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Экскурсии в природу как форма организации  
экологического образования детей 

 старшего дошкольного возраста 

В данной статье освещается проблема организации экологического образования детей 
старшего дошкольного возраста. В историко-педагогической ретроспективе показана эволю-
ция исследуемого феномена. Раскрыты педагогические преимущества экскурсии в природу в 
части эффективной организации экологического образования старших дошкольников. Отра-
жены этапы экскурсии в природу. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, педагогическая эффективность, 
дошкольная образовательная организация, организация экологического образования, экскур-
сии в природу. 

Тенденции к ухудшению экологического состояния нашей планеты с 
каждым днем возрастают, что требует от ныне живущих людей понима-
ния сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения. На совре-
менном этапе развития общества вопрос экологического воспитания при-
обретает особую остроту. Главная причина этого – тотальная безответст-
венность. На всех этапах развития человеческой цивилизации проблема 
взаимодействия человека и природы была и остается одной из самых ак-
туальных. В отличие от других живых систем человек играет активную 
роль в своей среде обитания, он все более модифицирует ее, адаптирует и 
приспосабливает к себе [15]. 

Чтобы выжить, человечество должно научиться жить на Земле  
по-новому: каждому человеку необходимо овладеть минимальным набо-
ром экологических знаний и способов деятельности для того, чтобы его 
поведение было экологически осмысленным. В сегодняшней сложной эко-
логической ситуации человеку необходимо понимать, что он связан с при-
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родой, зависит от нее и просто не имеет права игнорировать законы при-
роды. 

Главная цель экологического образования – формирование начал 
экологической культуры, правильного отношения человека к природе, по-
лучение элементарных знаний для выработки хорошего отношения к ок-
ружающему миру, а также формирования осознанно правильного отноше-
ния к окружающей природе. 

Чем раньше начнется работа по экологическому воспитанию, тем 
эффективнее будет ее результат. Поэтому необходимо усилить внимание 
человека к природе уже начиная с раннего детства, организуя соответст-
вующую развивающую среду, где он должен бы не просто жить, но и на-
блюдать за явлениями и событиями, происходящими в ней, задавать при-
роде вопросы и получать на них ответы. 

В период дошкольного детства закладываются первые основы миро-
понимания и практического взаимодействия с предметно-природной сре-
дой. Поэтому в программе экологического образования дошкольников ос-
новной упор должен быть сделан на наглядных и практических методах, 
так как в этом возрасте мышление является наглядно-действенным и на-
глядно-образным. В связи с этим организуют наблюдения – целенаправ-
ленное сосредоточение на явлениях природы, предметов окружающего 
мира. 

Формирование основ экологической культуры детей требует разви-
тия у них не только конкретных знаний и умений, но и общего понимания 
природы, меры ответственности за жизнь в конкретном месте и на плане-
те в целом. Большое наследие в области воспитания детей окружающей 
средой оставил выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. По его мнению, 
природа лежит в основе детского мышления, чувств и творчества. Отно-
шение детей к объектам природы известный педагог тесно связывал с 
тем, что природа – это наш родной край, земля, которая нас вырастила и 
кормит, земля, преобразованная нашим трудом. Сама природа не воспи-
тывает, воспитывает только активное взаимодействие с ней. Чтобы ребе-
нок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, беречь ее богат-
ства, нужно привить ему чувства с раннего возраста. Чтобы воспитать все 
эти чувства в детях, педагоги используют различные формы работы в 
этом направлении. 

Проблемами формирования знаний о предметах и явлениях приро-
ды, их свойствах и многообразии, о связях между ними, то есть весь ком-
плекс знаний об окружающий среде, обо всем, что окружает человека, что 
составляет понятие «природа» занимались такие ученые, как И. Д. Зверев, 
А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина.  

По мнению современных исследователей, с первых лет жизни ребе-
нок приучается беречь растения, усваивает правила – не ломать ветки кус-
тов и деревьев, не вырывать с корнем цветы и травы, не затаптывать их, 
собирать только опавшие листья, желуди, шишки [1–10].  
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Доступна детям, начиная со среднего дошкольного возраста, забота о 
птицах. На прогулках и экскурсиях они собирают ягоды калины, рябины, 
семена трав (подорожника, лебеды, репейника), заготавливая корм для 
зимующих птиц. В холодное время года следят за кормушками: очищают 
их от снега, подсыпают запасенные семена. Старшие дошкольники могут 
подкармливать птиц не только на участке, но и в находящемся неподалеку 
саду, сквере, лесу. Дошкольники во время экскурсий трудятся вместе со 
взрослыми, озеленяя и благоустраивая свой город, село. В парке, сквере, 
саду они собирают срезанные ветки, сухие листья, окучивают саженцы, 
помогают высаживать рассаду. В воспитательном отношении совместная 
работа с взрослыми очень ценна. В ее процессе складываются благоприят-
ные условия для правильного отношения к труду, природе, для формиро-
вания трудолюбия, трудовых навыков. Дети приучаются добиваться ре-
зультатов, чувствуют себя участниками настоящего дела. Благотворно 
сказываются экскурсии в природу на физическом развитии дошкольни-
ков. Врач и педагог Е. А. Аркин писал в свое время, что пребывание на воз-
духе – «самое полезное, самое лучшее средство для укрепления здоровья 
ребенка» [11]. 

Наблюдение природы, по образному выражению В. А. Сухомлинского, 
является «путешествием к истокам мышления и речи», поскольку в этом 
процессе активно взаимодействуют чувства, познание, творчество. Иссле-
дования педагогов и психологов выявили, что целенаправленные наблю-
дения способствуют развитию познавательных способностей (наблюда-
тельности, любознательности, самостоятельности). 

Ян Амос Коменский писал: «Учить надо так, чтобы люди, насколько 
это возможно, приобретали знания не только из книг, но и из неба и зем-
ли, из дубов и буков, то есть знали и изучали самые вещи, а не чужие толь-
ко наблюдения и свидетельства о вещах» [12]. 

С незапамятных времен человечество ценит природу и видит в ней 
не только свою кормилицу, но и мудрую воспитательницу и наставницу. 
Многие великие мыслители и педагоги писали о том, что развитие ребен-
ка в первые годы жизни в значительной степени зависит от природного 
окружения. «Природа есть один из могущественных агентов в воспитании 
человека, – утверждал К. Д. Ушинский. – Самое тщательное воспитание без 
участия этого агента всегда будет отзываться сухостью, односторонно-
стью, неприятной искусственностью» [13]. 

На протяжении истории педагогики проблема ознакомления детей с 
природой решалась по-разному в зависимости от философских позиций 
того или иного автора. Так, во многих детских садах дореволюционной 
России, находящихся под влиянием буржуазных систем Ф. Френеля, 
М.  Монтессори, ознакомление детей с природой использовалось для фор-
мирования религиозно-мистического мировоззрения. 

Русские революционеры-демократы В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
Н.  А. Добролюбов, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский подчеркивали, что 
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общение с природой в дошкольные годы и последующее изучение естест-
венных наук необходимы для воспитания у детей основ материалистиче-
ского мировоззрения, единственно последовательного и прогрессивного. 

Особая роль в ознакомлении детей с природой принадлежит экскур-
сиям, которые являются одной из организационных форм обучения в до-
школьном учреждении. Они дают возможность в естественной обстановке 
знакомить детей с природными объектами и явлениями, с сезонными из-
менениями, с трудом людей, направленным на преобразование окружаю-
щей среды. Во время экскурсий дошкольники начинают познавать мир 
природы во всем его многообразии, развитии, отмечать взаимосвязь явле-
ний. 

Воспитательно-образовательное значение экскурсий неоднократно 
подчеркивала Н. К. Крупская. По ее мнению, они помогают детям «ширить 
свой горизонт путем наблюдения живой природы, живых людей, их труда, 
их взаимоотношений» [14]. 

Высоко ценила экскурсии в природу Е. И. Тихеева, внесшая серьез-
ный вклад в разработку методики их проведения. Ее основное требова-
ние – сделать содержание экскурсии интересным для каждого ребенка, 
ибо «точность наблюдения и глубина восприятия пропорциональны ин-
тересу. Чем удачнее была проведена экскурсия, чем более она заинтересо-
вала и увлекла детей. Они будут в дальнейшем реагировать на нее: припо-
минать, расспрашивать, отражать виденное и пережитое в игре, в изобра-
зительной деятельности» [16]. 

Наблюдения в естественных условиях, благодаря которым дети вос-
принимают окружающий мир во всем богатстве, способствуют развитию 
любознательности, эстетических и нравственных чувств. В качестве эф-
фективных приемов воспитания и обучения детей на экскурсиях Е. А. Фле-
рина предлагает давать несложные самостоятельные задания, проводить 
повторные наблюдения с целью более глубокого дифференцированного 
восприятия явления природы, учить детей составлять описательный рас-
сказ об увиденном. 

Исследования советских ученых, выполненные в последние годы, 
убедительно показывают, что на экскурсиях создаются благоприятные ус-
ловия для всестороннего развития детей. Ознакомление дошкольников с 
окружающим – первые шаги в познании родного края, родной природы, в 
воспитании любви к Родине. 

Экскурсии – один из видов занятий и основная форма организации 
работы по экологическому воспитанию, одна из трудоёмких и сложных 
форм обучения. Проводятся экскурсии вне дошкольного учреждения. Это 
своего рода занятия под открытым небом. Преимущество экскурсий в том, 
что они позволяют в естественной обстановке познакомить детей с объ-
ектами и явлениями природы. 

На экскурсиях дети знакомятся с растениями, животными и усло-
виями их обитания, а это способствует образованию первичных представ-
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лений о взаимосвязях в природе. Экскурсии способствуют развитию на-
блюдательности, возникновению интереса к природе. В процессе экскур-
сий закладывается фундамент конкретных представлений о родной при-
роде. Дети знакомятся со всем богатством ее красок, звуков, запахов, форм 
в развитии и изменении. Познание природного окружения начинается 
чувственным путем, при помощи зрения, слуха, осязания, обоняния. Так, в 
лесу, парке дети учатся различать окраску осенней листвы: у березы она 
лимонного цвета, у дуба – коричневого, у ивы – зеленовато-желтого, у оси-
ны – красного или лилового. Картина осеннего леса, парка воспринимает-
ся ими ярче, полнее, если воспитатель предлагает послушать голоса птиц, 
шум ветра, шорохи листьев, учит определять запах грибов, прелой зелени. 
Чем больше органов чувств участвуют в таком познании, тем больше при-
знаков и свойств выделяет ребенок в исследуемом объекте, явлении, а 
следовательно, богаче становятся его представления. На экскурсиях до-
школьники получают возможность непосредственно знакомиться со свой-
ствами и качествами предметов, явлений путем наблюдений, в ходе вы-
полнения заданий игрового или практического характера. Таким образом 
осуществляется сенсорное развитие, на основе которого возникают мыс-
лительные процессы, воображение, формируются эстетические чувства. 

Многогранный мир природы пробуждает у дошкольников интерес, 
вызывает удивление. «Искреннее изумление перед открывшейся тайной 
природы, – отмечает B. А. Сухомлинский, – могучий толчок для стреми-
тельного потока мысли» [17]. Пытливость ребенка, его любознательность 
проявляются в познавательных вопросах, которые помогают ему ориен-
тироваться в окружающем мире, обнаруживать имеющиеся связи и зави-
симости. Поэтому воспитатели, направляя деятельность детей, должны 
стимулировать их познавательную активность, появление вопросов, 
стремление находить на них ответы, стараться упрочить и углубить инте-
рес к природе, ее познанию. Одновременно они учат детей правильно на-
зывать предметы, явления природы, их свойства, качества, развивают 
умение выражать свои впечатления. И в результате детская речь стано-
вится более богатой, содержательной, связной; дети учатся описывать то, 
что наблюдали, рассуждать. 

Известно, что К. Д. Ушинский считал логику природы самой доступ-
ной для ребенка. Организуя наблюдения, практическую деятельность вос-
питанников на экскурсиях, педагог помогает им устанавливать причин-
ные и временные связи, зависимости между фактами и явлениями окру-
жающей природы, сравнивать, делать выводы и обобщения. 

Наблюдение природы, по образному выражению В. А. Сухомлинского, 
является «путешествием к истокам мышления и речи», поскольку в этом 
процессе активно взаимодействуют чувства, познание, творчество. Иссле-
дования педагогов и психологов выявили, что целенаправленные наблю-
дения способствуют развитию познавательных способностей (наблюда-
тельности, любознательности, самостоятельности), накоплению чувст-
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венного опыта и его осмыслению, исключают возможность образования 
формальных знаний, не опирающихся на достаточную чувственную осно-
ву. Использование сравнений повышает интерес и наблюдательность, 
обеспечивает более активное, прочное и сознательное усвоение знаний. В 
процессе экскурсий у дошкольников складываются яркие реалистические 
представления о природе, о связях и некоторых закономерностях, сущест-
вующих в ней. 

На экскурсиях детей знакомят не только с природой, но и с результа-
тами творческой деятельности человека, преобразующего окружающий 
мир. А это способствует развитию уважения к созидательной деятельно-
сти и желания принять в ней посильное участие, укрепляет чувство гордо-
сти за свою Родину. 

Экскурсии в природу способствуют формированию нравственных 
качеств. Возможность познакомиться с чем-то новым, интересная позна-
вательная и практическая деятельность – все это вызывает у детей радо-
стные переживания, объединяет их, благотворно сказывается на развитии 
коллективных взаимоотношений. Как и на других занятиях, на экскурсии 
действуют правила поведения, подчинение которым дисциплинирует ее 
участников. Выполнение различных заданий (например, собрать семена 
сорных трав для подкормки птиц) развивает чувство ответственности за 
порученную работу, требует согласованных с товарищами действий, акку-
ратности, точности, осторожности. Педагог использует как естественные, 
так и специально созданные ситуации для воспитания у дошкольников 
справедливости, доброжелательности, уважения друг к другу. Он привле-
кает детей к оценке ответов товарищей, учит замечать успехи, радоваться 
им, сопереживать неудачам. Если группа разновозрастная, то педагог по-
буждает старших воспитанников проявлять заботу о тех, кто младше (по-
мочь выполнить задание, пропустить вперед при наблюдении объектов). 
При возвращении в группу можно предложить старшим детям, особенно 
мальчикам, нести оборудование, а также собранный материал. 

Умственное и нравственное воспитание осуществляется в неразрыв-
ном единстве с эстетическим развитием. Обилие и разнообразие в природе 
цветов и оттенков, звуков, форм, линий, их сочетание, динамичность, из-
менчивость, ритмичность вызывают соответствующие эстетические чув-
ства и переживания. Воспитательное значение экскурсий – научить детей 
видеть и понимать красоту природы, наслаждаться ею, передавать свои 
впечатления в различных видах художественной деятельности (рисунок, 
слово, песня и пр.). Однако качество эстетических восприятий во многом 
зависит от руководства этим процессом. Поэтому воспитатель, обдумывая 
ход предстоящей экскурсии, определяет, что именно в том или ином объ-
екте, явлении может вызвать у детей эстетические переживания. Напри-
мер, на зимней экскурсии он привлекает их внимание к причудливым 
формам сугробов, стройным, как свечки, елям с нарядными шишками на 
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верхушках, тонким и темным веткам берез, выделяющимся на фоне бле-
стящего снега, голубого неба. 

Воспитатель использует различные выразительные средства, чтобы 
вызвать эстетическое восприятие наблюдаемого: образную эмоциональ-
ную речь, вопросы, жест. Общеизвестна также эффективность воздействия 
на чувства детей художественного слова. Обращение к поэтическим образ-
ам, в которых качества и свойства предметов и явлений обозначены срав-
нениями, метафорами, эпитетами, оказывает сильное воздействие на чув-
ства и мысли детей, помогает глубже понять красоту природы. В массовой 
практике с этой экскурсии в бор воспитатель, направляя наблюдения де-
тей, декламирует отрывок из стихотворения И. Бунина «Детство». 

А ствол – гигант, тяжелый, величавый. 
Кора груба, морщиниста, красна, 
Но так тепла, так солнцем вся прогрета! 
И кажется, что пахнет не сосна, 
А зной и сухость солнечного света. 

При проведении экскурсий необходимо иметь в виду следующее. 
Часто дети находят в лесу, на лугу, в поле птенцов, ежат, зайчат. Движимые 
добрыми чувствами, дети хотят отнести их в детский сад, выходить и вы-
растить. Делать этого нельзя. Задача воспитателя заключается в том, что-
бы разъяснить детям, что эти животные лучше вырастут в естественных 
условиях, они не покинуты родителями, как кажется детям. Если даже они 
не найдут свой «дом», их выходят птицы, звери, живущие в лесу. А если их 
вырвать из привычных условий, то они могут погибнуть. 

В конце экскурсии целесообразно организовать дидактические игры, 
которые в занимательной форме закрепляют усвоенные знания. Так, в ле-
су проводится игра «Найди дерево по листу» (старшая группа), после зна-
комства с огородными культурами – игра «Узнай по описанию» (средняя 
группа). 

На сельскохозяйственных объектах организуются наблюдения тру-
довых операций, знакомство с материалами, инструментами, техникой и 
машинами. С детьми беседуют взрослые. Воспитатель заранее готовит та-
кую беседу, определяет ее содержание. Например, на ферме доярка расска-
зывает о коровах и телятах, за которыми она ухаживает, о технике, облег-
чающей труд. 

Отношение дошкольников к природе – это критерий их экологиче-
ской образованности, он отражает результат всей эколого-педагогической 
работы с детьми, является конечным ее продуктом. 

Таким образом, формирование прочных знаний, умений и навыков 
экологически целесообразного поведения, этических норм и правил от-
ношения к окружающей природной среде невозможно в рамках теорети-
ческого знакомства с экологическими проблемами. Необходимо расшире-
ние контактов старших дошкольников с природой, вовлечение их в реаль-
ную деятельность по изучению и охране природоокружения. Одна из форм 
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такой деятельности – экскурсия, которая способствует воспитанию эколо-
гически грамотной личности, стремящейся к познанию окружающей сре-
ды, бережному к ней отношению. 
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