
Консультация для педагогов  

Современные технологии экологического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Понятия «познавательно-исследовательская», «элементарная поисковая 

деятельность детей» и «детское экспериментирование» являются достаточно 

близкими по своему содержанию. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников – это активность ребенка, направленная на 

постижение особенностей объектов природного и предметного мира, связей 

между объектами, явлениями, их упорядочение и систематизацию. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей осуществляется 

разными способами: методом проб и ошибок, в виде опытов и экспериментов 

с объектами природы, наблюдений, вопросов, задаваемых взрослому, 

эвристических рассуждений, предположений. 

Важным средством постановки познавательных задач исследователь 

определяет создание проблемных ситуаций на основе уже приобретенного 

опыта. Проблемные ситуации необходимо предъявлять детям в определенной 

последовательности. Вначале простые, содержащие однозвенные связи 

(«Почему на земле лужи?», «Почему рыба плавает?», «Почему гусеницу не 

видно на листьях капусты?»), а затем более сложные, содержащие цепочку 

связей («Почему весной почва оттаивает к полудню, а к вечеру замерзает?», 

«Почему сначала прилетают грачи, а потом – ласточки?», «Почему растения 

летом быстро растут?») 

Динамика поисковой деятельности дошкольников заключается в переходе от 

принятия познавательных задач, поставленных взрослым, и решения их с 

помощью взрослого к самостоятельной постановке и решению. В практике 

работы детского сада познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников проявляется в виде детского экспериментирования с 

объектами природы. 

Опыт – это наблюдение, проводимое в специально  организованных 

условиях,  включающее их преобразование и поисковые действия детей. 

В ходе экспериментирования ребенок познает объект. Осуществляемые 

им практические действия выполняют  познавательную,  ориентировочно- 

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается 

содержание данного объекта. 

В настоящее время существует много пособий, в которых широко 

представлены разнообразные опыты, и педагогу важно перевести их 

содержание в технологию работы с детьми. Для этого необходимо продумать 

условия постановки проблемной задачи, сформулировать вопрос так, чтобы у 

детей возникли разные предположения, подготовить условия для проверки 

нескольких из них, обеспечить процесс самостоятельного поиска детьми 



верного решения. В результате с помощью обобщающего вопроса 

необходимо стимулировать детей к высказыванию верного вывода. 

Содержательно - деятельности этап направлен на развитие умения детей 

решать все более сложные проблемные ситуации в условиях 

усложняющегося экспериментирования. 

 Эксперименты, опыты и эвристические рассуждения всегда осуществляются 

детьми на основе имеющихся у них представлений, поэтому важна 

организация наблюдений с дошкольниками. Организация наблюдений как 

источника познания окружающего мира 

Наблюдение – сложная познавательная деятельность, позволяющая 

распознавать свойства и качества предметов и явлений, выделять их 

индивидуальные, характерные или существенные признаки, устанавливать 

связи и отношения, в которых они находятся. Также наблюдение включает и 

интерпретацию, осмысление получаемой информации   В соответствии с 

целью выделяется три вида наблюдения. Распознающее наблюдение отвечает 

на вопросы: что это или кто это? Каковы его свойства? Длительное 

наблюдение за изменением и развитием объекта позволяет установить, что 

изменилось, как растет. В наблюдении усиливается роль памяти, так как 

ребенку необходимо помнить прошлое состояние объекта. 

С.Н. Николаева выделяет циклические наблюдения за одним и тем же 

объектом в течение длительного времени, которые имеют ряд достоинств. В 

цикле (цикл наблюдений за аквариумными рыбками, за елью во время 

прогулки, за водой, снегом и льдом, за ветками в вазе и др.) осуществляется 

распределение всего объема знаний на порции, каждое следующее 

наблюдение позволяет демонстрировать детям новые стороны и особенности 

уже знакомого объекта природы, одновременно уточнять и расширять 

сложившиеся представления. Многоразовое обращение к одному и тому же 

объекту формирует у детей устойчивый познавательный интерес к нему. В 

результате у них возникает потребность в новых самостоятельных 

наблюдениях . Воссоздающее наблюдение по отдельным признакам 

воссоздает объект в целом (например, позволяет определить, но цвету почвы 

ее влажность; по цвету ягод их спелость; по оставленному на снегу или 

мокром песке следу узнать, какая птица или животное прошло; по видимой 

части объекта догадаться, кто спрятался за кустом; по тени узнать 

животного; по небольшому фрагменту фотографии, кто был 

сфотографирован; по листу определить дерево, кустарник и т.д.). В этом виде 

наблюдения ведущее место занимает мышление, сенсорный опыт отходит на 

второй план. Большую роль играет воображение, припоминание, обобщение. 
 


