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Экологическое воспитание младших школьников 

   Родная природа – могущественный источник, из которого ребенок черпает 

многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и 

особенно живой природы проявляется очень рано. Дети замечают все: 

трудолюбивого муравьишку на лесной тропинке, подвижного жучка на 

зеркальной глади воды, крохотного паучка в густой траве. Внимание детей 

привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие 

звуков и запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются все 

потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на 

вкус. 

  Но в то же время, проводя экскурсии в природу, наблюдая за детьми во 

время природоведческой прогулки, замечала, что дети могут сорвать и почти 

сразу выбросить ветку дерева, цветок, бросить под куст фантик от конфеты 

или упаковку от выпитого сока. “А что я такого сделал?” – отвечают они на 

мой вопрос: “Зачем?”. “Так делают все и ничего страшного здесь не 

произойдет”. Да, конечно, от одного брошенного фантика или сорванного 

цветка не случится экологическая катастрофа, но если так будет вести себя 

каждый ребенок и вырастающий из такого ребенка взрослый, то тогда и 

будет терять плодородие земля, будут исчезать звери и птицы, мы потеряем 

главные богатства планеты – воздух, воду, землю. А тогда уже встанет 

вопрос и о выживании самого человека. 

   Поэтому, чтобы в будущем не чувствовать угрызений совести за то, что не 

привила своим ученикам, если так можно выразиться, природоведческую 

сознательность, природоведческую совесть, я решила, что в моей работе 

приоритетным направлением должно стать воспитание у детей бережного и 

ответственного отношения к природе, которое так необходимо будущим 

хозяевам родной земли, ведь сложившаяся в настоящее время тяжелая 

экологическая ситуация на земле – это результат экологической 

неграмотности большей части населения и неумение предвидеть последствия 

вмешательства человека в природу. 

   Приоритетной целью современного начального образования является 

развитие личности ребенка. Эта цель достигается через гуманизацию 



процесса обучения, через создание устойчивого развития ребенка. Частью 

такого потенциала является и экологическое воспитание.  

  На современном этапе развития общества выделяется глобальная проблема 

экологического воспитания и образования. Человек – единственный 

экологический вид на Земле, который в процессе развития нарушает законы 

экологии. Человечество, в век стремительно развивающегося прогресса, 

когда разум людей достиг высочайших технологий в науке, технике, 

медицине, космосе, накапливает все больше и больше пробелов в 

экологических знаниях. Большинство людей нашей цивилизации совершенно 

лишены всяких экологических знаний и навыков. Древние люди в этом 

отношении были более подготовлены, своим поведением и деятельностью 

они лучше «сотрудничали» с окружающей средой. Уничтожая собственную 

среду обитания, люди тем самым заставляют себя задумываться над 

простыми вопросами о питании, одежде, тепле, и вместе с тем над сложными 

вопросами – как сохранить природу? Чтобы ответить на эти вопросы, нужна 

экологическая грамотность всего населения. Ученые-экологи и небольшие 

группы людей, которые занимаются проблемами экологии, не решат 

глобальной экологической проблемы всего общества, потому как с природой, 

с естественными местообитаниями постоянно контактируют все люди Земли, 

и среду от нарушающих контактов не уберечь.  

  Потерю экологической грамотности, заключающуюся в культуре народа, 

возможно возродить воспитанием и образованием.  

 Для успешного экологического образования и воспитания населения 

необходимы непременные условия: во-первых, общество должно быть готово 

усвоить экологические идеи и знания; во-вторых – необходима 

соответствующая литература, пособия по экологическому воспитанию и 

образованию; в-третьих, необходима качественная экологическая 

подготовленность педагогов любой специализации, именно педагогов, как 

основных людей, которые организуют своей деятельностью передачу всего 

накопленного человечеством опыта молодому поколению.  

      

Особое место на пути развития личности принадлежит этапу 

обучения в начальной школе. Это период, когда ребенка легче 

убедить, объяснить ему существующие в обществе экологические 

проблемы. В этом возрасте ребенок более доверчив и впечатлителен, 

близок к природе, отмечается повышенная его любознательность. В 

период обучения в начальных классах ребенок учится учиться, и в 

этот период, стоит еще раз отметить, легче привить ему 

экологические знания, умения, научить любить природу, беречь ее. 

Поэтому особая и значимая роль в экологическом воспитании и 

образовании принадлежит преподавателю начальных классов. 



  Несмотря на то, что формирование экокультуры происходит в 

основном на уроках окружающего мира, эту работу можно 

продолжать практически на любом другом учебном предмете курса 

начальной школы:  

 Дисциплины математического цикла создают условия для 

развития умений количественной оценки состояния природных 

объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого 

характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней. 

 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и 

художественный труд) способствуют развитию ценностных 

ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и 

грамотному поведению в ней, способствуют развитию 

эстетических и нравственных отношений, творческой 

активности и проявления определенного отношения к 

окружающей природной среде. 

 На уроках русского языка работу по формированию 

экокультуры провожу на основе специально подобранных 

текстов природоведческого характера. 

   Работа по экологическому воспитанию проводится как на уроках, так и во 

внеурочное время. На начальном пороге обучения детям, прежде всего, 

даются знания о мире людей и мире природы как ближайшем окружении 

самого ученика, это очень важно, так как эти элементарные знания должны 

обеспечить ученику естественные, социальные и познавательные 

потребности. Ребенок через окружающий мир должен познать разнообразие 

форм, красок, различных проявлений, состояний природы, животный мир, 

мир растений, сезонные изменения, свое важное и значимое место в этом 

мире.  

   Выделяю следующие направления своей работы:  

 Познавательное направление работы (дидактические игры, 

беседы, заочные путешествия, викторины); 

 Познавательно-развлекательное направление работы 

(праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, 

игры-путешествия). 

 Практическое направление работы, (посадка деревьев и 

кустарников, озеленение класса, подкормка птиц) 

 Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, 

опыты). 



Работа по данным направлениям может быть реализована при 

проведении внеклассной воспитательной работы, 

  Системный подход по экологическому воспитанию детей позволяет:  

– установить более тесные связи между познанием природы и познанием 

социальной жизни;  

– обеспечить реальную преемственность и перспективность изучения 

окружающего нас мира природы (как внутри начальной школы, так и со 

средней школой);  

– создать условия для более плавного и целесообразного формирования 

нравственно-этических установок;  

– расширить экологические представления младших школьников, 

конкретизировать их на доступных примерах из окружающей жизни;  

– углубить теоретические знания в области экологии;  

– формировать ряд основополагающих экологических понятий, 

составляющих адекватные возрастным возможностям младших школьников 

первичные знания экологии как науки;  

– обеспечить более широкую и разнообразную практическую деятельность 

учащихся по изучению и охране окружающей среды.  

  В целом работа по экологическому воспитанию позволяет реализовать 

воспитательный, образовательный и развивающий потенциал 

природоведческих знаний, обеспечить более надежные основы 

экологической ответственности младших школьников.  

Основные функции экологического воспитания младших школьников : 

1. Образовательная – формирование разнообразных представлений о 

природе, человеке и обществе, элементарная ориентировка в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических, экологических 

понятиях.  

2. Развивающая – осознание отдельных доступных связей в природном и 

социальном мире, психическое и личностное развитие школьника.  

3. Воспитывающая – социализация ребенка, принятие им законов 

существования в среде обитания, воспитание эмоционального взгляда на 

мир, формирование в единстве этических и эстетических чувств, 

формирование элементарной экологической культуры, формирование умения 



рационально организовывать свою жизнь и деятельность в соответствии со 

знанием своего организма и гармоничным взаимодействием с природой, 

обеспечение элементарной эрудиции ребенка, его культурного фонда.  

  Исходя из этого, принципиально важно в сотрудничестве с детьми 

применять разнообразие форм и методов работы по экологическому 

воспитанию. В своей практике я использую нетрадиционные формы занятий, 

такие как создание экологических троп в ближайшем парке, 

исследовательская деятельность, сочинение сказок о домашних, диких 

животных, с привлечением научных знаний об этих животных из 

энциклопедий, фотографирование, зарисовки животных, сочинение загадок, 

стихотворений о животных, выяснение с детьми, занесено ли то или иное 

животное в Красную книгу и многие другие виды деятельности. Также 

считаю, что большую роль в экологическом воспитании младших 

школьников играет усиление роли занятий, которые проводятся вне класса 

(на пришкольном участке, в парке, учреждениях культуры, биологическом 

кабинете и т.п.). Роль занятий по экологическому воспитанию на классных 

часах в условиях школы также меняется: из формы организации вербального 

накопления знаний они становятся средством применения, обобщения и 

систематизации представлений, полученных чувственным путем. Структура 

занятия представляет собой несколько частей, то есть включает несколько 

взаимосвязанных по теме, но различных по типу деятельности частей, что 

является важным условием. Например, беседа, игра, конструирование или 

изобразительная деятельность, рассказывание, или просмотр отрывка фильма 

на экологическую тему, игра, или рассматривание иллюстраций, рассказ 

учителя, игра, и т.д.  

 Задача учителя начальных классов заключается не только в том, чтобы 

научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую 

информацию во многих явлениях и объектах природы. На мой взгляд, 

большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют 

максимально использовать образовательный потенциал природного 

окружения.  

  Важным дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям за объектами 

природы служит природоведческая информация в виде бесед, докладов, 

всевозможных сообщений, выпусков тематических стенных газет. 

  Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого 

характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, 

развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед 

может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе я руководствуюсь 

тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, 

чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы  

опираюсь на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и 



понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, 

прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее 

подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых 

моментов, инсценировок, практических заданий.  

Мы ведем активный образ жизни, общаясь с природой. Совершаем эколого-

познавательные туристические походы и проводим экологические игры на 

местности. 

Совершили экскурсию в Тамбовский  зоопарк, краеведческий музей 

г.Тамбова.  С помощью родителей изготовляем и вывешиваем кормушки и  

скворечники. 

    В процессе разнообразной практической деятельности дети учатся 

распознавать растения и животных ближайшего природного окружения. 

Выявляются наиболее характерные отличительные признаки схожих видов. 

Объяснение учителем или самостоятельный поиск ответа на вопрос о 

происхождении названий некоторых видов животных или растений. После 

чего проводятся занятия по упражнениям (в том числе и игрового характера), 

закрепляющие знания названий рассмотренных растений и животных. Когда 

дети станут хорошо ориентироваться в полученных знаниях, можно начинать 

работу по знакомству с живыми существами, которым угрожает 

исчезновение, после чего детям предлагаются занятия по изучению способов 

охраны природы: знакомство с существованием охраняемых природных 

территорий – заповедниками,  национальными парками; знакомство с 

памятниками природы,  зоопарком, как местами сохранения и размножения 

редких видов животных и растений; с помощью видеофильмов. 

 Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе 

обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими 

показателями:  

 Повышение уровня информированности; 

 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в 

привычку; ребенок контролирует свои действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или 

иных объектов окружающей среды; 

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности;  



 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в 

ней. 

   На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание 

экологической культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а 

через систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих 

дел и индивидуальной работы. Система достаточно технологична, легко 

применима в условиях любого образовательного учреждения. Особая ее 

ценность состоит в том, что она охватывает большинство учащихся. Причем 

достигается не только пассивное участие школьников в различных 

мероприятиях, а активная творческая работа, направленная на достижение 

пусть и небольшого, но конкретного и значимого результата. 
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   В заключение стоит отметить, что системная работа по 

экологическому воспитанию и образованию детей младшего 

школьного возраста обязательно реализует свои задачи. В сознании 

ребенка закрепятся знания, правила построения мира, понимание 

природных явлений. Повзрослев, такой человек вряд ли станет 

вредить природе, потому как даже простейшие экологические знания 

помогут ему правильно оценивать результаты своего влияния на 

природные объекты. Важно, чтобы в младшем школьном возрасте у 

него закрепилась в сознании достаточно полная информация о 

природных закономерностях – экологических правилах.  



7.  Маркович Д. Ж. Социальная экология. - М.: Просвещение, 1991. 

8.  Олдан П. Г. Колокол тревоги. - М.: Политиздат, 1990. 

9.  Абдуллаев З. Экологическое отношение и экологическое 

сознание.//Философские науки. -1991, N2. 

10.  Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. – 

Ростов - на –Д.; Феникс,1996. 

11.  Моисеева Л. В. Экологическая педагогика: Понятийно-

терминологический словарь для учителя. – Екатеринбург, 2004. 

12.  Белавина И. Г., Найденская Н. Г. Планета - наш дом./ Учебник – 

хрестоматия по основам экологии для дошкольников и младших 

школьников./ - Издательство «Лайда». Москва. 1995. 

13.  Белавина И. Г, Найденская Н. Планета – наш дом. /Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и 

младших школьников./ - Изд-во «Лайда». Москва. 1995. 

14.  Л. П.Молодова «Игровые экологические занятия с детьми». - Минск 

«Асар» . 1996. 

15.  Плешаков А. А. Факультативный курс "Экология для младших 

школьников". - Программы общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2002. 

16.  Охрана природы: (Факультатив. курс). Пособие для учащихся /А. В. 

Михеев, К. В. Пашканг, Н. Н. Родзевич, М. П. Соловьева; Под ред. К. 

В. Пашканга. - М.: Просвещение, 1983. 

17.  Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология/ Авт.-сост. А. Е. 

Чижевский. - М.: ООО "Издательство АСТ", 1997 

18.  Савенков А. И. Методика организации игр-исследований с младшими 

школьниками. Ж. «Практика административной работы в школе» № 1, 

2004, с.35-38. 

19.  Сырцева Т. Э. Работа учителей по развитию навыков научно-

исследовательской деятельности учащихся. Ж. «Дополнительное 

образование» № 2, 2004, с. 12-18. 

 


