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Организация экологического образования дошкольников 
в условиях природного и социокультурного окружения детского сада

В настоящее время назрела необходимость для совершенствования теории и прак-
тики экологического образования детей дошкольного возраста в детском саду и перехо-
да на образование для устойчивого развития. Целью исследования выступает  обосно-
вание организации экологического образования детей дошкольного возраста в детском 
саду,  направленной на познание природных и социокультурных экосистем. Универсаль-
ными единицами строения окружающего мира являются экологические системы. Направ-
ленность педагогической деятельности на организацию познавательно-исследовательской 
деятельности детей в экосистемах ближайшего природного и социокультурного окруже-
ния в зоне ближайшего развития дошкольников позволяет обогатить экологическим со-
держанием субъектный опыт детей – основу будущей экологической интуиции. Эколого- 
системный подход к моделированию образовательного процесса позволяет соединить 
в единую преемственную систему все формы организации жизни и виды деятельности де-
тей в образовательном учреждении. Основанием для организации познавательно-исследо-
вательской деятельности дошкольников являются интерес, познавательные потребности 
и познавательная активность детей. Процесс экологического образования выполняет роль 
системного механизма отражения и моделирования картин окружающего мира в процессе 
познавательно-исследовательской и творческой деятельности в зонах ближайшего развития 
и саморазвития детей. В результате апробации в практике деятельности детских садов дан-
ной системы организации педагоги отмечают её удобство, эффективность и положительные 
результаты в развитии детей.

Ключевые слова: экологическое образование дошкольников, организация экологиче-
ского образования дошкольников, субъектные качества личности, зона ближайшего разви-
тия, природное и социокультурное окружение, эколого-системный подход

Введение. Дети дошкольного возрас-
та – будущее поколение гражданского об-
щества, в наследство которому достаётся 
не только всё хорошее от предыдущих по-
колений, но и проблемы, одна из которых – 
экологическая. Для преодоления экологиче-
ского кризиса будущим поколениям нужна 
сила интеллекта, воли и развитой интуиции. 
Сегодня строится здание будущего обще-
ства. Дошкольное образование заклады-
вает его фундамент, от которого зависит 
устойчивость и долговечность всего здания, 
так как интенсивность развития дошкольни-
ков значительно превышает интенсивность 
развития школьников и взрослых, а зало-
женная в раннем и дошкольном возрасте 

базовая основа нервно-психического разви-
тия ребёнка определяет развитие человека 
на последующих этапах онтогенеза. 

В 1992 г. на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жа-
нейро принята Концепция устойчивого раз-
вития, механизмом реализации которой 
призвано стать экологическое образование. 
За прошедшие десятилетия накоплен опыт 
организации непрерывных систем экологи-
ческого образования, первой ступенью кото-
рых является дошкольное экологическое об-
разование. Его развитие, направленное на 
формирование у детей системного, целост-
ного представления о мире, может служить 
стимулом развития непрерывных систем 
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образования для обеспечения устойчивого 
развития цивилизации, так как «выживание 
человечества будет зависеть от экологи-
ческой грамотности», «способности пони-
мать основные принципы экологии и жить 
в соответствии с ними» [6, с. 353]. Ведущие 
специалисты в области экологического об-
разования детей дошкольного возраста 
С. Николаева и Н. Рыжова призывают рас-
сматривать экологическое образование как 
основу образования для устойчивого разви-
тия, отмечая при этом, что это качественно 
новый взгляд на природу, признание её цен-
ности, взаимодействие с природой на ос-
нове законов её существования и развития 
[14]. В связи с этим не любое экологическое 
образование может служить основой обра-
зования для устойчивого развития, а такое 
образование, которое будет направлено на 
познание детьми законов жизни, законов 
природы. Авторы обращают внимание на 
необходимость создания полноценной эко-
лого-развивающей среды в детском саду, 
которая «обеспечит реализацию новой об-
разовательной области» и «взаимодействие 
с природой всех участников образователь-
ного процесса» [Там же, с. 8]. Однако, как 
известно, законы естественной природы 
можно познать только в естественных усло-
виях, где природа существует независимо 
от воли и сознания человека, т. е. в природ-
ных экосистемах, а вот отношение челове-
ка к природе – социоприродных экосисте-
мах и естественных условиях в совместной 
с взрослыми деятельности. Небольшие 
уголки естественной природы, самостоя-
тельно заселённые живыми существами, 
можно встретить в ближайшем окружении 
детских садов даже крупных городов. 

Проблема организации экологического 
образования детей дошкольного возраста 
исходит из ряда противоречий, имеющихся 
в теории и практике: 

– между тем, что субъектный опыт непо-
средственного взаимодействия детей с при-
родой имеет огромное развивающее значе-
ние, и тем, что современные дети, особенно 
городские, депривированы [5] от природы 
и имеют ограниченные возможности для его 
накопления;

– между тем, что в детских садах реко-
мендуется создавать развивающую экологи-
ческую предметно-пространственную среду 
и живой уголок, и тем, что рекомендаций 
об экосистемной направленности содержа-

ния среды экологического развития детей 
в учебных пособиях нет или очень мало 
и они не систематизированы;

– между тем, что в настоящее время 
чаще всего рекомендуются воспитателям те 
или иные технологии [2], а вот вопрос о том, 
какое положение в них занимают формы 
организации непосредственного взаимодей-
ствия детей с природой и социокультурным 
окружением, часто остаётся открытым;

– между тем, что методистами С. Н. Ни-
колаевой, Н. А. Рыжовой, Е. В. Гончаровой, 
В. Е. Зебзеевой [4; 5; 13; 14] для детских са-
дов рекомендуются организационные фор-
мы – «относительно устойчивые структуры 
взаимодействия участников» [15, с. 80] об-
разования с природой, такие как прогулки, 
целевые прогулки, экскурсиии, и тем, что со-
держание данных форм не всегда, особенно 
в практике, взаимосвязано между собой, пре-
емственно и не имеет экосистемной направ-
ленности содержания, необходимого для об-
разования в целях устойчивого развития;

– между тем, что в рекомендациях ме-
тодистов для организации данных форм 
не всегда указывается количество участву-
ющих детей, количество форм для прове-
дения, их периодичность, функциональная 
направленность, цикличность, соответствие 
региональной специфике и срокам проявле-
ния сезонов года, и тем, что это необходимо 
для организации работы с детьми и пер-
спективного педагогического проектирова-
ния образовательного процесса.

Проблема исследования состоит в поис-
ке оптимальной организации экологического 
образования детей дошкольного возраста 
в условиях природного и социокультурного 
окружения. 

Методология и методы исследо-
вания. Целью исследования выступает 
обоснование организации экологического 
образования детей дошкольного возрас-
та, направленной на познание природных 
и социокультурных экосистем в ближайшем 
окружении детского сада.

Новизна исследования заключается 
в особенностях организации экологическо-
го образования и реализации в практике 
педагогической работы таких принципов, 
как системность, интегративность и синер-
гичность, направленных на организацию 
познавательной деятельности в условиях 
экосистем природного и социокультурного 
окружения детского сада. 
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Методологической основой исследова-
ния выступают гуманистический [1; 9; 10; 
19; 21], деятельностный [3; 18] и эколого- 
системный [9] подходы. Теоретические 
методы исследования – анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация и 
интерпретация. Эмпирический метод иссле-
дования – анкетирование педагогов. 

Е. В. Бондаревская считает, что ос-
новным показателем целостного развития 
личности ребёнка является возникновение 
и проявление его субъектности и самые 
существенные отличия субъекта и объекта 
связаны с их отношением к среде [1]. Сре-
дой жизни, деятельности и развития ребён-
ка-дошкольника (экологической средой) вы-
ступает ближайшее окружение, с которым 
у него есть возможность в той или иной сте-
пени непосредственно взаимодействовать, 
обогащая эмоционально-чувственный опыт 
и представления. По мнению С. Л. Рубин-
штейна, «...сущность психического развития 
заключается во все новых возможностях 
познавательного и действенного проникно-
вения в действительность. Это проникно-
вение неразрывно связано с углублением 
в субъекте внутреннего плана, плана вну-
тренней жизни личности» [18, с. 99]. Разви-
вая теорию деятельности, П. Я. Гальперин 
отмечает, что «субъектность есть начало 
действия», что действует «субъект, обла-
дающий психикой как формой идеального 
действия, отраженного от материального 
действия»1.

Стратегическим ресурсом для культи-
вирования субъектных качеств у дошколь-
ников является организованный педагогом 
процесс экологического образования детей, 
основанный на гуманизме, партнёрских вза-
имоотношениях [1; 8; 9; 19; 21]. Педагогу 
необходимо организовать жизнь в группе 
дошкольников так, чтобы принять во внима-
ние интересы, потребности каждого ребён-
ка и объединить детей для поиска индиви-
дуальных и общих смыслов деятельности. 
П. Я. Гальперин определяет мозг  как «си-
стему возможностей», а «какие из этих воз-
можностей будут реализованы, зависит от 
того, как мы построим внешнюю и внутрен-
нюю деятельность»2, и, таким образом, пре-
доставляет  ответ на вопрос о направляю-
щей функции педагога [9; 21] в современной 

1 Гальперин П. Я. Лекции по психологии: учеб. по-
собие. – М.: КДУ, 2005. – С. 247.

2 Там же.

практике экологического образования детей. 
Эта функция – направить познавательно-ис-
следовательскую деятельность детей в зоне 
ближайшего развития [3] не на отдельные 
объекты и взаимосвязи между ними, а на 
познание окружающих экосистем в природе 
и жизни людей [9]. Единицей содержания 
познавательно-исследовательской деятель-
ности принимается экосистема – дом для 
обитателей, в котором есть всё необходи-
мое для жизни, всё взаимосвязано между 
собой. 

Реализация в практике педагогической 
работы с дошкольниками данной модели 
образовательного процесса осуществляется 
на основе следующих принципов: системно-
сти, интегративности и синергичности. Си-
стемность отражается в:

– построении функционально опреде-
лённой открытой системы форм непосред-
ственного взаимодействия детей с при-
родой, направленной на познание в зоне 
ближайшего развития экосистем («домов» 
живых организмов) природного и социокуль-
турного окружения [10];

– сезонной и возрастной цикличности 
использования системы форм, обеспечи-
вающей неоднократное посещение одних 
и тех же экосистем в разные сезоны года 
и в разном возрасте, т. е. дети неоднократно 
«читают книгу» природы, обогащая опыт но-
выми впечатлениями; 

– ежесезонном (не менее двух раз) по-
вторении данной системы форм;

– учёте открытого характера организа-
ции данных форм с детьми, они по желанию 
могут выбрать темы прогулок и экскурсий 
в соответствии со своими интересами, при 
этом роль воспитателя – направлять содер-
жание форм в зоне ближайшего развития на 
познание в ближайшем окружении детского 
сада экосистем (на экскурсиях) или их ком-
понентов (на целевых прогулках);

– целесообразном сочетании и балан-
сировании естественно-научного и социо-
культурного содержания образования в раз-
ные сезоны года. Это необходимо в связи 
с тем, что в северных регионах страны 
осень, весна, а в некоторых и лето имеют 
небольшую временную продолжительность 
по сравнению с зимой;

– выборе ведущей направленности со-
держания в зависимости от расположения 
детского сада. Если детский сад находит-
ся в мегаполисе, где окружают детский сад 
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социокультурные экосистемы, то и в боль-
шей степени именно за ними и проводятся 
наблюдения – исследования наличия в них 
природных компонентов и живых существ, 
обращается внимание на то, как они живут 
и кто обеспечивает условия для жизни. За-
тем используется их сравнение с естествен-
ными экосистемами с помощью художе-
ственных средств и ИКТ-технологий. 

Интегративность в организации эколо-
гического образования выражается в: 

– системообразующей роли экологиче-
ского образования, связывающего образо-
вательный процесс в единое целое: формы 
непосредственных наблюдений и занятия 
в группе;

– привлечении специалистов ДОО (му-
зыкальный руководитель, руководитель изо- 
студии, инструктор по физической культуре 
и т. д.) к участию в проектировании и прове-
дении форм непосредственного взаимодей-
ствия детей с природой и социокультурным 
окружением;

– применении образовательных обла-
стей и видов деятельности детей для мо-
делирования картин окружающего мира на 
основе опыта восприятия [10]. 

Синергичность организационной моде-
ли обусловлена:  

– совместным действием на организм 
ребёнка, его психику и здоровье всех форм 
организации экологического образования 
в детском саду;

– сочетанным действием неравновес-
ных систем: системы устройства и развития 
окружающего мира, системы образователь-
ного процесса в детском саду, учёта педа-
гогами закономерной системности развития 
детского организма [9];

– совместным действием системы ор-
ганизационных форм и методов, обеспечи-
вающих восприятие объектов, на развитие 
мозга детей как индивидуально устроенной, 
сложной синергетической системы [22], от 
которой зависит его поведение и деятель-
ность. 

Такая направленность образования 
позволяет функционально и преемственно 
выстроить формы организации жизни детей 
в образовательном процессе, обеспечить 
повторяемость и системность встречи де-
тей с одними и теми же объектами познания 
в разные сезоны года и в разных формах 
непосредственного взаимодействия с окру-
жающим миром. Кроме того, направленное 

познавательное взаимодействие педагога 
с детьми способствует обобщению эмпири-
ческого опыта детей, т. е. «путем повторе-
ния мы приходим к обобщениям» [16, с. 33] 
и оптимизации, таким образом, процесса 
экологического образования дошкольников. 
Ф. Ш. Терегулов смысл образовательного 
процесса видит в формировании механиз-
ма собственного отражения и свёртывания, 
окружающей действительности в форме 
мозговой деятельности, что приводит в по-
следующем к развитию «органа интеллек-
туальной деятельности», а «фундаменталь-
ным принципом саморегуляции становится 
компарация» [20, с. 187–188]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Цикличность «расширения» 
образа мира и «свертывания» в сознании 
ребёнка происходит в разные сезоны года 
в образовательных формах: прогулках, це-
левых прогулках, экскурсиях, занятиях. 

Во время наблюдений с воспитателем 
на ежедневных прогулках на участке дет-
ского сада дети накапливают эмпирический 
опыт познания разнообразия отдельных 
объектов и их качественных особенностей 
и свойств. Важным организационным мо-
ментом является то, что наблюдения ор-
ганизуются небольшими группами или ин-
дивидуально, в зависимости от возраста 
и интересов детей. Воспитатель совместно 
с детьми определяют тему недели, напри-
мер, «неживое в природе», и в течение не-
дели исследуют разные  неживые объекты 
и их свойства. 

Целевые прогулки проводятся всей 
группой или подгруппами (10–15 детей) 
еженедельно, желательно в конце недели 
по участку детского сада или в ближайшем 
окружении. На них воспитатель создаёт 
условия для расширения детьми опыта 
и обобщения объектов в соответствии с те-
мой недели. Например, наблюдая в течение 
недели за неживыми объектами – обобщают, 
что такое неживое и в каком состоянии нахо-
дится в данном сезоне года, а наблюдая за 
растениями (деревья, кусты, травы) – обоб-
щают полученный опыт и знания о расте-
ниях, наблюдая за животными (насекомые, 
птицы, млекопитающие) – о животных. Це-
левые прогулки по времени и содержанию 
меньше, чем экскурсии, но проводятся в те 
же экосистемы. Это позволяет неоднократ-
но в течение начала сезона побывать в эко-
системе и пронаблюдать за её состоянием. 
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Система форм повторяется в конце сезона, 
что позволяет выявить изменения в жизни 
обитателей экосистемы в данном сезоне 
года. 

Экскурсии проводятся коллективно 
1–2 раза в месяц, причём одна в услови-
ях природной экосистемы, другая – в со-
циокультурном окружении (прилегающий 
к детскому саду микрорайон). На экскур-
сиях педагог создаёт условия для обобще-
ния объектов по принадлежности к месту 
(участку детского сада, лесу, лугу, озеру, 
микрорайону), чтобы в дальнейшем сравни-
вать «дома», особенности неживой природы 
в них, разнообразие обитателей и условия 
жизни живых существ (растений, животных, 
людей). Во время наблюдений в природе 
важно, чтобы дети узнали, что лес для оби-
тателя (растения или животного) – дом, а мы 
в нём – гости. В старшем дошкольном воз-
расте дети выстраивают иерархию «домов» 
(гнездо – маленький дом, а лес – большой; 
детский сад – маленький дом, а город – 
большой).

Занятия как познавательная форма 
проводятся со всей группой детей в соответ-
ствии с темой недели и позволяют не толь-
ко обогатить и обобщить полученный опыт, 
но и воплотить его в творческой деятель-
ности дошкольников. Интеграция процесса 
экологического образования с другими об-
разовательными областями и видами дея-
тельности может осуществляться как часть 
познавательного занятия, а может и как 
интегрированное занятие [11] с привлече-
нием музыкального руководителя и других 
специалистов ДОО, наполняя индивидуаль-
ную деятельность детей смыслом. В разных 
видах творчества дети моделируют картины 
окружающего мира. «Для того, чтобы понять 
происходящие вокруг нас события, необ-
ходимо строить различные модели и сопо-
ставлять их с нашими наблюдениями» [17]. 
Свобода выбора вида и способа творческой 
деятельности позволяет каждому ребёнку 
сохранять свою индивидуальность.

Апробация в 2014–2018 гг. организа-
ции экологического образования в практике 
деятельности детских садов г. Краснока-
менска и Краснокаменского района Забай-
кальского края, где участвовало 64 педа-
гога и 767 детей, показала положительные 
результаты и трудности, отражённые в ито-
говом анкетировании педагогов. В прове-
дённом в 2019 г. анкетировании педагогов 

выявлено следующее: 98 % педагогов под-
тверждают освоение к концу дошкольного 
периода детьми представлений об окру-
жающих «домах» – экосистемах природ-
ных (лес, луг, водоём), социальных (город, 
село, детский сад, квартира). Кроме того, 
90 % респондентов отмечают повышение 
познавательной активности детей; 45 % – 
активность речевой деятельности; 57 % – 
больше проявления творчества в разных 
видах деятельности; 55 % – повышение 
активности в установлении причинно-след-
ственных связей. Педагоги (61 %) считают 
организацию экологического образования 
удобной и целесообразной. Однако только 
25 % респондентов не испытывали никаких 
трудностей в организации образовательного 
процесса, остальные  отметили трудности: 
в проектировании отдельных форм – 22 %; 
в организации взаимодействия детей внутри 
форм – 23 %; 17 % – в подборе игр; 20 % – 
в определении с детьми гипотез к поисковым 
исследованиям окружающего мира. Трудно-
сти, испытываемые педагогами, имеют объ-
ективные причины. Во-первых, природное 
и социокультурное окружение каждого дет-
ского сада специфично, наработки методи-
ческого материала по организации данной 
системы форм приходилось нарабатывать 
педагогам «с чистого листа». Во-вторых, 
несмотря на то, что с педагогами были про-
ведены курсы повышения квалификации по 
организации данной системы, иногда не-
обходима была оперативная методическая 
помощь. Такая помощь осуществлялась 
методистами и заведующими ДОО, с кото-
рыми тоже проводились курсы повышения 
квалификации по данной системе и по эко-
логическому менеджменту, но затруднена 
была помощь научного руководителя из-за 
удалённости муниципального образования 
места исследования от регионального цен-
тра. В-третьих, опыт и уровень профессио-
нальной квалификации педагогов разный, 
соответственно, трудности в организации 
деятельности с детьми в практике своей 
работы некоторые педагоги испытывали, 
возможно, независимо от внедрения дан-
ной системы экологического образования, 
о чём свидетельствуют некоторые результа-
ты опроса.  

Заключение. Направленная на позна-
ние экосистем организация экологического 
образования соответствует целям устой-
чивого развития, направленным на сохра-
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нение природы для будущих поколений. 
Экологическое образование в детском саду 
позволяет педагогу создавать условия вза-
имодействия детей с окружающим миром 
и строить в их сознании порядок из хаоса, 
соединять в процессе познавательно-иссле-
довательской и творческой деятельности 
в единое целое природный и социальный 
мир. Для повышения эффективности проек-
тирования, организации и получения опти-
мальных результатов экологического обра-
зования дошкольников необходимо:

– процесс организации экологического 
образования строить как открытую образо-
вательную систему, которая учитывает инте-
ресы и познавательные потребности детей 
в выборе организационных форм, мест их 
проведения, последовательности проведе-
ния и тематики содержания; 

– принимать во внимание специфику 
природного и социокультурного окружения 
детского сада, особенности и сроки протека-
ния сезонов года в данной местности; 

– использовать эколого-системный под-
ход к организации экологического образова-
ния дошкольников, позволяющий соединить 
все формы организации экологического 
образования в единую синергетическую си-

стему, обеспечивая преемственность форм 
и увеличивая тем самым информационную 
ёмкость образования и его стратегическую 
ценность для будущей жизни детей;

– привлекать специалистов ДОО к про-
ектированию и организации процесса эко-
логического образования для реализации 
системообразующей, интегрирующей роли 
экологического образования;

– активизировать познавательную ини-
циативу детей для привлечения их внима-
ния и интереса к естественным процессам 
в окружающем мире, отвлекая тем самым от 
столь интересных для них современных ин-
формационных средств, гаджетов, грозящих 
дезадаптацией в окружающем мире;

– оптимально сочетать и балансиро-
вать в экологическом образовании детей 
естественно-научное и социокультурное со-
держание при проектировании форм орга-
низации детей и циклов наблюдений в раз-
ные сезоны года;

– систему повышения квалификации 
педагогов проводить с учётом направленно-
сти на реализацию целей устойчивого раз-
вития и реализацию педагогом направляю-
щей функции в организации экологического 
образования детей в детском саду.
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Organization of Environmental Education of Preschoolers in the Conditions 
of the Natural and Socio-Cultural Environment of the Kindergarten
Currently, there is a need to improve the theory and practice of environmental education of 

preschool children in kindergarten and to transit to education for sustainable development. The 
purpose of the research is to substantiate the organization of environmental education of preschool 
children in kindergarten aimed at understanding the natural and socio-cultural ecosystems. Ecolog-
ical systems are the universal units of the structure of the surrounding world. The focus of peda-
gogical activity on the organization of children’s cognitive and research activities in the ecosystems 
of the nearest natural and socio-cultural environment in the area of the nearest development of 
preschool age children allows enriching the subjective experience of children with ecological con-
tent – the basis of future ecological intuition. Ecological-system approach to the modeling of the ed-
ucational process allows uniting all forms of organization of life and types of children’s activity in an 
educational institution into a single succession system. The basis for organizing the cognitive and 
research activity of preschoolers is the interest, cognitive needs and cognitive activity of children. 
The process of environmental l education fulfills the role of a systemic mechanism for reflecting and 
modeling the pictures of the surrounding world in the process of cognitive-research and creative 
activity in the areas of the nearest development and self-development of children. As a result of test-
ing this organization system in practice of kindergartens activities, teachers note its convenience, 
effectiveness and positive results in the development of children.

Keywords: environmental education of preschool children, organization of environmental ed-
ucation for preschool children, subjective personality traits, zone of proximal development, natural 
and socio-cultural environment, ecological system approach
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