д.,  - все это производится пресной водой, которая 

жизненно необходима человеку для жизни и тратится на роскошь тогда, когда в 

другой части планеты люди гибнут из-за ее недостатка. Несмотря на то, что в 

России нет проблемы с количеством питьевой воды, в настоящее время в связи с 
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активным промышленным производством в стране имеется актуальная проблема 

с ее качеством, ухудшающимся в связи с ее загрязнением. В этой связи, важно 

сформировать у старших дошкольников представления о незаконном 

водопользовании, загрязнении вод, а также о нарушении режима водоохраной 

зоны [5]. 

Л.А. Гостева, Ю.Д. Антонова подробно анализируют материал, который 

способен усвоить ребенок 6-7 лет, делая это на примере проблемы охраны лесов. 

Леса – это богатейший природный ресурс.Учитывая неблагоприятную 

пожароопасную ситуацию, складывающуюся в пожарной безопасности в 

последние годы – пожары в московских лесах, в Сибири, а также на Урале, - 

внимание дошкольников акцентируется на необходимости соблюдения 

противопожарных правил в лесах. Чрезвычайно важно соблюдение 

противопожарных требований на особых территориях – заповедниках, парках и 

иных подобных территориях. Пожары в таких местах опасны не только сами по 

себе, но и тем, что в них погибают особо ценные леса, нарушается микроклимат 

особо охраняемой природной зоны, наносится повышенный экологический вред. 

В этой связи, подчеркивают Л.А. Гостева, Ю.Д. Антонова, чрезвычайно важно 

сформировать у старших дошкольников устойчивые представления о 

необходимости соблюдения противопожарной безопасности на территории леса 

[11]. 

Ю.П. Грецкая подробно анализирует материал, который способен усвоить 

ребенок 6-7 лет, делая это на примере проблемы охраны атмосферного воздуха. 

Достаточно привести в пример режим «черного неба», серый снег в 

промышленных районных города, летний смог над  транспортными узлами 

любого крупного города, а также видимый слой пыли в воздухе 

горнодобывающих районов, чтобы продемонстрировать старшим дошкольникам 

всю масштабность проблемы загрязнения атмосферного воздуха [12]. 

С.Г. Рудых, рассматривая проблему формирования экологической культуры 

старших дошкольников, подробно анализируют материал, который способен 
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усвоить ребенок 6-7 лет, делая это на примере проблемы угрожающего 

негативного воздействия на состояние среды отходов жизнедеятельности и 

промышленных отходов производства. С.Г. Рудых подчеркивает, что 

актуальность вопросов, связанных с утилизацией и захоронением промышленных 

отходов, очевидна для любого региона страны [41]. 

Вопросы формирования экологической культуры  старших дошкольников 

нашли отражение в образовательных программах дошкольного образования, 

подробный обзор которых приведен в приложении.Анализ программ позволят 

сформулировать алгоритм становления экологического сознанияпредставлен на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Алгоритмстановления экологического сознания (составлено 

автором) 

Таким образом, старший дошкольный возраст является сенситивным для 

формирования экологической культуры. Дошкольник способен усвоить широкий 

спектр экологических знаний и представлений. Дошкольник ориентируется во 

взаимосвязях, складывающихся между сферой, в которой обитает живое 

существо, и его образом жизни, строением тела, имеющимися потребностями и 

Становление нового экологического сознания: человек  не 
будет противопоставлять себя природе

Цель взаимодействия природы и общества:  максимальное 
удовлетворение потребностей как человека, так и 

природного сообщества

Характер взаимодействия: правильно и разрешено только 
то, что не нарушает существующее в природе 

экологическое равновесие

Деятельность по охране: продиктована необходимостью 
сохранить природу ради нее самой
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способами их удовлетворения. В старшем дошкольном возрасте ребенок способен 

усвоить многие экологические понятия, проанализировать и осознать глобальные 

экологические проблемы современности, предложить способы решения этих 

проблем.Миссию дошкольной образовательной организации сегодня надо 

рассматривать с позиции приобщения дошкольников к обще экологическим 

знаниям, общекультурным ценностям в контексте человек-природа-общество. 

 

1.3Роль наблюдений в формировании основ экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Эффективность формирования основ экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста напрямую зависит от форм, средств и методов, 

используемых педагогом (рис.7).     

 

Рисунок  7 – Формы, средства и методы формирования основ экологической 

культуры дошкольников 

Формирование экологической культурыстарших дошкольников 

осуществляется посредством: 

- участия в ролевых, дидактических, имитационных играх; 

- выполнения творческих заданий, опытов и практических работ; 

- создания проектов экологической направленности;  
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- изготовления поделок из природных материалов, гербариев; 

- экскурсий в природу; 

- наблюдений;  

- театрализованных представлений; 

- экологических акций; 

- экологических квестов[39]. 

 В рамках настоящей выпускной квалификационной работы подробно 

остановимся на роли наблюдений в формировании основ экологической культуры 

детей старшего дошкольного возраста. 

Несмотря на высокую научную разработанность анализируемой проблемы, 

единая позиция относительно определения понятия «наблюдение» у ученых 

отсутствует. Можно выделить две точки зрения относительно понятия 

«наблюдение».В рамках первого подхода под наблюдением понимается 

совокупность психических реакций, в ходе которых действительность 

преображается определенным образом и воспроизводится в памяти в мышлении в 

виде различных образов и идей, основанных на прошлом опыте и полученных в 

ходе коммуникаций знаний. Этой концепции придерживается С.Н. Николаева, 

которая определяетнаблюдением как процесс психики, посредством которого 

создаются новые образы на основе имеющейся информации восприятия и 

имеющегося жизненного опыта [35]. 

По утверждениям С.А. Веретенниковой в основе наблюдения лежит умение 

человека создавать новые формы и мыслеобразы, этот процесс управляемый и 

контролируемый; наблюдение оказывает воздействие на общее состояние 

психики, эмоций человека, улучшает познавательную и мыслительную 

деятельность [7]. 

Л.М. Гримовскаяпишет, что особенность наблюдения заключается в его 

тесной связи с иными видами объективной реальности – наблюдение основано на 

воспринимаемой реальности, но, с другой стороны, наблюдение – это реальность 

для конкретного индивида. Одни и те же объекты, явления, события 
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воспринимаются разными индивидами по-разному именно потому, что они по-

разному ими воспринимаются и домысливаются. Наблюдение определяющим 

образом влияет на эмоции и эмоции, в свою очередь, влияют на то, как то или 

иное событие будет отражено в памяти человека. Связь реальности и наблюдения 

двусторонняя и взаимоопределяющая [13]. 

С точки зрения Е.В. Яковлевой, одной из основных ценностей наблюдения 

как навыка и умения личности является способность находить пути решения 

почти любой ситуации, при ограниченности изначальных данных личность 

посредством наблюдения может придумать и додумать недостающие элементы 

реальности и разрешить почти любую проблему, домыслив ее [52]. 

Второй подход предполагает, что в основе наблюдения лежит деятельность 

аналитического и синтетического характера, то есть это сознательное 

направленное восприятие окружающего мира и его аналитико-синтетическое 

преобразование в мыслительной деятельности под воздействием чувств и эмоций, 

владеющих человеком в момент восприятия.В рамках подхода Т.А. 

Серебряковапонимает под наблюдением определенный способ отражения 

окружающего мира, при котором целенаправленно и контролируемо создаются 

новые образы и идеи на основе воспринятых объектов [46]. 

Наблюдение – это произвольный процесс, как правило, он возникает в 

определенных ситуациях поиска решения той или иной проблемы, когда нужно 

сначала придумать решение проблемы, а потом его реализовать. 

Ряд исследователей связывает наблюдениес стадией зрелости различных 

структур. Так, Н.А. Рыжовапод наблюдением понимает временную стадию 

измененного отражения действительности, вызванного недостатком информации 

и представления о реальности, в связи с чем представления о действительности 

становятся искаженными, не соответствующие реальности. В основе наблюдения 

лежат детские переживания, посредством которых ребенок замещает пережитые 

им эмоции и выражает свои впечатления [43]. 
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Л.С. Римашевская, Т.А. Ивченко связывают наблюдения с пережитым 

личным жизненным опытом человека и процессом его физиологического 

развития на данном этапе восприятия. В основу наблюдения названные авторы 

кладут умение визуализировать и анализировать воспринимаемый объект или 

процесс в целях разрешения определенных ситуаций или в связи с 

необходимостью принятия каким-либо решений [40]. 

Н.Н. Почерней, О.И. Шевчук считают, что наблюдение продуцируется и 

развивается в соответствии с накопленным индивидуальным опытом [38]. 

Итак, наблюдение понимается как определенный процесс, в ходе которого 

создаются новые образы и представления посредством переработки воспринятой 

реальности и на основе уже накопленного опыта. В основе наблюдения лежит 

умение человека изменять в своем создании воспринятую окружающую 

действительность и придумать новые образы в ней. 

Наблюдения представлено как совокупность воспринятой и переработанной 

мыслительными процессами реальности и накопленного жизненного опыта на 

данной стадии физиологического развития человека. В основенаблюдениялежит 

способность визуализировать мысли, то есть представлять то, о чем думает 

личность. Наблюдение является неотъемлемым спутником развития, 

социализации и обучения ребенка с самого раннего возраста появления 

логического мышления и рассуждений. Наблюдение нужно всячески развивать, 

поскольку оно является необходимым навыком любого образовательного и 

познавательного процесса [6]. 

Вне зависимости от подхода к наблюдению, однозначным является вывод о 

связи наблюдения с действительностью, оно отражает в той или иной степени 

достоверности то, что было воспринято личностью в процессе действия слуховых, 

зрительных и иных рецепторов восприятия. При наблюдении всегда 

задействовано мышление, в процессе наблюдения происходит трансформация 

воспринятой информации в мыслительные образы. На наблюдение оказывает 

регулирующее значение имеющийся жизненный опыт личности. При помощи 
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наблюдения планируется и определяется будущая непосредственная деятельность 

личности. Наблюдение – есть преобразование реальности.  

Не только понятие и генезис наблюдения, но и его классификация на 

различные виды представляет собой определенную проблему в науке. При этом 

выделяют некоторые бесспорные типы наблюдения, которые присутствуют в 

трудах всех авторов, которые так или иначе исследовали этот процесс.  

В работах Л.В. Мисяковойвыделяются такие типы наблюдения: 

эмоциональное, сенсорное и логическое [31]. 

Другой автор –А.В. Миронов – наблюдение понимает как направленную 

мыслительную деятельность, в ходе которой решаются конкретные задачи, 

например, человек пытается найти выход из определенной сложившейся 

ситуации. Этот же автор делит наблюдение на типы в зависимости от авторства 

создаваемых образов на воспроизводственное (воспоминания) и создающее – 

процесс творчества [30]. 

В процессе воссоздания чего-то в воображении задействована память 

человека, он вспоминает пережитые эмоции, полученную зрительную, слуховую 

или осязательную информацию и пытается воссоздать ее с той или иной степенью 

достоверности. Таким образом, происходит ее воссоздание в процессе 

наблюдения. Воссоздание лежит в основе образовательного воздействия на 

ребенка, в целом, все образование заключается в том, что ребенок воссоздает то, 

чему его научили [24]. 

Итак, обобщая определения, понятие наблюдение можно определить как 

всякую практическую или теоретическую деятельность индивида, итогом которой 

являются новые результаты. 

Анализ поведения и деятельности человека позволяет подразделить все его 

поступки на два основных вида. Первые виды поступков, действий человека 

можно отнести к репродуктивным или воспроизводящим. Этот вид деятельности 

имеет тесную связь с памятью и его суть состоит в воспроизведении или 

повторении ранее узнанного. 
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В свою очередь в деятельности, носящей творческий характер, не 

воспроизводится бывший опыт действий или впечатлений, а создаются новые 

образы или действия. Основой данного вида деятельности являются наблюдение.  

Наблюдение представляет широкие возможности для формирования 

экологической культуры, в рамках которой происходит закрепление и 

расширение экологических знаний старших дошкольников, полученных в 

процессе непосредственной образовательной деятельности. Наблюдения 

организуются воспитателем на прогулках, во время экскурсий, где дошкольники 

получают возможность изучать природные явления и объекты не только в теории, 

но и на практике, в процессе организации опытно-экспериментальной работы, во 

время труда в уголке живой природы в группе и т.д. Во время прогулок в природу 

можно всесторонне развивать ребёнка, воспитывать у него многие 

положительные качества, которые будут нужны ему в жизни. Ребёнок должен 

получить первоначальные знания о природе, отражающие действительность, 

которые затем лягут в основу формирования у него материалистического 

мировоззрения. Ребёнок должен не бездумно смотреть на природу, а видеть и 

понимать природные явления и связь между ними, причинную зависимость. 

Прогулки широко используются для ознакомления детей с природой. Они 

дают возможность накопить у детей представления о таких явлениях природы, 

которые протекают длительное время. Педагог знакомит воспитанников с 

повседневными изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, 

погода, изменения в жизни растений и животных, труд людей), организует 

разнообразные игры с природным материалом — песком, глиной, водой, льдом, 

листьями и т. д.  

Е.Ф. Мазанюквыделяет направления организации наблюденийрисунок 8. 
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Рисунок 8 –  Направления по организации наблюдений(по МазанюкЕ.Ф.)[28] 

Для того, чтобы наблюдения стали базой формирования экологической 

культуры старших дошкольников, важно уделить особое внимание созданию ряда 

педагогических условий:  

- педагог создает у старших дошкольников положительную мотивацию для 

решения экологических проблем;  

- педагог организует поэтапную деятельностьстарших дошкольников - от 

приобретения экологических знаний и формирования позитивных эмоциональных 

установок на природоохранную деятельность до опыта самостоятельной 

экологической деятельности;  

- педагог включает старших дошкольников в решение актуальных проблем 

экологического характера [6]. 

Наблюдения имеют огромный потенциал для формирования экологической 

культуры, их целью является формирование мотивации дошкольников к 

познанию, творчеству и совершенствованию, обеспечение необходимых условий 

для личностного развития. Изменение содержания экологической работы 

•человек и природа рассматриваются кaк части единого целого, живущие и 
подчиняющиеся одним и тeм жe законам, нарушение этиx законов 
приводит к дисбалансу, гибели природы и человека

Направление 
«Человек и 
природа»

•природа является источником духовного и эстетического наслаждения. 
Красота природы оказывает влияние нa умонастроение человека, 
заставляет почувствовать ee уникальность, духовную взаимосвязь, 
личностную значимость. Природа рассматривается в качестве 
полноправного партнера (субъекта) пo общению для человека. Oнa в 
состоянии оказать влияние нa изменение eгo взглядов, отношение к 
самому сeбe, вещам, природе и другим людям 

Направление 
«Взаимовлияние  

человека и 
природы»

•выработка стратегии «бережной» добывающей деятельности в природе 
и соответствующих адекватных ресурсосберегающих технологий. 
Каждый человек является индивидуальным приpoдопользовaтeлeм. Eгo 
поведение в природе, связанное c добыванием eе «даров», должно 
основываться нa отношении к ним кaк удивительным, чудесным 
творениям природы, a нe исходя из установки «Природа нe обеднеет»

Направление 
«Бережливая 

деятельность в 
природе»

•идея посильной индивидуальной помощи природе, которая может 
проявляться кaк в организации экологической пропаганды, готовности 
школьников к посильной природоохранной деятельности

Направление 
«Наша помощь 

природе»
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сдошкольниками требует особого отношения педагогов к организации 

наблюдений как средства формирования экологической культуры 

дошкольников[39]. 

Вопросы формирования экологической культуры, воспитания социальной 

ответственность за отношение к окружающей природной среде становится 

первоочередной задачей для общества.Бережное отношение к экологии 

воспитывается с ранних лет, поскольку именно сейчас население планеты 

находится на той грани, когда очевидным становится возможность жизни на 

земле для человечества только в условиях активной работы, направленной на 

экологически ответственное отношение к окружающей природной среде. Именно 

поэтому чрезвычайно важен и значим для формирования экологической культуры 

именно дошкольный возраст. Поэтому современный педагогдошкольного 

образованиядолжен быть готов реализовывать образовательные программы 

экологического направления в динамично меняющейся образовательной 

ситуации. 

Экологическое просветительское - это первая степень в экологическом 

воспитании. Оно призвано сформировать первые, элементарные знания об 

особенностях взаимоотношений общества и природы, о пригодности 

окружающей среды для обитания человека, о влиянии человеческой 

производственной деятельности на окружающий мир. Экологическое 

просветительское призвано формировать базовые мировоззренческие установки и 

бытовой уровень экологического сознания.  

Знания, транслируемые детям, должны быть конкретизированы, 

аргументированы, просты по содержанию и доступны по уровню усвоения. В 

связи с этим, дляорганизации наблюдений важно определить уровни 

сформированности экологической культуры на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Характеристики для определения уровня сформированности 

экологической культуры дошкольников(по Н.А. Рыжовой) [42] 

Очевидно, что наблюдения следует рассматривать с позиции приобщения 

дошкольников к обще экологическим знаниям, общекультурным ценностям в 

контексте человек-природа-общество, посколькув старшем дошкольном возрасте 

ребенок способен усвоить многие экологические понятия, проанализировать и 

Научность

• формирование системы теоретических знаний достаточно высокого уровня 
обобщенности o целостной картине мира и месте человека в нeм, 
обеспечивающей обоснование иx применения и широкий перенос в 
соответствующие педагогические ситуации

Полнота знаний 

• заключается вo всестороннем усвоении материала пo проблеме 
взаимоотношения человека и природы, применении знаний нaпрактике, 
способности конкретизировать свoи представления, делать умозаключения, 
подкрепляя иx примерами, находить новые связи и взаимоотношения между 
предметами и явлениями 

Объективность

• находит свoе выражение в умении находить и различать существенные и 
несущественные моменты в изучаемом материале

Прочность

• способность воспроизвести знания в различные временные промежутки и 
выражается в точности воспроизведения и сопротивляемости негативным 
факторам

Обобщенность

• умение соотносить знания , особенное и единичное

Объективность

• находит свoе выражение в умении находить и различать существенные и 
несущественные моменты в изучаемом материале

Осознанность

• отношение личности к природе, определяет ee экологическое поведение
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осознать глобальные экологические проблемы современности, предложить 

способы решения этих проблем.  

Таким образом, наблюдение – это целенаправленное, планомерное 

восприятие предметов и явлений окружающего мира. Наблюдение представляет 

широкие возможности для формирования экологической культуры, в рамках 

которой происходит закрепление и расширение экологических знаний старших 

дошкольников, полученных в процессе непосредственной образовательной 

деятельности. Наблюдения организуются педагогом на прогулках, во время 

экскурсий, во время занятий в уголке живой природы в группе.  
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Глава 2 ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

НАБЛЮДЕНИЯ 

2.1 Организация и методики исследования. Анализ результатов 

исследования 

 

Базой экспериментального исследования  определенаМБОУ Талажанская 

ООШ (дошкольная группа).Воспитательно-образовательный процесс в 

образовательной организации  планируется на основании программы 

дошкольного образования по ФГОС на основе программы «От рождения до 

школы» авторовН.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Экологические 

знания и умения формируются в рамках образовательнойобласти 

«Познавательное развитие». Успех реализации программы обеспечивается 

созданием определенных педагогических условий (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Педагогические условия формирования 

основэкологической культуры 

Педагогами МБОУ Талажанская ООШ (дошкольная группа) используются 

разнообразные методы формирования основ экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста  представленные на рисунке11. 
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 Рисунок 11 – Система методов формированияоснов экологической 

культуры 

Выстраивая работу по формированию экологической культуры, педагоги 

МБОУ Талажанская ООШ (дошкольная группа) учитывают, что знания, 

транслируемые детям, должны быть конкретизированы, аргументированы, просты 

по содержанию и доступны по уровню усвоения. Безусловно, важна связь с 

имеющимся жизненным опытом старших дошкольников. Экологические знания 

транслируются на примере Красноярского края, села Талажанка, где проживают 

дошкольники. 

Педагоги МБОУ Талажанская ООШ (дошкольная группа) считают, что в 

старшем дошкольном возрасте ребенок способен усвоить многие экологические 

понятия, проанализировать и осознать глобальные экологические проблемы 

современности, предложить способы решения этих проблем путем проектной 

деятельности, участия в экологических акциях, в процессе наблюдений на 

экскурсиях, на прогулках, в уголке живой природы.  

Большая роль в процессе формирования экологической культуры уделяется 

работе с родителями  на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Направления работы с родителями в рамках формирования 

экологической культуры 

Активное привлечение родителей к формированию экологической культуры 

обосновано тем, что дети старшего дошкольного возраста еще не обладают 

необходимым запасом компетенций для того, чтобы усвоить весь спектр 

экологических отношений. Они не способны усвоить множество происходящих в 

природе явлений и процессов, не осознают смысла многих экологических 

терминов и наименований. В частности, старшие дошкольники не способны 

понять масштабы глобальной экологической катастрофы, им более понятна 

ситуация, которая складывается рядом с ним и которою он может наблюдать сам. 

С целью определения эффективности работы по формированиюоснов 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста было проведено 

соответствующее исследование, в котором участвовали 20 детей дошкольного 

старшего возраста, посещающих подготовительную группуМБОУ Талажанская 

ООШ, из которых 10 мальчиков и 10 девочек возрастной категории 5-7 лет.  

В качестве диагностического инструментария были использованы: 

- методика «Диагностика экологических знанийстарших дошкольников» 

(автор – О.А. Соломенникова[47]); 
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- методика «Добровольные помощники» (автор – С.Н. Николаева [35]); 

- методика «Диагностические задания» (автор – С.А. Суркина [48]). 

Подробное описание методик приведено в Приложении Б.  

В диагностике, разработаннойО.А. Соломенниковой, проводится изучение 

компонентов экологических знаний, представленных на рисунке13. 

.  

Рисунок 13 – Диагностика экологических знанийстарших дошкольников (по 

О.А. Соломенниковой)[47] 

К каждому заданию предлагается инструкция по проведению.  У каждого 

задания имеется своя определённая цель по выявлению экологических знаний 

детей старшего дошкольного возраста. С каждым ребёнком  индивидуально 

проводится беседа с использованием картинок. 

 Ответы дошкольников оцениваются в соответствии с баллами, указанными 

в диагностике. По результатам ответов делается вывод об уровне экологических 

знаний, которые представлены на рисунке 14.  

1
• Оценка уровня сформированности познаний детей о животном мире

2
• Оценка уровня сформированности познаний детей о растительном мире

3 • Оценка уровня сформированности познаний детей о неживом мире

4 • Оценка уровня сформированности познаний детей о временах года

5
• Оценка уровня сформированности эстетически правильного отношения ребенка 

к окружающей среде
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Рисунок 14 – Уровни сформированности экологических знаний  

Ответы дошкольников заносились в протокол, который представлен в 

приложении . 

Итоговые результаты диагностирования представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Результаты исследования уровня сформированности основ 

экологической культуры по методике «Диагностика  экологических знаний 

дошкольников» 

Исходя из результатов, представленных на рисунке 15, можно сделать 

следующие выводы.  

Высокий

• Из предложенных вариантов выбирает точное определение понятия; 
знает меры по охране природы; знает взаимосвязь составных частей 
цепи питания; знает применяемые человеком меры по охране 
природных ресурсов; знает правила поведения в природе.

Средний

• Имеет представление об экологическом понятии, но не определяет 
его существенные признаки; называет не все предложенные меры по 
охране природы; знает правила поведения в природе; затрудняется в 
правильном выборе мер по охране природных ресурсов

Низкий

• Не знает точное определение экологического понятия; не знает 
применяемые человеком меры по охране природных ресурсов или знает, 
но не в полном объёме; называет не все предложенные меры по охране 
природы; знает правила поведения в природе, но не в полном объёме
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Высокий уровень сформированности экологической культуры 

диагностирован у 20 % (4 дошкольников). Отношение к природе этих 

дошкольников осознанное, осмысленное, глубокое. Дети проявляют активную 

жизненную позицию по отношению к природе и поведению окружающих людей, 

активно выступают в защиту окружающей среды. Интересуются экологическими 

проблемами, экологическим состоянием окружающей среды. Эти дети выявили 

все ошибки, допущенные героями рассказов. Дали полные и аргументированные 

ответы относительно выявленных ошибок. Предложили целесообразный способ 

решения ситуации экологического характера.  

Средний уровень сформированностиэкологической культуры 

диагностирован у 55 % (11 дошкольников). Отношение к природе этих детей 

недостаточно осознанно и неактивно. Они не смогли выявить всех ошибок, 

допущенных героями рассказов. Дали ответы не по всем выявленным ситуациям. 

Не всегда способны найти оптимальный вариант деятельности в ситуации 

экологического характера. У этих детей не достаточно четкие представления об 

экологии.  

Низкий уровень сформированностиэкологической культуры диагностирован 

у 25 % (5 дошкольников). Отношение к природе этих детей носит эгоистический 

характер. Ошибки, допущенные героями рассказов, эти дети не выявили, либо 

делали это при помощи воспитателя. Пояснений по выявленным ситуациям не 

дали. Способов деятельности в ситуациях экологического характера не 

предложили. Эти дошкольники не обладают необходимым запасом компетенций 

для того, чтобы усвоить весь спектр экологических отношений. Они не способны 

усвоить множество происходящих в природе явлений и процессов, не осознают 

смысла многих экологических терминов и наименований. 

По итогам проведенной диагностики сделан вывод о недостаточном уровне 

сформированностиэкологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста. Круг экологических знаний и представлений у дошкольников 

сформирован недостаточно, они слабо ориентируется во взаимосвязях, 
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складывающихся между сферой, в которой обитает живое существо, и его 

образом жизни, строением тела, имеющимися потребностями и способами их 

удовлетворения. Детьми не усвоены многие экологические понятия, они не 

смогли проанализировать и осознать глобальные экологические проблемы 

современности, не смогли предложить способы решения этих проблем.Результаты 

диагностирования обусловили необходимость организации  наблюдений с целью 

формирования экологической культуры старших дошкольников.  

 

2.2 Методические рекомендации по организации наблюдений с целью 

формирования экологической культуры старших дошкольников 

 

 Результаты диагностического исследования обусловили необходимость 

формирования экологической культуры старших дошкольников путем 

организации наблюдений. Была составлена картотека наблюдений, которая 

представлена в приложении.На основе календарно-тематического планирования 

подготовительной группы разработаны конспекты непосредственно 

образовательной деятельности с включением наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы. 

В соответствии с темой недели «Весна. Признаки весны» проведена 

непосредственно образовательная деятельность «Наблюдение за весенним 

солнышком», с включением наблюдения за весенним солнышком. 

Перед началом наблюдения мы спросили у детей какое сейчас время года, 

какие весенние месяцы они знают. Затем мы загадали детям загадки про каждый 

весенний месяц. 

После этого мы задали детям вопрос: хотят ли они узнать кое-что 

интересное про солнышко? 

Дети выразили желание кое-что интересное про солнышко. 

Мы предложили детям подойти к окнам, куда светит солнышко, и закрыть 

глазки. 
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Мы спросили детей о их ощущениях, задав дополнительные вопросы: 

щёчкам не холодно стоять у окна, солнышко ласкает личико лучиками? 

Дети самостоятельно сформулировали вывод о том, что солнышко греет нас 

своими лучиками, потому что оно очень горячее. 

Мы задали детям вопрос: когда солнце греет сильнее: зимой или весной и 

почему? 

С помощью воспитателя дети пришли к выводу о то, что наша планета 

Земля вращается и подставляет солнцу разные бока. Сейчас у нас наступила 

весна, солнце греет сильнее, значит, земля повернулась к солнцу нашим бочком. 

 Затем мы предложили детям взять разные предметы и положить их на 

подоконник. 

Дети самостоятельно разложили на подоконнике деревянные и 

металлические предметы (ложки из разных материалов, деревянные игрушки, 

металлические колокольчики и др.). 

Мы предложили дать вещам немного отдохнуть и посмотреть, кого 

«разбудило» на улице солнышко.  

Дети самостоятельно пришли к выводу о том, что на деревьях появляются 

почки, это просыпаются листики, появляются проталинки, земля сбрасывает с 

себя снежное одеяло и собирается будить травку. Отметили, что капает капель: 

тает снег и появляются сосульки.  

 После этого мы предложили детям посмотреть состояние предметов на 

окне, потрогать и ответить какие из них нагрелись сильнее? 

Дети самостоятельно сделали вывод о том, что тёмные и металлические 

сильнее, чем светлые и деревянные. 

Затем мы предложили детям надеть солнечные очки и через них посмотреть 

на солнышко. Спросили у детей: зачем мы одели очки?  

Дети самостоятельно сформулировали вывод о том, что оно очень яркое. 

После того, как дети раскрасили солнышки, мы провели игру «Солнышки». 
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Дети самостоятельно сформулировали выводы и рассказали о своих 

впечатлениях.  

В соответствии с темой недели «Комнатные растения» организована и 

проведена непосредственно образовательная деятельность на тему «Комнатные 

растения» с включением наблюдения за комнатными растениями.  

Перед началом наблюдения мы провели беседу с детьми и показали им 

комнатные растения, которые приготовлены для пересадки и те, которые в этом 

не нуждаются. 

Мы предложили детям называть растения, которые растут в детском саду.  

Дети самостоятельно перечислили их: бегонии, фиалки, традесканция.  

Затем мы предложили детям вспомнить способы ухода за ними. Дети 

самостоятельно перечислили: поливаем, опрыскиваем, рыхлим, смахиваем пыль 

щёточкой. 

После этого мы обратили внимание детей на два горшочка с бегонией и 

предложили найти отличия и сходства между ними. Дети самостоятельно пришли 

к выводу: отличиями является то, что у одной бегонии листья гладкие, а у другой 

– махровые; разного цвета. В качестве схожести дети назвали то, что у обоих 

цветов крупные листья. 

Затем мы предложили детям назвать причину того, что из земли видны 

корни растений. Дети самостоятельно пришли к выводу о том, что горшок стал 

мал. Мы предложили детям осмотреть все растения и самостоятельно найти среди 

них такие, которым тоже малы горшки. После того, как такие растения были 

найдены детьми, мы предложили им найти способ, чтобы они росли лучше. Дети 

самостоятельно пришли к выводу о том, что эти растения нужно пересадить в 

большие горшки. Далее мы предложили детям перечислить все подготовительные 

действия, которые предшествовали пересадке? Дети самостоятельно пришли к 

выводу о том, что это: подбор и мытье горшков, подготовка земли и песка, их 

увлажнение.   
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После этого мы предложили детям самостоятельно подобрать новый 

горшок, который должен быть немного больше старого.  

Мы дали поручение Ане и Владу приготовить грунт для растения. При 

помощи воспитателя дети вынули растение из старого горшка, вставили ком 

земли в новый горшок, насыпали землю вокруг кома, полили растение. 

Аналогичную работу проделали с остальными растением. 

По окончанию наблюдения мы предложили детям самостоятельно 

обобщить сведения о комнатных растениях и правилах ухода за ними. 

В соответствии с темой недели «Профессии»во время прогулки проведено 

наблюдение за ветром.  

В начале наблюдения мы предложили детям отгадать тему предстоящего 

занятия при помощи загадок.   

Мы задали детям вопрос: ветер может делать? Дети самостоятельно пришли 

к выводу, что ветер может переносить пыльцу, семена, надувать паруса кораблей, 

срывать листья с деревьев, сушить бельё, ломать деревья. 

Затем мы спросили детей, как ветер помогает людям и может ли ветер 

навредить человеку. После этого мы предложили детям провести опыт с 

воздушным шариком: взять его, надуть, подбросить вверх. И после этого 

пояснить: какова связь между шариком и ветром? Дети самостоятельно пришли к 

выводу, что шарик полетел в ту сторону, в которую дует ветер, и тем быстрее, чем 

сильнее ветер. 

 После этого мы предложили детям пробежать и подумать: «Как легче 

бегать – против ветра или по ветру?». Дети самостоятельно пришли к выводу, что 

легче бегать по ветру.  

Затем мы предложили детям провести опыт «Движение воздуха». Для этого 

помахали веером возле лица и предложили подуть на руки. Дети самостоятельно 

пришли к выводу, что все эти ощущения связаны с движением воздуха. Воздух 

невидим, его движения можно почувствовать, обмахивая лицо. 
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Мы задали детям вопрос: «Без чего человек не может жить?». 

Дети самостоятельно пришли к выводу, что невозможно прожить без воздуха.  

Мы предложили детям доказать, что в человеке есть воздух. Для этого 

предложили взять полиэтиленовый пакет и сделать в него выдох. Затем 

предложили надуть воздушный шарик. И сделать вывод об увиденном. 

Дети самостоятельно пришли к выводу, что шарик и пакет надулись, значит в них 

есть воздух.  

Мы спросили детей: «Где мы берём воздух?». Дети самостоятельно пришли 

к выводу, что воздух везде вокруг нас, только мы его не видим, воздух невидим.  

Мы спросили детей: «Можем ли мы воздух почувствовать? Как?». 

Дети самостоятельно пришли к выводу, что мы его чувствуем, когда он приходит 

в движение получается ветер.  

Мы показали детям колышущуюся ленту и спросили: «Что с ней 

происходит?». Дети самостоятельно пришли к выводу, что ее приводит в 

движение ветер. 

Далее мы предложили детям подумать: что такое сила ветра. Для этого 

предложили детям понаблюдать, как крутятся вертушки и как с их помощью 

определить: ветер сильный или слабый. Дети самостоятельно пришли к выводу, 

что если ветер слабый, то вертушки крутятся очень медленно и наоборот.  

Мы спросили детей: «Как определить он тёплый или холодный?».  

Дети самостоятельно пришли к выводу, что нужно повернуться лицом к вертушке 

и почувствовать его дуновение: тепло или холодно.  

В конце наблюдения мы предложили детям ответить на вопрос: «Что же 

такое ветер. Какой он бывает?».  Дети самостоятельно пришли к выводу, что 

ветер – это движение воздуха. Он может быть сильным и слабым, тёплым и 

холодным. Может помогать людям, но может и наносить вред.  

В процессе наблюдения мы формировали у дошкольников начальные 

представления об экологии, о том, что Россия издавна славится объемом водных 

ресурсов, при этом наиболее ценными из них являются пресные реки, - их вода 
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пригодна для любых нужд, в том числе, для наиболее важной – потребности в 

питьевой воде. Не очевидной для российского населения, но вполне актуальной 

для всего мира является проблема пресной и особенно питьевой воды. В 

настоящее время наблюдается жесточайший дисбаланс – треть населения планеты 

испытывает недостаток пресной воды, а в крайне незначительной части планеты 

сосредоточено ее потребление, которое в разы превышает допустимые нормы на 

душу населения – фонтаны, роскошные апартаменты, поливы улиц и т.д., - все это 

производится пресной водой, которая жизненно необходима человеку для жизни 

и тратится на роскошь тогда, когда в другой части планеты люди гибнут из-за ее 

недостатка. Несмотря на то, что в России нет проблемы с количеством питьевой 

воды, в настоящее время в связи с активным промышленным производством в 

стране имеется актуальная проблема с ее качеством, ухудшающимся в связи с ее 

загрязнением. В этой связи, важно сформировать у старших дошкольников 

представления о незаконном водопользовании, загрязнении вод, а также о 

нарушении режима водоохраной зоны [5]. 

В процессе наблюдений была затронута экологическая проблема 

бесконтрольного истребления животных, приводящих к сокращению их 

популяции. Также мы преследовали задачузакрепить знания детей о птицах, часто 

встречающихся в нашей местности. В рамках наблюдения дети познакомились с 

особой ролью, которую играют птицы в жизни человека и природы, осознают 

необходимость заботы о них и бережного к ним отношения.  

Дети получили обширные знания о значении леса для жизни человека, его 

практическом использовании. Кроме этого, лес является жизненной средой для 

животных и птиц. Дети узнали о губительном воздействии лесных пожаров, 

незаконных вырубок. Не менее злободневная проблема: это практическая 

реализация такого направления, как создание особых зеленых поясов вокруг 

городов. Основная идея защитных зон – это озеленение и насаждение лесов, 

которые будут пользоваться статусом неприкосновенной охранной зоны, вокруг 

городов, что будет благоприятно отражаться на экологии города.  
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В процессе наблюдений мы познакомилидошкольников с жизнью 

животных, обитающих в различных климатических зонах. Дети получили 

представления о редких и исчезающих видах животных, о необходимости их 

охраны, о Красной книге. Кроме этого, были затронуты такие экологические 

проблемы, как загрязнение атмосферы и гидросферы. Необходимость знакомства 

дошкольников с данной темой обусловлена напряженной экологической 

обстановкой, складывающейся в настоящее время.  

Дошкольники получили знания о взаимосвязи человека от природы, о том, 

что природа является источником сил, вдохновения и оздоровления. 

Дошкольникам были даны сведения об отрицательном воздействии человека на 

природу. Дети познакомились с подводным миром, жизнью в темных глубинах 

океана. Здесь была затронута проблема загрязнения Мирового океана и ее 

влияние на жизнь подводных обитателей. Можно привести в пример 

экономическое чудо Китая, стоящее ему, в конечном итоге, питьевой воды – 

масштабные сбросы промышленных отходов без должной очистки загрязнили 

реки Китая до такой степени, что в стране питьевая вода является ценностью 

Во время наблюдений мы познакомилидошкольников с разнообразием и 

многочисленностью насекомых, их ролью в природе и жизни человека. В рамках 

этого раздела дети узнали об особой роли, которую играют насекомые в жизни 

человека и природы.  

По результатам проведенной работы мы пришли к выводу о том, что в ходе 

наблюдений за объектами живой и неживой природы дети учились 

самостоятельно «добывать» новые экологические знания, формулировать мысли и 

делать выводы. Наблюдения побуждали ребенка к действию, к самостоятельности 

в поиске решения задач. Наблюдения расширили кругозор, активизировали 

интерес к природе. В процессе наблюдений дети учились размышлять над 

экологическими вопросами, формулировать и отстаивать свое мнение, обобщать 

результаты наблюдений, строить гипотезы и проверять их. 
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2.3 Анализ результатов экспериментальной работы 

 

 

Для того, чтобы определить результативность проведенной работы, 

организовано повторное диагностирование.  

Цель повторной диагностики – изучение уровня 

сформированностиэкологической культуры старших дошкольникови определение 

результативности проведенной работы.  

Протокол исследования представлен в приложении . 

Результаты диагностики наглядно представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Сравнительный анализ уровня сформированности 

экологических представлений 

 Полученные  данные позволяют сделать следующие выводы.  

При первичном диагностировании высокий уровень сформированности 

экологической культуры диагностирован у 20 % дошкольников, при повторном – 

у 50%. Отношение к природе этих дошкольников осознанное, осмысленное, 

глубокое.Дети проявляют активную жизненную позицию по отношению к 

природе и поведению окружающих людей, активно выступают в защиту 

окружающей среды. Интересуются экологическими проблемами, экологическим 

состоянием окружающей среды. Эти дети выявили все ошибки, допущенные 
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героями рассказов. Дали полные и аргументированные ответы относительно 

выявленных ошибок. Предложили целесообразный способ решения ситуации 

экологического характера.  

При первичном диагностировании средний уровень 

сформированностиэкологической культуры диагностирован у 55 % (11 

дошкольников), при повторном – у 40%. Отношение к природе этих детей 

недостаточно осознанно и неактивно. Они не смогли выявить всех ошибок, 

допущенных героями рассказов. Дали ответы не по всем выявленным ситуациям. 

Не всегда способны найти оптимальный вариант деятельности в ситуации 

экологического характера. У этих детей не достаточно четкие представления об 

экологии.  

При первичном диагностировании низкий уровень 

сформированностиэкологической культуры диагностирован у 25 % (5 

дошкольников), при повторном – у 10%. Отношение к природе этих детей носит 

эгоистический характер.Ошибки, допущенные героями рассказов, эти дети не 

выявили, либо делали это при помощи воспитателя. Пояснений по выявленным 

ситуациям не дали. Способов деятельности в ситуациях экологического характера 

не предложили. Эти дошкольники не обладают необходимым запасом 

компетенций для того, чтобы усвоить весь спектр экологических отношений. Они 

не способны усвоить множество происходящих в природе явлений и процессов, 

не осознают смысла многих экологических терминов и наименований. 

Результаты диагностики позволяют говорить о положительной динамике 

сформированности  основ экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Для того, чтобы наблюдения за явлениями живой и неживой природы стали 

эффективным средством формирования основ экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста, воспитателю необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 
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1. Перед началом наблюдения важно четко сформулировать цель 

наблюдения и поставить его задачи. Необходимо привлекать к этому процессу 

дошкольников, заинтересовать их, использовать эффект новизны. Поначалу 

инициатором постановки цели и задач наблюдения является воспитатель, но с 

течением времени дошкольники учатся делать это самостоятельно.    

2. Для наблюдения воспитатель должен выбрать один конкретный объект, 

чтобы внимание детей было сосредоточено именно на нем. Это способствует 

концентрации внимания детей на наблюдаемом объекте. Спустя некоторое время 

наблюдение необходимо организовать вновь, при этом следует не только 

повторить и закрепить ранее полученные знания, но и расширить имеющиеся 

представления. Важно поощрять детей к самостоятельному поиску объектовдля 

проведения наблюдений.  

3. Для наблюдений важна системность и последовательность. Каждый 

объект следует наблюдать с разных сторон, выявлять его различные черты, чтобы 

составить целостное представление о нем. Важно формировать у детей желание к 

систематичности и организованности.   

4. В процессе наблюдения особое внимание необходимо уделить развитию 

всех познавательных процессов: мышления, памяти, речи, воображения. 

Необходимо привлекать детей к формулированию выводов.     

5. Важно организовать работу по закреплению знаний, полученных в 

процессе наблюдений.В группе воспитатель предлагает детям выразить 

увиденное в рисунке, аппликации, лепке, проводит беседу по итогам 

наблюдения.Постепенно дети учатся самостоятельно обобщать и 

систематизировать материал, полученный в процессе наблюдений.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что понятие 

экологической культуры не имеет единой общепризнанной трактовки в научной 

литературе. В настоящем исследовании в качестве рабочего принято определение 

Н.А. Рыжовой, которая под экологическойкультурой понимает знания и навыки, 

которые позволяют найти человеку свое место в мире, адекватно реагировать на 

происходящие изменения, принимать осознанные, ответственные, 

мотивированные решения». Целью формирования экологической 

культурыявляется воспитание гуманного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают человека.  

Старший дошкольный возраст является сенситивным для формирования 

экологической культуры: ребенок способен усвоить широкий спектр 

экологических знаний и представлений,  способен усвоить многие экологические 

понятия, проанализировать и осознать отдельные экологические проблемы 

современности, предложить способы решения этих проблем. 

Мы выяснили, что наблюдение представляет широкие возможности для 

формирования экологической культуры. В ходе наблюдений происходит 

закрепление и расширение экологических знаний старших дошкольников, 

полученных в процессе непосредственной образовательной деятельности.  

С целью определения эффективности работы по формированию основ 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста было проведено 

исследование, в котором участвовали 20 детей дошкольного старшего возраста, 

посещающих подготовительную группу МБОУ Талажанская ООШ. Для 

диагностики была применена оценка уровня сформированности экологических 

представлений О.А. Соломенниковой. По итогам диагностики сделан вывод о 

том, что уровень сформированности основ экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста является преимущественно средним. Результаты 

диагностического исследования обусловили необходимость повышения уровня 
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экологической культуры старших дошкольников. В связи с этим нами были 

разработаны методические рекомендации по повышения уровня экологической 

культуры старших дошкольниковпутем организации наблюдений. Была 

составлена картотека наблюдений,разработаны конспекты непосредственно 

образовательной деятельности с включением наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы. 

Результаты повторной диагностики позволяют говорить о положительной 

динамике сформированности  основ экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. Следовательно, гипотеза исследования нашла свое 

подтверждение, цель исследования достигнута, задачи решены.  
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