
Развитие у дошкольников внутренней потребности любви к природе и 

бережного отношения к ней 

На протяжении всего развития, человечество 

ценит природу и рассматривает ее как одно из 

главных средств воспитательного воздействия на 

человека. Многие великие мыслители и педагоги 

писали о том, что развитие ребенка в первые годы 

жизни в значительной степени зависит от 

природного окружения. «Природа есть один из 

могущественных агентов в воспитании человека, - 

утверждал К.Д. Ушинский, и самое тщательное 

воспитание без участия этого агента всегда будет отзываться сухостью, 

односторонностью, неприятной искусственностью». 

Приобретённое в детстве умение видеть и слышать природу такой, 

какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, 

расширяет их знания, способствует формированию характера и интересов. 

Наблюдения расширяют кругозор человека, повышают его интерес и 

любовь к природе. 

Природа - неиссякаемый источник духовного обогащения ребенка. 

Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их 

привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, 

движущие облака. Падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. 

Разнообразный мир растений и животных пробуждает у детей живой интерес 

к природе, любознательность, побуждает их к деятельности. Встречи с 

природой помогают формировать у детей реалистические знания об 

окружающем мире, бережное отношение к природе. 

Природа как одно из важнейших средств воспитания. Убеждения 

человека формируются с детства. Одна из главных нравственных задач, 

стоящих перед педагогами - воспитать любовь к родине, значит, и бережное 

отношение к родной природе. Достичь этого можно в том случае, если 

знакомить ребенка с ее тайнами, показывать интересное в жизни растений и 

животных, учить наслаждаться запахом цветущих трав, красотой цветка, 

пейзажами родных мест. 

Человек - часть природы: он не может жить вне ее, не может нарушать 

законы, по которым существует окружающий его мир. Только научившись 

жить в полном согласии с природой, человечество сможет лучше понять ее 

тайны, сохранить самое удивительное творение природы - жизнь на земле. 

По мнению С.Н. Николаевой экологическое воспитание дошкольников 

- это ознакомление детей с природой, в основу которого положен 

экологический подход, а педагогический процесс опирается на 

основополагающие идеи и понятия экологии. Она утверждает, что 

экологическое воспитание это воспитание нравственности, духовности, 

интеллекта. 



Экологическое воспитание предполагает, то, что дети дошкольного 

возраста должны: 

 - знать экологические понятия; 

 - иметь интерес к окружающему миру, любовь к природе; 

 - уметь обращаться с природными объектами; 

 - иметь элементарные представления значимые в природе. 

Задачи экологического воспитания - это задачи создания и реализации 

воспитательно-образовательной модели, при которой очевидны проявления 

начал экологической культуры у детей, готовящихся к поступлению в школу. 

Экологическое воспитание - это один из основных аспектов 

нравственного воспитания. Воспитание бережного и заботливого отношения 

ребенка к природе вырабатывает в нем те нравственные нормы, которые в 

дальнейшем станут мотивом, побудителем его активной деятельности, его 

поведения. 

Экологическое воспитание является важнейшим условием гармонично 

развитой личности. Главная его цель воспитать у детей любовь к природе, 

желание стать её защитником, сформировать экологические знания, умение 

бережно распоряжаться её богатствами. 

Предугадывая ведущий принцип современной экологии - единство 

человека и окружающей среды, известный казахский акын - просветитель 

Шакерим Кудайбердыулы писал, что человек не чужд природе, является 

неотъемлемым элементом природы как среды обитания, без неё он не сможет 

жить, дышать питаться, получать тепло, свет, жилище. Проводя большую 

часть жизни на лоне природе, Шакерим убедился, что влияние окружающей 

среды на человека и человека на среду взаимно, что природа «побуждает» 

пересмотреть себя, рождает желание совершенствоваться: стать умнее, 

сильнее, выдержаннее. В этой активизации душевной деятельности состоит 

огромная нравственная ценность окружающей среды. Исходя из своей 

духовно - нравственной педагогики он утверждал, что человек и природа - 

это нравственная проблема, любовь к природе это нравственное качество 

личности. Отношение к природе имеет глубокий, гуманистический смысл, 

говорил акын, оно перерастает в нравственное отношение к самому человеку. 

Деяния, приносящие урон природе, по сути своей безнравственны. Человек, 

разрушающий убивающий окружающую среду, окажется в роли той самой 

природы, которую он уничтожил. 

Бережное отношение к природе - это проявление добрых дел и 

поступков в тех случаях, когда это необходимо, а для этого дети должны 

знать, как ухаживать за растениями и животными, какие условия создавать 

для их благоприятного роста и развития. Особое значение для формирования 

бережного отношения к природе имеют знания о живом организме, о 

некоторых биоценозах, о взаимосвязях внутри природных сообществ, умение 

отличать их от объектов неживой природы. Такие знания в процессе общения 

ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в 

поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и 

адекватное на них реагирование. 



Бережное отношение к природе представляет собой действенную, 

сознательную связь ребенка с объектами природы по ее сохранению, 

восстановлению и развитию в процессе активной практической деятельности 

на основе целостного понимания универсальной значимости природы и 

многообразия ее ценностей. 

Педагогическая сущность данного понятия, по нашему мнению, 

заключается в том, что дошкольник: 

 - познает природу, то есть воспринимает и осмысливает ее 

через такие качества как красота, целостность, гармония, величие; 

 - посредством преподавателя и родителей расширяет свои 

знания об уникальности природы; 

 - проявляет разумное поведение в конкретной деятельности 

с целью преобразования природы; 

 - творчески взаимодействует с природой, основываясь на 

познавательной, эстетической и нравственной оценке объекта природы. 

Именно в старшем дошкольном возрасте основным новообразованием 

является формирование внутренних этических инстанций, зарождение 

своеобразного «контролера» действий, поступков, достижений, мыслей. 

Регулятивные механизмы индивидуального поведения тесно связаны с 

механизмами социального контроля и культурными стереотипами. Чтобы 

знание норм не расходилось у ребенка с их реализацией на практике, эти 

нормы должны превратиться во внутреннее побуждение, мотив социального 

поведения или рациональное принятие ребенком нормы как справедливой, 

необходимой, целесообразной, полезной. Эффективным путем закрепления 

знаний считается включение эмоциональной сферы ребенка в процессы 

восприятия. «Ни одна форма поведения, - констатирует Л.С. Выготский, - не 

является такой крепкой, как та, что связанна с эмоциями». 

Бережное отношение к природе связано с развитием 

наблюдательности, т.е. воспитывая чувство любви к природе, нужно 

стремиться к тому, чтобы малыш не проходил мимо того или иного явления, 

вызывающего тревогу, чтобы он на деле проявлял заботу о природе. 

Формирование бережного отношения к природе зависит и от 

способности эстетически воспринимать ее, т.е. уметь видеть и переживать 

красоту природы. Эстетическое восприятие обеспечивается 

непосредственным «живым» общением детей с природой. Наблюдение 

красоты природных явлений - неисчерпаемый источник эстетических 

впечатлений. Важно показать детям эстетические качества природных 

явлений, научить их чувствовать прекрасное, высказывать оценочные 

суждения, связанные с переживанием красоты наблюдаемых явлений. 

Формируя бережное отношение к природе, следует руководствоваться 

тем, что отношение к природе является отношением к самому себе, ведь 

человек живет в природе, а природа живет в человеке. Целью морально-

ценностного отношения к природе является воспитание ощущения ценности 

жизни, уникальности каждой формы его проявления. 



Психолого-педагогические исследования свидетельствуют, что 

дошкольники в большей мере осуществляют моральные действия не потому, 

что они понимают потребности других, а потому, что добро для них 

эмоционально объективировано позитивными оценками взрослых. 

Предпосылки развития моральных чувств у детей возникают слишком 

рано. По данным научных работников, сопереживания радости и горя 

проявляются у детей к полуторагодовалому возрасту. Благодаря особенной 

чувствительности ребенок переживает страх за других и прежде всего за тех, 

к кому чувствует симпатию. Такой страх является формой сочувствия, 

которое свидетельствует о способности к сопереживанию. 

Сначала ребенок придерживается общепринятых норм поведения, 

чтобы заслужить одобрения взрослого, сохранить с ним добрые отношения. 

Однако в процессе развития, благодаря связи своих действий с позитивными 

эмоциональными переживаниями, ребенок начинает воспринимать эти 

нормы как что-то само по себе позитивное. Стремление придерживаться 

требований взрослых, а также усвоенных норм, выступает для него в форме 

обобщенной категории «надо», но оказывается в начальной форме чувства 

долга, как моральный мотив, который непосредственно направляет его 

поведение. 

Бережное отношение к природе, как составляющая экологической 

культуры личности формируется в процессе социального развития ребенка, и 

является, собственно, усвоением социально - исторического опыта в 

процессе активного взаимодействия с природой, которая способствует 

формированию личностного опыта. Морально - ценностное отношение к 

природе предусматривает целеустремленное развитие моральных чувств, 

формирование морального сознания и овладение навыками и привычками 

морального поведения. Моральные чувства - обязательная составляющая 

морально-ценностного отношения, которая проявляется в виде переживания 

ребенком разных аспектов взаимодействия с другими людьми, объектами и 

явлениями окружающей среды, гуманного отношения к себе и окружающей 

среде. 

Моральными чувствами являются сочувствие, сопереживание, жалость, 

страх за других. Если у ребенка сформированы начала моральных чувств, то 

он будет понимать другого, а следовательно, будет жалеть, будет 

сочувствовать и, главное будет пытаться помочь, защитить. Природа 

является носителем эстетического благодаря своим цветам, звукам, формам, 

запахам, движениям. 

Дети дошкольного возраста за своими психологическими 

особенностями эмоционально чувствительны к яркому, необычному, 

выразительному. Поэтому открываются широкие возможности для 

воспитания у дошкольников бережного отношения к природе. 

Воспитательный процесс должен быть сбалансирован так, чтобы дети, 

любуясь красотой природы, проникались судьбой красивого. 

Образцом является педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского, 

который писал, что «любоваться красотой - это лишь первые побеги доброго 



чувства, которое нужно развивать, превращая в активное влечение к 

деятельности». Василий Александрович стремился наполнить жизнь детей 

эмоционально-эстетичным содержанием, приобщить их к миру прекрасного. 

Своей практической деятельностью он убедительно доказал, что «добрые 

чувства своим корнем уходят в детство, а человечность, доброта, 

достоинство, доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о 

красоте окружающего мира». 

Формирование бережного отношение к природе и всему живому, 

входит в одну из задач патриотического воспитания. Бережное отношение к 

природе - один из показателей проявления патриотических чувств у 

дошкольников. Одно из проявлений патриотизма - любовь к природе. Это 

сложное чувство включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый 

интерес к природе и желание охранять и преумножать природные богатства. 

Чувство любви к родной природе одно из слагаемых патриотизма. 

Дети дошкольного возраста, учитывая их психологические 

особенности, часто требуют от взрослых некоторой покладистости 

относительно себя, не задумываясь о последствиях для живых существ 

окружающей среды. Поэтому детям необходимо объяснить, что растения и 

маленькие животные беззащитны, а они, то есть дети, более сильные. При 

этом внимание малышей нужно акцентировать не на их преимуществе, а 

пытаться вызывать сочувствие, стремление защищать растения и животных. 

Осознание ребенком своей позиции возвеличивает его в собственных глазах, 

он сильнее и более умнее других существ, поэтому должен заботиться о них. 

Детям необходимо на примерах показать, что растения беззащитны - не 

издают звуки, не двигаются, не защищаются. Поврежденное или сломанное 

растение не может развиваться, как здоровое, его рост прекращается. К 

сожалению таких случаев много: сломаны ветки на дереве, повреждена кора, 

куча мусора в лесу и тому подобное. Следует направлять внимание детей на 

изменения, которые состоялись с тем или другим растением, а также 

выяснить их причины. 

Беззащитными чувствуют себя насекомые, птицы, детеныши домашних 

животных и др. Детям, которые наблюдают за муравьями, жуком-

солнышком, другими насекомыми, можно положить свою руку рядом с 

существами и сравнить их по размерам. Самый маленький ребенок против 

муравья или бабочки - почти великан, поэтому может нанести им вред. 

Внимание детей стоит привлечь к поведению птиц, когда они кушают. После 

каждого зерна они пугливо оглядываются и, почувствовав опасность, 

взлетают, даже когда очень голодные. Для любого существа жизнь и воля 

самые дорогие. А отсюда правило: «Наблюдая за животными, стой тихо» . 

Для воспитания у детей бережного отношения к живым существам 

очень полезны жители уголка природы и домашние животные. Периодически 

осматривая растения, внимание детей необходимо привлечь к цвету и 

упругости листьев растений, чистоте перьев или шерсти животных, их 

поведения (весело щебечут, играются, чистятся и тому подобное). При этом 



нужно отметить, что их самочувствие и жизнь полностью зависят от нас - 

людей. 

Детям нравится рассматривать домашних животных. Главное - 

заинтересовать малышей, а в дальнейшем они будут сами замечать 

множество деталей во внешнем виде и поведении живых существ, сообщать 

о них взрослым и ровесникам. Ценным является то, что дети учатся обращать 

внимание на потребности живых существ, присматриваться к их поведению 

(а не созерцать их), обнаруживать зависимость между состоянием растения 

или животного и беспокойством о нём. Доброжелательность взрослых, 

эмоциональный язык, мимика способствуют возникновению у детей 

сочувствия, сопереживания, которые лягут в основу реального 

взаимодействия, непосредственного общения их с объектами окружающей 

среды. 

Важной составляющей бережного отношения к природе является 

формирование у детей этических представлений о добре и зле, воспитание 

доброжелательного, заботливого отношения к живым существам. Дети часто 

слышат от взрослых: Не «обижай животное», не «трогай растение» и другое. 

Такими запрещениями не воспитать гуманной личности. Ребенок должен 

понять и усвоить этические нормы человеческих поступков, уметь 

предусматривать возможные последствия. Детям свойственно сначала 

оценивать поступки других, а в дальнейшем и собственные. Поэтому 

дошкольников необходимо знакомить с этическими нормами касательно 

объектов окружающей среды, обсуждать поведение ровесников, поступки 

персонажей специально подобранных художественных произведений. 

Использование таких приемов содействует развитию у детей 

самокритичности, умение анализировать свои поступки, сравнивать их с 

поступками других. 

Сформированные этические представления могут быть реализованы в 

поведении детей только с условием, когда моральными нормами в своей 

деятельности, быту руководствуются взрослые, прежде всего - родители. 

Если поведение родителей, воспитателя противоречит этическим 

представлениям ребенка, то сознание его раздваивается: так должно быть, но 

делать так не обязательно. 

Педагогически подходящим является ознакомление детей с заботливым 

отношением к природе в пределах города, государства. Это подкормка 

животных зимой, высадка деревьев, создание заповедников, ведение Красной 

книги и тому подобное. Рассказывая об этих мероприятиях, необходимо 

акцентировать внимание детей на том, что именно так люди заботятся о 

родной природе. 

Бережное отношение к природе предусматривает формирование 

способов морального поведения и деятельности детей, умения 

руководствоваться этическими представлениями в конкретных поступках. 

Моральные поступки - беспокойство о животных и растениях, которые есть в 

доме, уголке природы детсада, в ближайшей окружающей среде - начало 

создания активных ценностей. Сначала малыши присматривают за живыми 



существами вместе со взрослыми, выполняют несложные поручения. 

Научившись создавать условия для нормальной жизнедеятельности 

домашних жителей, дети самостоятельно будут заботиться о них. Труд детей 

должен находиться в поле зрения взрослых. 

Учитывая психологические особенности дошкольников, взрослые 

осмысленно оценивать их деятельность. Для малышей похвала является 

лучшим стимулом, чем осуждение. Взрослые должны замечать наименьшие 

успехи ребенка, ведь лишь успех порождает успех. Важным воспитательным 

средством является выращивание растений на участках, подкорм птиц зимой, 

систематические наблюдения за поведением птиц. 

Благодаря прогулкам в природу дошкольники упражняются в 

моральном поведении. Одно из важных заданий - не только научить ребенка 

заботиться о живых существах, но и создавать условия для их жизни в 

естественном окружении, своевременно заметить животного или растение, 

которое нуждается в помощи. 

Воспитатели дошкольных учреждений и родители, уделяя внимание 

специально организованной деятельности, почти не интересуются 

повседневным поведением детей в окружающей среде. Поэтому ребенок 

может действовать согласно с этическими представлениями, получая 

одобрительную оценку взрослых, но социальные нормы еще не стали его 

моральным сознанием. Именно перенесение моральных норм во внутренний 

мир личности является определяющим в воспитании морально-ценностного 

отношения к объектам и явлениям окружающего мира. Моральные действия 

ребенка относительно любого растения и животного (на улице, в лесу, на 

лугу и так далее), когда нет контроля со стороны взрослого, свидетельствуют 

об уровне сформированности у него бережного отношения к природе. 

По тому, что иногда можно наблюдать, как ребенок заботится о 

растении или животном дома, а в естественном окружении наносит вред 

живым существам. Поэтому мы, взрослые, должны следить, чтобы ребенок с 

раннего возраста сочувственно, гуманно относился к любой форме жизни, 

чтобы дети привыкали и приучались заботиться обо всём, что видят вокруг 

себя, беречь не только свою красивую игрушку, но и всё, что их окружает - в 

природе всё красивое и интересное. 

С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова выделяют три задачи для 

воспитателя, знакомящего детей с природой: 

 - формирование у детей элементарной системы знаний; 

 - формирование у детей трудовых навыков и умений; 

 - формирование у детей любви к природе. 

Таким образом, бережное отношение к природе - это компонент 

экологической культуры, которую необходимо формировать у 

дошкольников. 
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