
 

1. Исходные данные Программы: Николаева С. Н. Парциальная программа 

«Юный эколог»: Для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Автор программы, Николаева Светлана Николаевна (кандидат наук в области 

педагогики, ст. научный сотрудник Института семьи и воспитания РАО) создала систему, 

способную помочь педагогам реализовать на практике новые подходы к экологическому 

воспитанию.  

Результативность программы была доказана уже в 1993 году в ходе успешной 

апробации. А в 1998 разработка «Юный эколог» получила одобрение Экспертного совета 

Министерства общего и среднего профессионального образования РФ. 

2. Раздел экологического воспитания комплексной Программы - "Юный 

эколог" - парциальная (не комплексная) программа, нацеленная на формирование 

экологической культуры дошкольников. 

3. Структура Программы 

Программа "Юный эколог" включает две подпрограммы. Одна из них 

ориентирована на детей - по ней можно развивать экологическую культуру дошкольников 

2-7 лет в любых образовательных учреждениях. Другая - предназначена для взрослых 

(воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного образования). По ней можно осуществить 

повышение квалификации тех педагогов, которые занимаются экологическим 

воспитанием детей. 



В программе представлено шесть разделов: первый раздел -это элементарные 

сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ; 

следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания; четвертый прослеживает роль взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных; в пятом разделе раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Разделы, 

обозначенные звездочкой, - необязательные: их могут использовать воспитатели ДОУ, 

педагоги других учреждений в кружковой работе с детьми. В шестом разделе показаны 

разные формы взаимодействия человека с природой. Особое (оздоровительное) значение 

имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности человека (детей) как живых 

существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. 

4. Анализ содержания Программы 

Программа представляет собой целостный курс экологического воспитания для 

детей дошкольного возраста. она включает изучение следующих больших тем: 

- Неживая природа – среда жизни человека, животных, растений (Вселенная, 

воздух и вода, почва и камни, времена года), 

- Многообразие растений, связь со средой обитания (растения на участке д/с и 

комнатные), 

- Многообразие животных, связь со средой обитания (домашние животные, 

обитатели уголка природы, птицы – перелѐтный и зимующие), 

- Рост и развитие животных и растений, связь со средой обитания, 

- Сообщество животных и растений (лес, водоѐмы, луг как экосистема), 

- Человек и природа во взаимодействии (использование и охрана). 

Подробно тематика Программы "Юный эколог" представлена в Приложении. 

Рекомендации к распределению материала по возрастным группам: 

Полный объем представленного материала по всем разделам ориентирован на 

детей подготовительной к школе группы. Возможность усвоения знаний и выработка 

отношения детей к объектам и явлениям природы, обозначенным в программе, 

обусловлены тем, что воспитательно-образовательная работа с дошкольниками по 

формированию начал экологической культуры начинается с двухлетнего или трехлетнего 

возраста и продолжается в системе четыре-пять лет. 

5. Для какого возраста рекомендуется Программа: для детей 2 - 7 лет. 

Оптимальным вариантом формирования начал экологической культуры можно 

рассматривать тот случай, когда воспитательно-образовательный процесс начинается в 

младшем дошкольном возрасте (с двух-трех лет). Все разделы и пункты программы 



можно начинать реализовывать именно с этого возраста. Примером возможного 

распределения материала программы по возрастам являются авторские технологии, в 

которых представлены системы педагогических мероприятий с детьми. 

Автор в самой программе возрастные этапы не выделяет. С одной стороны - это 

плохо, не ясно, что когда давать, с другой стороны, все дети и педагоги разные. 

отсутствие границ способствует развитию креативности педагогического процесса. для 

неопытных педагогов предлагаются дополнительные методические разработки по 

возрастам. 

 

6. Сравнение содержания программы для младшего и старшего дошкольного 

возраста 

Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста 

Успех в экологическом воспитании 2-3-летних малышей обеспечивается прежде 

всего пониманием воспитателя их психофизиологических особенностей. Дети этого 

возраста доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную со взрослым 

практическую деятельность, эмоционально реагируют на его добрый неторопливый тон, 

охотно повторяют за ним слова и действия. 

Задача младшего дошкольного возраста - заложить первые ориентиры в мире 

природы, в мире растений и животных как живых существ, обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе, понимание необходимости одного - двух условий для 

их жизни. 

Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста является 

конкретный образ предмета, действия с ним. Слова должны следовать за ними - тогда 

ситуация в целом становится понятной малышу, усваивается им. Отсюда следует, что 

ведущими видами деятельности в экологическом воспитании младших дошкольников 

являются неоднократно повторяющееся сенсорное обследование предметов, объектов 

природы и практическое манипулирование с ними. Все, что можно дать детям в руки, 

предлагается им для обследования, в которое воспитатель включает как можно больше 

органов чувств. Дети берут в руки натуральные овощи, фрукты, гладят и осматривают их, 

жмут, нюхают, пробуют, слушают, как они скрипят или шуршат, т.е. обследуют их всеми 

сенсорными способами. Каждое ощущение воспитатель обозначает словом, просит детей 

повторять за ним. 

Важную роль в познании малышами объектов природы играют практические 

моделирующие действия, когда воспитатель изображает руками форму, размер, высоту 

или длину объектов природы: «рисует» в воздухе круглый помидор, яблоко, длинную 



морковку, большой круглый арбуз или кочан капусты. Просит детей руками сделать то же 

самое - движения и действия подкрепляют то, что видят глаза и что обозначено словом 

Воспитатель осторожно вводит игру как метод экологического воспитания. В этом 

возрасте сюжетная игра только начинается, она еще не является ведущей деятельностью, 

поэтому для педагога стоит задача отобрать для ИОС простые и хорошо знакомые образы, 

игровые действия и слова, через которые будет выражено экологическое содержание. 

Лучше всего для этой цели подходят образы сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

С самого начала года воспитатель и в первой, и во второй младших группах 

многократно рассказывает и разыгрывает с куклами би-ба-бо сказки, начиная с «Репки». 

Дед, который вырастил в своем огороде хорошую репку, «приходит» на занятия с 

«фруктово-овощной» тематикой (в его огороде растет не только репа, а в саду растут 

яблоки и разные ягоды), знакомит детей с самыми разными плодами, участвует в их 

обследовании, дает попробовать и к детям в целом относится доброжелательно.  

Тему домашних животных легко представить с помощью Бабы и Деда из «Курочки 

Рябы», у которых, кроме кур, живут корова, коза, лошадь и другие животные. На занятия 

«приходит» либо Дед, либо Баба, рассказывают то о корове с теленком, то о козе с 

козлятами, показывают, как они их кормят травой, сеном, поят водой. Воспитатель дает 

возможность детям на правах помощников поучаствовать в этих операциях - они кормят 

сеном игрушечных (или изображенных на картине) коров и коз, пасут их, строят для них 

сараи, сами подражают их действиям и звукам. Такая игра позволяет малышам познавать 

сельскую действительность, развивает их игровые умения, воображение, закрепляет 

знание сказок. 

Технология экологического воспитания младших дошкольников включает 

следующие компоненты: 

• разнообразные циклы наблюдений в повседневной жизни (за аквариумной рыбой, 

декоративной птицей, елью на участке в зимнее время, осенними цветущими растениями, 

весенними первоцветами). Каждый из циклов включает 3-5 наблюдений и позволяет 

детям получить первые конкретные знания об этих объектах природы; 

• ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными явлениями, 

которые сопровождаются ежедневным ведением календаря (с помощью картинок-

пиктограмм) и одеванием картонной куклы; 

• участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними, которые 

фиксируются в специальном календаре карточками-картинками с их изображением 

ежедневно в течение 1-2 недель в разгар зимней подкормки; 



• проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его роста: 

наблюдения за растущим луком ведутся в течение 4-5 недель (один раз в неделю) 

воспитателем в присутствии детей и с их помощью делаются зарисовки; 

• совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями, аквариумом - дети приобщаются к трудовым операциям и 

пониманию их значения для живых существ; 

• рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в 

книгах; 

• проведение экологических занятий один раз в две недели; 

• проведение экологических досугов. 

Технологии для детей третьего и четвертого года жизни построены на одном и том 

же материале и различаются объемом отдельных мероприятий. 

Экологическое воспитание детей старшей группы 

Дети шестого года жизни отличаются еще большими физическими и психическими 

возможностями, чем дети средней группы. Они овладевают главными движениями, их 

отношения со взрослыми и сверстниками становятся сложнее и содержательнее, в игре 

они отражают не только действия и операции с предметами, но и взаимоотношения между 

людьми. Совершенствуются умственные способности детей: более устойчивым, 

целенаправленным и дифференцированным становится восприятие, произвольными - 

память и внимание; появляется способность анализировать и обобщать, продолжает 

развиваться образное мышление и интенсивно формируется логическое (причинно-

следственное) мышление. Дети лучше понимают речь взрослого, символическое 

(особенно с помощью пиктограмм) обозначение предметов и явлений; начинают 

рассуждать, делать умозаключения, строить предположения. Все это позволяет усложнить 

содержание экологического воспитания. 

Технология эколого-педагогической работы с детьми этого возраста имеет и 

сходство, и отличие от системы предыдущих лет. В повседневной жизни проводятся 

циклы наблюдений за животными, обитающими в уголке природы: осенью - за хомяком, 

зимой - за птицей, весной - за рыбами в аквариуме. Наблюдения этих циклов содержат не 

только элементарные сведения о том, что животные едят, какое имеют строение, но и 

отражают их взаимосвязь со средой обитания, морфофункциональную приспособленность 

к ней. Специальные наблюдения посвящаются тому, чтобы выяснить, как и что видят, 

слышат рыба, птица, хомяк (т.е. как функционируют и какую приспособительную роль в 

жизни играют органы чувств), как передвигаются, обихаживают себя, как дышат, как 

реагируют на разный корм, громкие звуки, резкие движения, неожиданные предметы. 



Такие наблюдения - не только выяснение особенностей образа жизни, поведения 

животных, это определение того, как люди (воспитатель, дети) должны реагировать на их 

состояние, по каким признакам замечать их недомогание, как создавать наиболее 

благоприятные условия жизни, т.е. как гуманно и бережно к ним относиться на основе 

понимания их жизнедеятельности. Все циклы наблюдений объединяют компоненты 

умственного и нравственного воспитания: дети сенсорно-чувственным путем 

приобретают конкретные знания, которые обеспечивают становление единственно 

правильного, действенного отношения к живым существам. 

Это же самое относится к циклам наблюдений, которые проводятся в теплые 

периоды года, за растениями, растущими на окне, в огороде (овощными) и на участке 

(цветочными). Прослеживаются особенности взаимосвязи растений с условиями их 

жизни. Для большей убедительности проводятся элементарные опыты (например, лук 

выращивается тремя различными способами: при наличии всех необходимых условий, в 

темноте, в холоде). Воспитатель включает в циклы наблюдения эстетического характера: 

дети учатся замечать красоту растений, которая проявляется только в благоприятных 

условиях. Таким образом, они начинают понимать эстетику живого с экологических 

позиций: красивое растение - это здоровое растение, которое находится в среде, 

полностью соответствующей его потребностям. 

На протяжении всего учебного года одну неделю в месяц дети наблюдают 

сезонные явления природы. Большую роль в их умственном развитии играет календарь 

нового типа, который из чисто пиктограммного становится пиктограммно-

символическим: дети рисунками изображают растительный и животный мир данного 

периода данного сезона, значками-пиктограммами - параметры погоды, цветом - дни 

недели. 

Аналогичными становятся календари наблюдений за зимующими птицами, за 

ростом и развитием огородной культуры - они также соединяют в себе образное и 

символическое отображение наблюдаемых явлений. Наблюдая зимой за пернатыми, дети 

ежедневно в период ведения календаря выставляют в соответствующих графах картинки с 

изображением тех птиц, которых они видели во время прогулки, а затем переносят общую 

картину в символический план - «галочками» разного цвета (т.е. символами) обозначают 

птиц, которые прилетали на подкормку, ели на кормушке и собирали крошки под ней или 

летали над участком, наблюдали за событиями с крыши здания, с дерева, на строке 

данного дня. Картинки воспитатель убирает, а в календаре остаются их «следы» ~ цветные 

галочки.  



Ежедневно, начиная с октября, осуществляется совместная дея¬тельность 

воспитателя с 2-3 детьми в уголке природы - это начало их приобщения к выполнению 

обязанностей дежурных. Важно, что каждые три ребенка помогают воспитателю не менее 

трех дней подряд - за это время они начинают осознанно относиться к делу, приобретают 

навыки., некоторую самостоятельность. 
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