
Консультация для воспитателей «Значение дидактических игр в 

экологическом воспитании дошкольников» 

Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда сумеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 
Д. Родович 
 

     В настоящее время человечество стоит перед лицом экологической 

катастрофы. Причиной нарушения экологического равновесия послужило 

потребительское отношение людей к окружающей природе, их экологическая 

неграмотность. 

    Сегодня экология – не только наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и с окружающей средой, это еще и мировоззрение. 

Поэтому на первый план воспитания выводится формирование основ 

экологического сознания дошкольников, понимания общих законов развития 

материального мира, а не просто набор сведений о природных явлениях и 

объектах. 

     Все сферы развития личности неразрывно связаны с воспитанием 

ответственного отношения к природе, поэтому одной из главных задач  

воспитания является формирование у школьников основ экологической 

культуры. 

     Экологическое воспитание – предполагает системный подход к 

ознакомлению с природой и природоохранной деятельностью. 

Экологическая культура – это особый вид культуры, которая характеризуется 

наличием знаний и умений по экологии, гуманистическим отношением ко 

всему живому и окружающей среде. 

Существует несколько значений понятия «экология»: 

1. Экология - наука об отношении растительных животных организмов друг 

к другу и к окружающей их среде. 

2. Экология – наука о взаимодействии человека с природой, охрана 

окружающей среды. 

    Исследования показали, что использование преимущественно вербальных 

методов при ознакомлении детей с природой приводит к формированию 

знаний. Но дошкольникам трудно установить связь между причиной и 

следствием. Дети не могут применить знания в практической деятельности. 

Решить эту проблему можно путем вовлечения детей в деятельность, 

позволяющую на собственном опыте познакомиться с данной 

закономерностью. 

    Наиболее адекватными поставленной задаче, как с точки зрения 

дидактики, так и с учетом психологических способностей дошкольников 

являются дидактические игры. 

    Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть 

целостность отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность 

каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека  



может повлечь за собой необратимые процессы в природе. 

    Существует традиционная классификация дидактических игр:  игры с  

предметами, словесные, настольно печатные, игры-эксперименты, 

моделирование ситуаций. На её основе созданы все дидактические игры, в 

том числе и игры экологического содержания.  

     В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы 

(предметы обихода, орудия труда), объекты природы (овощи, фрукты, 

шишки, листья, семена). Игры с предметами дают возможность решать 

различные воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять 

знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

различение, обобщение, классификация), совершенствовать речь (умение 

называть предметы, действия с ними, их качества, назначение; описывать 

предметы, составлять и отгадывать загадки, правильно произносить звуки 

речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания. 

    Игры с природным материалом (семена растений, листья, разнообразные 

цветы, камешки, ракушки) позволяют закрепить знания детей об 

окружающей их природной среде, формируют мыслительные процессы 

(анализ, синтез, классификация). Воспитатель организует такие игры во 

время прогулки, непосредственно соприкасаясь с природой: деревьями, 

кустарниками, цветами, листьями, семенами.   Проводились следующие 

игры: «Овощи и фрукты», «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи 

детки на этой ветке» и т. д. Такие игры можно проводить как со всей 

группой, так и индивидуально, усложняя содержание с учетом возраста. 

Усложнение включает расширение знаний и развитие мыслительных 

операций и действий. 

    Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим 

задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представление 

детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать 

мыслительные процессы. Настольно-печатные игры разнообразны по видам: 

парные картинки, лото, домино, лабиринты, разрезные картинки, кубики, 

пазлы.  К таким  играм относятся— «Зоологическое лото», «Ботаническое 

лото», «Четыре времени года», «Малыши», «Ягоды и фрукты», «Растения», 

«Подбери листья», парные картинки и др. Игры сопровождают словом (слово 

или предваряет восприятие картинки, или сочетается с ним). Подобные игры 

используют повседневно в работе с небольшим количеством детей. 

  В Программе в разделе по ознакомлению с природой ставятся задачи 

расширения и уточнения знаний о растениях, диких и домашних животных, о 

сезонных изменениях в природе, формирование знаний о зимующих и 

перелетных птицах. 

Для реализации этих задач с детьми проводятся следующие дидактические 

игры: «Что сажают в огороде?», «Что где растет?». Цель игры: 

классификация растений по месту их произрастания. В игре «Вершки –  

корешки» дети закрепляют знания об овощах. В играх «Какое время года», 

«Когда это бывает?» - закрепляются знания о временах года. 



     Кроме этого, проводятся игры «С какого дерева листок», «Птицы, рыбы, 

звери», «Что за птица», «Природа и человек», в которых у ребенка 

расширяются знания об обитателях животного мира, систематизируются 

знания о том, что дает человеку природа.  

      В Программе в разделе «Развитие речи» ставятся задачи по активизации и 

обогащению словаря, совершенствованию звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, связной речи, подготовка к обучению грамоте. 

    Словесные игры («Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, в воздухе, на 

земле», «Нужно - не нужно» и др.) не требуют никакого оборудования. 

Проводятся они с целью закрепления знаний о функциях и действиях тех или 

иных предметов, обобщения и систематизации знаний. Эти игры развивают 

внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. Разучивание 

природоведческой словесной игры осуществляется по правилам, общим для 

всех дидактических игр. В младших группах на первом этапе воспитатель 

проигрывает игру вместе с детьми. По ходу игры он сообщает одно правило 

и тут же его реализует. При повторной игре сообщает дополнительные 

правила. На втором этапе воспитатель выключается из активного участия в 

игре, руководит со стороны, направляет игру. На третьем этапе дети играют 

самостоятельно. 

      Наряду с перечисленными играми в работе с детьми используют большое 

количество игровых упражнений («Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», 

«Найди к цветочку такой же», «Принеси желтый листик» и др.). Игровые 

упражнения помогают различать предметы по качествам и свойствам, 

развивают наблюдательность. 

     Игры-занятия («Чудесный мешочек», «Цветочный магазин» и др.) имеют 

определенное программное содержание. Игровая форма придает играм-

занятиям занимательность, обучение идет через игровые правила, игровые 

действия. Используются игры-занятия в младших и средних группах, в 

старших группах даются как часть занятия.  

      Уровень экологического развития дошкольников во многом определяется 

степенью экологической грамотности их родителей. Поэтому немаловажное 

значение имеет просвещение родителей в области охраны окружающей 

среды. С этой целью   помещаю информацию в уголки для родителей 

(«Летний отдых», «Ядовитые растения леса», «Птицы - наши друзья» и  

другие), провожу консультации на темы «Зачем детям знания экологии?», 

«Поиграем вместе», «Игры на кухне», «Лекарственные растения» и так далее,  

провожу индивидуальные беседы с родителями по проблеме. 

Нетрадиционные формы проведения родительских собраний, в том числе и 

на экологические темы, находят отклик в семьях воспитанников. К ним 

относятся викторины, КВН, игра «Счастливый случай» и другие. Повышают 

уровень экологической культуры совместные выходы с родителями и детьми 

в природу, посещение музеев, а также выставки поделок и рисунков («Что 

растет на грядках», «Умелые руки не знают скуки», «Осенние фантазии»). 

    Обобщая все выше представленное, можно сформулировать следующие 

основные выводы: игры экологического содержания помогают ребенку 



увидеть неповторимость и целостность не только определенного живого 

организма, но и экосистемы. Осознать невозможность нарушения ее 

целостности и неповторимости. Понять, что неразумное вмешательство в 

природу может повлечь за собой существенные изменения как внутри самой 

экосистемы, так и за ее пределами их свойств и качеств, особенностей и 

проявлений, участвовать в создании необходимых условий для нормальной 

жизнедеятельности живых существ, находящихся в сфере детской 

досягаемости, понимать важность охраны природы, осознанно выполнять 

нормы поведения в природе. 

Исходя из этого, можно предположить, что дидактические игры 

экологического содержания обеспечивают не только эффективность 

усвоения дошкольниками представлений о правилах поведения в природе, но 

и их соблюдение в реальном взаимодействии с природой. Контроль за их 

соблюдением со стороны взрослого и сверстников способствует 

предупреждению негативных поступков детей в природном окружении и 

воспитанию у дошкольников осознанного отношения к живому. 
 

 


