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Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников 

важное место следует отвести наблюдению. Его сущность заключается в 

чувственном познании природных объектов, в познании их через различные 

формы восприятия - зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, 

обонятельное и др. Правильная организация чувственного познания природы 

обеспечивает формирование и развитие у детей отчетливых представлений о 

животных и растениях, о сезонных явлениях природы. Руководство 

наблюдениями дает возможность научить дошкольников выделять самые 

различные признаки объектов природы и ориентироваться в наиболее 

значимых, обнаруживать через них взаимосвязь растений, животных с 

явлениями неживой природы. 

Для проведения наблюдений важными являются три момента: наличие 

природных объектов; определение содержания наблюдений; поиск 

соответствующей их организации и оптимальных форм и приемов включения в  

них детей. 

Содержание наблюдений за живыми объектами уголка природы и участка 

детского сада, постоянно находящимися рядом с ребенком, складывается из 

следующих моментов: выделение самих объектов (целого), частей, из которых 

они состоят (т.е. определение особенностей строения растений и животных), 

различных проявлений живых существ (т.е. способов их функционирования, 

для животных - разных форм поведения); определение свойств и характеристик 

объектов и их частей (цвета, размера, формы, особенностей поверхности и пр.); 

выделение компонентов внешней среды и их качественных характеристик. 

Такое содержание позволяет детям на основе наблюдений устанавливать связи 

между живыми объектами и условиями их обитания, явлениями неживой 

природы, т.е. обеспечивает накопление конкретных, чувственных, экологически 

значимых знаний, которые ведут к пониманию зависимостей, существующих в 

природе. 

Требования к проведению наблюдений 

В повседневной жизни в течение учебного года в любой возрастной 

группе проводится много разных наблюдений в природе. От организации и 

методических приемов, которые использует воспитатель, зависят усвоение 

детьми содержания наблюдений, развитие интереса к ним и желания 

добровольно в них участвовать. Организационно-методический аспект данной 

формы педагогического процесса можно представить в виде определенных 

требований, соблюдая которые воспитатель почувствует эффект в воспитании 

детей. 



Первое требование связано с пространственной организацией 

наблюдений. Это требование проистекает из того, что во время проведения 

наблюдений дети получают чувственную (сенсорную) информацию 

посредством восприятия объектов природы с помощью зрения, слуха, обоняния, 

тактильных и кинестетических ощущений. Такое восприятие любых предметов 

и явлений природы возможно лишь при непосредственном контакте с ними, что 

является оптимальным условием проведения наблюдений. Ребенок должен сам 

видеть объект и все, что с ним происходит, слышать звуки, исходящие от него, 

иметь возможность почувствовать его) запах. В тех случаях, когда объект 

природы можно трогать, брать в руки, ребенок должен иметь и возможность 

тактильно кинестетического обследования, чтобы ощутить характер 

поверхности, форму, температуру и тяжесть предмета. Это и называется - 

самостоятельно получить сенсорную информацию о предмете. 

Педагогическое требование к пространственной организации наблюдения 

заключается в том, чтобы любой объект природы был максимально доступен 

для восприятия каждому ребенку. В каждом конкретном случае воспитатель 

продумывает, сколько детей одновременно могут участвовать в наблюдении, 

как их расположить (поставить, посадить), чтобы все они находились в одном 

ряду -это позволяет быть в непосредственном контакте с объектом природы, 

воспринимать его наилучшим образом. Вдоль грядки или клумбы можно 

расположить в один ряд много детей - половину или даже всю группу. В этом 

случае каждый из них сможет спокойно рассмотреть любое растение, потрогать 

и понюхать его, выполнить необходимые практические действия. Около 

аквариума, наоборот, встать в один ряд могут не более 3-5 детей. 

Хорошим подспорьем в организации наблюдений является раздаточный 

материал: овощи, фрукты, ветки, перья, семена, шишки и пр. Дети могут брать 

их в руки и обследовать в индивидуальном порядке. Одни и те же наблюдения с 

небольшим количеством детей можно повторять несколько раз, чтобы одно и то 

же содержание было усвоено всеми или большинством дошкольников группы. 

В практике общения взрослых с детьми самостоятельное получение сенсорной 

информации последними нередко подменяется словесной информацией первых: 

взрослые рассказывают об объекте природы вместо того, чтобы организовать 

его восприятие детьми. Словесная информация - это совсем иная форма 

познания окружающего мира, она трудна для маленького ребенка, так как 

связана со способностями к абстракции, высшим формам мышления, которые в 

этом возрасте развиты недостаточно. Воспитатель должен словесно обозначать 

все то, что видят дети, но слово идет вслед за чувственным восприятием - 

только в этом случае у ребенка формируется полноценное знание. 

Второе требование связано с временным параметром наблюдения: 

рассматривание, восприятие любых объектов и явлений природы должны быть 

непродолжительными. Это требование определяется тем, что наблюдение - это 

психическая интеллектуальная деятельность, требующая сосредоточенного 



внимания, волевого усилия, умственного напряжения. Во время наблюдения 

нельзя играть, манипулировать предметами, разговаривать. Такая деятельность 

трудна дошкольникам, причем чем меньше дети, тем им труднее участвовать в 

наблюдении в силу недостаточно развитой произвольности всех психических 

процессов. Следовательно, продолжительность наблюдений в повседневной 

жизни за растениями, животными, явлениями неживой природы необходимо 

ограничить 3-10 мин. - это оптимальное время для интенсивной умственной 

деятельности детей, для сосредоточения внимания и самостоятельного 

получения, и усвоения ими небольшого объема информации. Дети должны 

начать и завершить наблюдение в положительном эмоциональном состоянии, 

без умственного утомления -в этом заключаются успех и воспитательно-

образовательная эффективность этого мероприятия. 

Третье требование связано со структурой наблюдений. Каждое из них 

имеет начало, основную часть и конец. Функции трех структурных 

компонентов различны. Правильное их понимание и проведение помогут 

воспитателю добиться общего положительного педагогического эффекта. 

Начало наблюдения решает достаточно трудную задачу - собрать детей и 

сконцентрировать их внимание. Приемы, которыми пользуется воспитатель в 

этот момент, не должны быть слишком яркими, необычными, чтобы само 

наблюдение не показалось скучным. Нецелесообразно использовать игрушки, 

сюрпризные моменты, неожиданные эффекты - все это может вызвать сильные 

эмоции, и помешать наблюдению, так как эмоциональное состояние детей не 

позволит им включиться в интенсивную умственную работу. Наилучшими 

являются словесные и действенные приемы, которые; могут вызвать легкие 

положительные эмоции и готовность внимать к воспитателю. Это может быть 

призыв вместе посмотреть что-то интересное, новое, чего дети еще не знают. 

Вторая часть наблюдения является основной. Задача воспитателя - 

использовать приемы, которые обеспечат детям самостоятельное получение 

сенсорной информации, реализацию задуманного содержания наблюдения. 

Педагог предлагает посмотреть внимательно на объект и начинает задавать 

вопросы. После каждого вопроса должна быть пауза в 2-3 с. Секунды молчания 

и тишины - главный момент в наблюдении: они позволяют детям 

сосредоточиться в поиске ответа на вопрос. Это и есть момент 

самостоятельного получения информации. Дети удобно расположены, 

находятся в хорошем контакте с объектом, поэтому они сразу и с 

удовольствием включаются в поиск правильного ответа. Дождавшись 

высказываний большинства детей, воспитатель реагирует на них: подтверждает 

правильную информацию, хвалит тех, кто нашел верные ответы. В случае 

неуспеха педагог не спешит делать пояснение, а задает новые вопросы - 

уточняющие, по-другому сформулированные. Большое значение имеет похвала 

за самостоятельный поиск информации, она вызывает радость и мобилизует 

детей на продолжение наблюдений. 



Завершение наблюдения должно быть эмоциональным, чтобы дети после 

него находились в хорошем настроении. Тогда в следующий раз они сами 

захотят наблюдать, без каких-либо специальных приемов. Именно в конце 

наблюдения воспитатель читает стихи, поет песни, играет, загадывает загадки - 

и все это по поводу наблюдения. Например, дети наблюдали за тем, как плавает 

золотая рыбка в аквариуме. В конце воспитатель предлагает всем вместе спеть 

песенку "Рыбка плавает в водице, рыбке весело играть..." 

Таким образом, соблюдение требований, предъявляемых к организации 

наблюдений за объектами и явлениями природы, позволяет осуществить их 

педагогически целесообразным способом и с наибольшим эффектом для 

воспитания детей. Проведение наблюдений в соответствии с обозначенными 

требованиями возможно при условии специальной подготовки к ним 

воспитателя. Эта подготовка включает определение следующих моментов: 

содержания наблюдения и организацию, с помощью которой его можно 

продемонстрировать; время и места проведения наблюдения; количества детей, 

которые могут участвовать в нем одновременно; методических приемов, 

которые целесообразно использовать в начале, в основной части и в 

конценаблюдения. 

 


