
45МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Психологическая 

основа экологического 

воспитания дошкольников 

Журавлева Е.И.,

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 321»,

г. Челябинск

Н
арушение экологического рав-

новесия на нашей планете 

является одной из наиболее 

значимых проблем современности. 

Осознание первопричины такого со-

стояния окружающей среды подвело 

к заключению о том, что культура, по-

родившая технократическую цивили-

зацию, вошла в противоречие с зако-

нами природы – потребляя, общество 

превысило возможности биосферы 

восполнять утраченное. Поэтому и ре-

шение экологических проблем следует 

искать прежде всего в области культу-

ры природопользования людей, в вы-

работке таких форм коммуникации с 

окружающей средой, которые бы были 

адекватны желанию людей изменить 

ситуацию к лучшему. 

В связи с этим экологическое вос-

питание является значимым и широко 

распространенным направлением ра-

боты образовательных организаций. 

Экологическое образование активно 

ведется уже более четверти века. Од-

нако пока сложно говорить о повыше-

нии экологической культуры наших 

граждан. Почему? Очевидно, что од-

ной из причин является различие под-

ходов к пониманию самой сущности 

экологической проблематики и соот-

ветственной сущности экологическо-
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го воспитания. Существуют утвержде-

ния в науке, которые снимают остроту 

экологических проблем: «Экологиче-

ские вопросы решаются сами собой в 

ходе эволюционного развития»; «Че-

ловек – биологическое существо, ко-

торое естественным образом заняло 

верхнюю ступень в иерархии организ-

мов. Нужно полагаться на естествен-

ный порядок вещей. У человека есть 

ресурсы выживания, которые пока 

не ясны»; «Ценность природы осоз-

нает лишь человек, ему и решать, как 

ее использовать». Идеи такого типа 

регулируют и поведение части людей 

на уровне обыденного сознания. По-

нимание значимости экологических 

проблем ведет к признанию необхо-

димости экологического воспитания. 

Многие годы система образования 

была направлена на одновариантный 

тип мышления: технологическое раз-

витие, технократическое сознание че-

ловека; формальная рациональность; 

целью образования был специалист, 

выполняющий технократический за-

каз «машинного» развития. Чрез-

мерное увлечение эффективностью 

результатов научно-технического про-

гресса привело к широкому расши-

рению инженерного образа мышле-

ния. Данный тип мышления сложился 

и распространился в значительной 

мере под воздействием классическо-

го естествознания. Начиная со времен  

И. Ньютона и до начала ХХ века, успе-

хи науки привели к возникновению 

претензий естественнонаучного зна-

ния на всеобщность. 

Основные идеи классического есте-

ствознания сводятся к следующему: 

1) мир замкнутая система; 

2) все процессы в природе полно-

стью обратимы. 

Инженерное мышление базируется 

именно на этих принципах, что отвеча-

ет Ньютоновской картине мира. Об од-

носторонности инженерного мышле-

ния известный психолог В.П. Зинченко 

писал: «Технократическое мышление — 

это мировоззрение, существенными 

чертами которого являются примат 

средства над целью, цели над смыс-

лом и общечеловеческими интересами, 

смысла над бытием и реальностями 

современного мира, техники над чело-

веком». С точки зрения технократиче-

ского мышления, человек — это обу-

чаемый, программируемый компонент 

системы, он объект самых разнообраз-

ных манипуляций. Его можно сравнить 

с одним из героев романа Ф.М. Досто-

евского: Ставрогин представлял собой 

воплощение исключительной умствен-

ной силы, в которой интеллект погло-

щал прочие духовные проявления че-

ловека.

В науке ХХ века многими специали-

стами отмечен переход к представле-

ниям о мире как открытой системе и 
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к науке, изучающей также невоспро-

изводимые процессы, например шко-

ла И. Пригожина. Современная наука 

строится на синергетических пред-

ставлениях о мире. С другой стороны, 

человечество оказалось перед лицом 

принципиально новых глобальных 

проблем, порожденных необходи-

мостью восстановления и разумного 

использования природы. Эти факты 

показали, что инженерный тип мыш-

ления устарел. Для осмысления совре-

менных проблем развития человече-

ства необходимо выработать другой 

тип мышления. Возникает проблема, 

как готовить специалистов, облада-

ющих не только инженерным, но и 

экологическим мышлением. Новое на-

учное понимание мира включает отно-

шение Человека к Природе, процессы 

взаимодействия естественнонаучного 

и гуманитарного знания, тенденции 

интеграции различных картин мира. 

Экологическое мышление – это систе-

ма взглядов на мир, отражающих про-

блемы взаимодействия Человечества 

и Природы в аспекте их гармонизации 

и оптимизации. Экологический тип 

мышления особенно ярко отразился в 

новых научных и социально-философ-

ских концепциях ХХ века: «Ноосфер-

ное учение» В.И. Вернадского, «Ми-

ровоззрение Холизма» Е. Нордланд, 

«Благоговенье перед жизнью» А. Увей-

цера, «Биогеосистемная экология» 

И.В. Стебаева, «Экология человека» 

В.П. Казначеева, «Этика осознания»  

Р. Хиггинса, «Десять больших идей 

экологии» В. Джекобсона, экологиче-

ская педагоги и психология.

Современная экология становится 

частью глобального мышления, пре-

вращается из специальной области в 

междисциплинарную. Экологическое 

понимание мира формируется на пе-

ресечении и взаимодействии несколь-

ких рядов научных дисциплин: от хи-

мии и термодинамики, от биологии и 

генетики до истории культуры и фило-

софии, психологии и социологии. Тео-

ретическим базисом экологического 

образования, по признанию междуна-

родного научного сообщества, являет-

ся учение В.И. Вернадского о биосфе-

ре и ноосфере. Ученый синтезировал 

в новой научно-философско-методо-

логической концепции эволюции при-

роды и человека три картины мира: 

физическую, естественнонаучную и 

социогуманитарную. Этот принцип 

построения научной парадигмы обе-

спечивает достижение сразу двух об-

разовательных целей: 

1) формирование специальных на-

учных знаний;

2) создание целостного представ-

ления об эволюции глобальной систе-

мы Человек-Природа. 

Задачи экологического образова-

ния и воспитания следующие:
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• Формирование научных пред-

ставлений о взаимодействии Чело-

вечества с Миром природы, о зако-

номерности, эволюции природы как 

глобальной системы, о законах разви-

тия научной мысли, рассматриваемой 

как планетное явление;

• Воспитание ценностных ори-

ентаций и нравственно-эстетических 

идеалов экологического характера;

• Развитие интеллектуальных 

способностей к экологической оценке 

конкретной ситуации, формирование 

умений и навыков целесообразного 

практического взаимодействия чело-

века с природой – экологической дея-

тельности.

Экологическое образование должно 

стать неотъемлемой составной частью 

содержания дошкольного, основно-

го, среднего, специального и высшего 

образования. В принятых решениях 

международных конгрессов по про-

блемам окружающей среды отмечено, 

что именно экологическое образо-

вание выступает главным средством 

конструктивного преобразования и 

совершенствования сознания совре-

менного человека. Формирование 

экологического мышления и экологи-

ческого сознания – главная задача гу-

манизации и гуманитаризации совре-

менного образования и просвещения.

Новое поколение дошкольников не-

обходимо воспитывать с новым эко-

логическим мышлением, с высоким 

уровнем нравственного и культурно-

го развития, чтобы, став взрослыми, 

дети имели бы полноценный статус 

воспитанного человека. 

Человека как личность, по мнению 

Б.Г. Ананьева – одного из отцов-ос-

нователей отечественной научной 

психологии, отличают склонности, 

характер, мировоззрение, мотивация, 

статус, общественные функции и дру-

гие свойства.

От индивидуально-психологических 

особенностей личности зависит то, 

какие отношения складываются у че-

ловека в общении с другими людьми, 

и то, как сосуществует он с природой.

В ХХI веке народы мира очень ак-

тивно решают вопросы, затрагива-

ющие интересы всего человечества. 

Наиболее важным на фоне других яв-

ляется экология. Ребенок погружен в 

стихию природы гораздо в большей 

степени, чем взрослый, поскольку 

только учится управлять собой и на-

чинает осознанно относиться к явле-

ниям и объектам живой и неживой 

природы.

Отношение ребенка к природе 

должно быть не только осознанным, 

но и правильным. Уже в детстве нужно 

объяснять детям, что «экология» в пе-

реводе с греческого означает «наука о 

доме», а от того, каков будет этот дом, 

психологическая обстановка в нем, за-
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висит вся последующая жизнь и здо-

ровье ребенка.

Можно выделить некоторые специ-

фические требования к педагогу, спо-

собному вести экологическое воспи-

тание:

• владение основами экологи-

ческой культуры с приоритетом ка-

чественных характеристик жизни, 

духовности, разума; личностное при-

нятие экологического императива; 

• эмпатическое отношение к при-

роде, к людям; 

• способность предоставлять ре-

бенку возможность самому увидеть 

проблему и способ ее решения;

• умение решать задачи обучения 

и воспитания не только на занятиях, а 

и в других формах взаимодействия, в 

том числе в создании ситуаций совер-

шения детьми поступков, владение 

контекстной педагогикой; 

• внимание к мелочам и соотне-

сение их с глобальными явлениями 

мира; 

• демонстрация доверия к ребен-

ку, его чувствам и ощущениям; 

• владение приемами самоиссле-

дования, релаксации и контроля эмо-

ций, способность помочь детям овла-

деть этими приемами.

Главная цель экологического вос-

питания в дошкольный период – фор-

мирование эмоциональной основы 

экологической культуры: эмпатиче-

ского отношения ребенка к окружа-

ющей природе, ощущение себя как 

части природы, включенной во вза-

имодействие с ней и подчиняющейся 

единым законам. Такое отношение –  

необходимое условие выработки эко-

логического поведения в окружающем 

мире, которое выражается в форме 

живого интереса к природе, гумани-

стических и эстетических пережива-

ний, практической готовности прояв-

лять заботу и творить красоту вокруг 

себя; бережно обращаться с вещами 

не только потому, что это чей-то труд, 

но еще и потому, что затрачены мате-

риалы, взятые из природы. 

Таким образом, направление эколо-

гического воспитания в дошкольном 

возрасте очень актуально и отличает-

ся от традиционного направления – 

ознакомления детей с природой.

Важным аспектом экологическо-

го воспитания является психологи-

ческая основа этого направления, а 

именно формирование нравственного 

здоровья дошкольника и гармонич-

но развитой личности в дальнейшем. 

Ведь только гармонично развитый че-

ловек сможет выстроить правильные 

отношения с природой, сделать среду 

обитания приемлемой для существо-

вания.

Как отмечает С.Н. Николаева в сво-

ей работе «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве», 
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осознанно правильное отношение 

ребенка к природе складывается из 

знаний о ней, желания ее сохранить, 

понимания и сочувствия, эмоциональ-

ного отклика ко всему живому. Все эти 

проявления можно рассмотреть как с 

экологических позиций, так и с психо-

логических. Очень важно донести до 

ребенка понимание того, что любой 

член человеческого общества имеет 

права и обязанности перед окружаю-

щим миром и живущими в нем людь-

ми. Дошкольный возраст – сензитив-

ный период для принятия образцов 

поведения. В данном случае уместно 

вспомнить об импринтинге – явлении 

запечатления. Уже в 3–4 года дети за-

печатлевают многие поведенческие и 

коммуникативные штаммы.

Экология чувств (ощущение и вы-

ражение различных эмоций, умение 

рассказать о них, выбрать для этого 

нужный момент и правильный тон), 

экология пространства (соблюдение 

чистоты в своем дворе, районе, горо-

де, поведение в местах общественного 

пользования, эстетичность оформле-

ния своего дома, детского сада) – все 

это обучающие ситуации, в которых 

мы формируем у ребенка-дошкольни-

ка бережное отношение к собствен-

ному и чужому здоровью, к окружаю-

щей территории, учим прикладывать 

усилия, чтобы стать отзывчивым, за-

ботливым по отношению как к миру и 

живущим в нем людям, так и к самому 

себе.

С точки зрения педагогики и психо-

логии нельзя забывать о стимулиро-

вании ребенка в его стремлении к по-

знанию окружающего мира. В каждой 

семье вырабатывается своя система 

поощрений и наказаний. Взрослые не 

должны забывать, что со своей сторо-

ны не должны оставлять без внима-

ния ни один поступок ребенка, будь то 

что-либо хорошее или плохое. Малыш 

вовсе не обязан все делать правильно 

и без напоминания, быть всегда хоро-

шим. И в то же время дошкольник дол-

жен усвоить, что привлечь внимание 

взрослого можно не только плохим 

поступком, требующим наказания. 

Любое старание ребенка не должно 

остаться без внимания. Оно в любом 

случае заслуживает похвалы. Взрос-

лый всегда может найти способ и вы-

брать правильный момент, чтобы под-

корректировать поведение ребенка в 

данной конкретной ситуации, но лю-

бой положительный отклик и добрый 

эмоциональный настрой обязательны. 

Очень значимо уважительное отноше-

ние взрослых к любой победе ребенка 

над самим собой, к любому его полез-

ному для окружающих поступку.

В нашем ДОУ было проведено ди-

агностическое исследование, направ-

ленное на изучение отношения роди-

телей к экологическому воспитанию, 



51МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

их представлений о задачах и пробле-

мах современного воспитания. В ано-

нимном анкетировании приняло уча-

стие 97 человек. На вопрос: «Считаете 

ли Вы актуальным экологическое вос-

питание?» — получено 87% утверди-

тельных ответов. Небольшая часть ро-

дителей (23%) дают его расшифровку, 

связанную с необходимостью думать о 

будущем, изменять это будущее, а так-

же с пониманием его нравственной и 

общеразвивающей сущности.

Результат нашей работы виден в 

детях: в нравственной воспитанно-

сти наших выпускников, которую от-

мечают учителя школ, в поддержке 

осуществляемой педагогическим кол-

лективом ДОУ работы с родителями, 

которые выступают нашими союзни-

ками в экологическом воспитании де-

тей. 

Целенаправленная и вдумчивая со-

вместная работа педагогов и семьи 

всегда дает свой результат. Новое по-

коление необходимо воспитывать с 

новым экологическим мышлением, 

с высоким уровнем нравственного 

и культурного развития, с активной 

жизненной позицией. Став взрослы-

ми, дети обязательно оценят свой ста-

тус воспитанного человека, основы 

которого мы закладываем еще в ран-

нем детстве.
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