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Познавательно-исследовательская деятельность в формировании 
экологического мировоззрения у детей дошкольного возраста 

 
Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема 

современности. С каждым годом ее звучание становится сильнее, так как уже 
сейчас «в полной мере ясно, что планируемое человеком производство 
материальных благ порой одновременно выступает и как непланируемое им 
«производство» губительных эффектов на выходе биосферного 
сверхорганизма, причем в таком масштабе, что это грозит полным 
уничтожением всего живого на Земле, включая и самого человека» [17]. 

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов 
Земли – образование людей в области окружающей среды, экологическое 
воспитание всего населения, включая и подрастающее поколение. 

Формирование экологического сознания, экологической культуры, 
экологического мировоззрения – это длительный процесс, который может 
осуществляться на протяжении всей жизни человека под влиянием идеологии, 
политики, искусства, научных знаний, производственной практики, 
образования и просвещения. 

Началом формирования экологической направленности личности по 
праву можно считать дошкольное детство, так как в этот период закладывается 
фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, 
накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые надолго (а порой 
на всю жизнь) остаются в памяти человека [15]. 

Таким образом, рассуждения об экологической проблеме, о значении 
экологического сознания, культуры и мировоззрения имеют непосредственное 
отношение к практике дошкольного воспитания. 

С.Н. Николаева отмечает, что поворот к экологическому воспитанию 
детей в дошкольный период следует обсуждать в двух взаимосвязанных 
направлениях: как проблему воспитания детей и как проблему развития 
экологического сознания у взрослых, воспитывающих дошкольников или 
решающих различные вопросы дошкольного воспитания. Разведение этих 
направлений обусловлено остро осложнившейся экологической ситуацией и 
необходимостью скорейшего ее решения. В этих условиях экологическое 
воспитание детей надлежащим образом может быть осуществлено, если 
производственная деятельность педагогов, поведение родителей 
осуществляется с позиции сознания всей значимости проблемы, если мысли и 
чувства взрослых людей искренне устремлены на сохранение природы, а их 
поступки и поведение создают надлежащую атмосферу и в семье. [5] 

Итак, начинать экологическое воспитание следует с раннего возраста. 
Учитывая наглядно-действенное мышление детей этого возраста. Знакомство с 
окружающей средой должно включать наблюдения, на основе которых и 



разовьется интерес к живой и неживой природе: в доступной форме следует 
показать ребенку, что все в природе находится в определенной связи, 
зависимости. Для этого необходимо использовать различные методы и приемы. 
Как доказано психологами, для детей первых семи лет жизни характерны 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Это обязывает 
педагогов строить процесс обучения таким образом, чтобы основные 
необходимые сведения дети усваивали не вербальным, а наглядным методом 
(путем запечатления реальных объектов и событий окружающего мира). В 
программе экологического образования дошкольников основной упор должен 
быть сделан на наблюдения, эксперименты и продуктивную деятельность детей 
в природе. Во время наблюдений и экспериментов обогащается память ребенка, 
активизируются мыслительные процессы, развивается речь. Следствием этого 
является накопление фонда умственных приемов и операций, относящихся к 
умственным умениям. 

Ребенок по природе своей исследователь. Неутомимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и 
экспериментировать, самостоятельно искать новую информацию традиционно 
рассматриваются в педагогике как важнейшие черты детского поведения. Итак, 
исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребенка. 
Именно она порождает исследовательское поведение и создает условия для 
того, чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось как процесс 
саморазвития. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников 
получения ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение 
строится на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 
изучению окружающего. 

Попытки выстроить образовательную деятельность на основе 
исследовательских методов обучения предпринимались с давних времен, 
однако это не привело к их широкому использованию в практике. 
Противодействие традиционного, или точнее информационно-рецептурного, 
обучения и исследовательского продолжается много лет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет познавательно-исследовательскую деятельность как 
один из видов деятельности дошкольников. Необходимость использования в 
практике наблюдения, экспериментирования в формировании экологического 
мировоззрения подтверждают и целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования, установленные ФГОС ДО: «…ребенок проявляет 
инициативу и самостоятельность … в познавательно-исследовательской 
деятельности…»; «…ребенок проявляет любознательность,…пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы…; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями… о 
природном…мире, …обладает элементарными представлениями из области 
живой природы…»[4] 

В настоящее время в практике дошкольного образования существуют 
программы двух типов - комплексные, направленные на всестороннее развитие 



детей, и парциальные, обеспечивающие одно или несколько направлений 
воспитания и развития, среди  последних  немало экологических. Многие 
программы прошли экспертизу Министерства образования РФ и получили его 
одобрение. К числу таких комплексных программ относятся: «Радуга», 
«Детство», «Развитие», «Истоки», «Детский сад - дом радости», «Кроха». 
Министерством одобрен и ряд парциальных экологических программ - 
«Семицветик», «Природа и художник», «Наш дом - природа», «Жизнь вокруг 
нас», «Паутинка», «Юный эколог». Все программы ориентированы на новую 
концепцию воспитания детей дошкольного возраста, в основе которой лежит 
личностно-ориентированная модель воспитания, индивидуальный подход к 
развитию интеллектуальных и художественных способностей ребенка. [3] 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует 
понимать активность, возникающую по поводу познания и в его процессе. Она 
выражается в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, 
углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие 
вопросы, в использовании сравнения по аналогии и по противоположности, в 
умении и желании задавать вопросы, в проявлении элементов творчества, в 
умении усвоить способ познания и применить его на другом материале. 

Результатом познавательно-исследовательской деятельности являются 
знания. Дети в этом возрасте уже способны систематизировать и группировать 
объекты живой и неживой природы, как по внешним признакам, так и по среде 
обитания. Изменения объектов, переход вещества из одного состояния в другое 
вызывают у детей этого возраста особый интерес. Вопросы ребёнка 
обнаруживают пытливый ум, наблюдательность, уверенность во взрослом как 
источнике интересных новых сведений (знаний), объяснений. 

По мнению психологов познавательно-исследовательская деятельность 
является ведущей с первого года жизни ребенка. Она реализует не только 
задачи развития детей, но и их интересы. Благодаря познавательно-
исследовательской деятельности реализуется творческий потенциал ребенка, 
его потребность в новых знаниях, формируются предпосылки учебных качеств, 
развиваются такие личностные качества, как: самостоятельность, 
инициативность, креативность, целеустремленность. Большое значение имеет 
то, что ребенок получает новые знания не в готовом виде, как догму, а имеет 
возможность самому пройти весь путь к ним. Информация, полученная таким 
путем более осознанна, лучше запоминается и эффективнее применяется в 
жизни. 

Овладевая исследовательской деятельностью, ребенок усваивает эталоны, 
вырабатывает свои правила поведения, свои способы действий и приобретает 
внутренний опыт, что приводит к формированию стойкой исследовательской 
деятельности (Венгер Л.А., Запорожец А.В., Пантюхина Г.В., Поддьяков Н.Н. и 
др.) На первоначальном этапе своего развития исследовательская деятельность 
ребенка характеризуется направленностью на особенности предметов, на выбор 
(поиск) предметов с заданными свойствами. Наблюдаются практические 
действия - ориентировочно-исследовательские. 



Познавательная направленность ребенка позволяет ему черпать 
различные сведения из окружающей действительности о тех или иных 
явлениях действительности, с которыми он сталкивается на каждом шагу. 

Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в 
специально организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в 
дальнейшем во все виды деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и 
прочные знания - не те, что усвоены путем выучивания, а те, что добыты 
самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Самое важное то, 
что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя 
исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то знания в 
готовом виде. 

Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения. 
Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное 
стремление экспериментировать, самостоятельно искать истину традиционно 
рассматриваются как важнейшие индикаторы детской любознательности. 
Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через 
многочисленное «зачем?», «как?», «почему?». Он вынужден оперировать 
знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для ответа 
на вопрос. 

Предметная исследовательская деятельность развивает и закрепляет 
познавательное отношение ребенка к окружающему миру. С овладением речью 
познавательная деятельность дошкольника поднимается на новую 
качественную ступень. В речи обобщаются знания детей, формируется 
способность к аналитическо-синтетической деятельности не только в 
отношении непосредственно воспринимаемых предметов, но и на основе 
представлений. 

Если рассматривать структуру детского исследования, то несложно 
заметить, что оно так же, как и исследование, проводимое взрослым ученым, 
неизбежно включает в себя следующие конкретные этапы: 

-Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 
-Выдвижение гипотезы; 
-Поиск и предложение возможных вариантов решения; 
-Сбор материала; 
-Обобщение полученных данных. 
Суть проблемного обучения заключается в создании познавательной 

задачи, ситуации и предоставлении детям возможности найти средства ее 
решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение 
активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к 
самостоятельности в процессе познания. 
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