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Пояснительная записка 

Актуальность проблем, связанных с воспитанием экологической культуры 
бесспорна, так как детский сад является начальной ступенькой к освоению 
детьми "азбуки природы». Именно в этот период ребенку необходимо 
научиться ориентироваться в природе, беречь ее и приумножать. За основу 
разработки я взяла экологические игры , так как они стимулируют высокий 
уровень мотивации, интереса к природе у дошкольников. Экологические 
игры влияют на получение, систематизацию и закрепление знаний о природе 
и окружающей среде, а также способствуют формированию у детей 
бережного и внимательного отношения к объектам «живой» и «неживой» 
природы. Именно посредствам игры  я формировала у детей моральные 
навыки поведения в природе.  

Наш детский сад № 105 имеет большую озелененную территорию. На 
каждом участке есть своя клумба, за которыми дети очень любят ухаживать. 
Мы часто собираем с ними шишки и каштаны. Я увидела интерес детей к 
растениям и экологии в целом и поэтому решила углубленно работать в этом 
направлении. За основу своей работы я взяла игру, так как ребенок в 
процессе игры лучше познает мир. 

Во время проведения дидактических игр мною используются различные 
объекты живой и неживой природы: камни, веточки, цветы, семена овощи, 
фрукты. Также часто необходимы различные гербарии растений, картинки с 
изображением растений и животных, настольные игры и всевозможные 
игрушки, муляжи овощей и фруктов. Разнообразный демонстрационный 
материал и непосредственный контакт с окружающей природой помогает 
повысить интерес детей к игре, желание непосредственно стать ее 
участником. Все это помогает формировать экологические знания детей.  

В моей разработке представлены дидактические игры , которые наиболее 
эффективно способствуют полному и успешному решению задач 
экологического воспитания детей дошкольного возраста.  

 Виды дидактических игр:  

В современной педагогике существует несколько видов дидактических игр: 

- игры с предметами (игрушками, природным материалом, игры 

- эксперименты; 

- настольные печатные игры; 

- словесные игры.  



Одним из важных направлений в работе педагога я считаю работу с 
родителями. Уровень экологического развития дошкольников во многом 
зависит от степени экологической грамотности родителей. Поэтому очень 
важное значение имеет повышение уровня знаний родителей в области 
охраны окружающей среды. Для этого я подготовила консультации на темы: 
«Прогулка в природу», «Экологическое воспитание детей в семье» «Зелёный 
мир на окне», «В союзе с природой», «Весенние прогулки» и так далее.  

Заключение:  

Дидактические игры занимают важное место в экологическом воспитании 
детей. Эти игры можно использовать во всех режимных моментах: на 
занятиях, на прогулке, в индивидуальной работе с детьми, в самостоятельной 
деятельности детей и т. д. Дидактическая игра помогает усвоению, 
закреплению знаний, овладению способами познавательной деятельности. В 
процессе игры дети лучше осваивают признаки предметов, учатся 
классифицировать, обобщать, сравнивать, систематизировать. Дидактические 
игры повышают интерес детей к занятиям, способствуют сосредоточенности, 
что помогает лучше усвоить материал программы. Организовывая 
дидактические игры необходимо присутствие в занятиях элементов 
занимательности: поиска, сюрпризности, загадочности и многое другое. 
Когда в работе с детьми используются дидактические игры, дети начинают 
проявлять инициативность и самостоятельно организовывают различные 
виды игр: они могут самостоятельно сделать выбор в сторону той или иной 
игры, могут самостоятельно контролировать ход игры и выполнение её 
правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Картотека 
экологических 

игры для детей 
младшей группы 

 



 

 «ГДЕ СПРЯТАЛСЯ ЗАЙЧИК!» 
 
Цель: описать, назвать, растения по характерным признакам и из связи с 

окружающей средой. Составлять описательные загадки и отгадывать загадки 

о растениях. 
 

Правила игры: назвать растение можно только после описания какого-

либо признака поочередно. 
 

Ход игры: 

Игру проводят в парке, в лесу, в сквере. Из  группы детей выбирают 
водящего, остальные делятся на две подгруппы. Водящий прячет зайчика под 

какое-либо растение (Дерево, кустарник) так, чтобы остальные дети не 

видели, куда спрятана игрушка. Затем водящий описывает растение (если 

затрудняется, то воспитатель помогает). Какая группа догадается быстрее, 
под каким растением зайчик, та идет его искать. Например, игрушка спрятана 

под дубом. Ведущий задает 1-й подгруппе загадку: «Это дерево, у него 

крепкий, могучий ствол» (Ответы детей 1-й подгруппы), 2-й подгруппе: 
«Листья у этого дерева осенью становятся коричневыми» (Отвечают дети 2-й 

подгруппы). И т.д. 

Загадки-описания идут, пока не догадается одна из подгрупп. 
 
 

 

 «ГДЕ РАСТЕТ?» 
 

Цель:  учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать быстроту 

реакции на слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность. 
 

Правила игры: разобрать  овощи и фрукты, и разложить одни в огород 

другие в сад (имитация – картинки сада и огорода). Выигрывает та команда, 

которая быстро разберет  все предметы по местам. 
 

Ход игры: 

Среди детей делятся на две команды-бригады: овощеводы и садоводы. 
Овощи и фрукты (можно муляжи) раскладываются на столе. По сигналу 

воспитателя дети разбирают овощи и фрукты к соответствующим с 

картинкам. Та бригада, которая первой закончила работу, выигрывает. Дети 
не участвующие в бригадах проверяют правильность отбора. 

После этого объявляется команда–победительница. Игра продолжается с 

другими командами. 

 
 



 

 

 «НАШИ ДРУЗЬЯ» 
 

Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных, которые 

живут в доме (рыбы, птицы, животные), об уходе за ними, об их жилищах, 
воспитывать заботливое отношение, интерес и любовь к ним. 

 

Материал:  карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки 
аквариумной, попугайчиков, хомячка, черепахи и т.д. Маленькие карточки с 

изображением их жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.), 

корма.      
 

Ход игры: 

 Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего маленькие 
карточки, перевернутые вниз изображением. Ведущий берет любую карточку 

и показывает участникам. Участник, которому нужна эта карточка, 

поднимает руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно для его 

животного. 
Для усложнения можно добавить корточки, не относящиеся к этим 

животным. 
 
 

 

  

«ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН» 
 

Цель: закреплять знания детей о растениях (луга, комнатных, садовых), 
закреплять умение находить нужный цветок по описанию. Научить 

группировать растения по виду. 
 

Материал: можно использовать карточки от ботанического лото, 

комнатные растения можно брать настоящие, но не очень крупные.  
 

Ход игры: 

Выбирается ведущий, он продавец (вначале ведущий – взрослый. А за тем 

можно по считалке), остальные дети покупатели. Покупатель должен так 

описать растение, чтобы продавец сразу догадался о каком растении идет 
речь. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 «ПОЧТАЛЬОН ПРИНЕС ПОСЫЛКУ» 
 

Цель: Формировать и расширять представления детей об овощах, фруктах, 
грибах и т.д., учить описывать и узнавать предметы по описанию. 

 

Материал: предметы (муляжи). Каждый отдельно упакован в бумажный 
пакетик. Можно использовать загадки. 

 

Ход игры: 

Посылку приносят в группу. Ведущий (воспитатель) раздает посылки 

каждому ребенку. Дети заглядывают в них и по очереди рассказывают, что 

они получили по почте.  Детям предлагается описать, что находиться в их 

пакетике по описанию или с помощью загадки. 
 
 

 

 

 

 

 

 «СЪЕДОБНОЕ – НЕ СЪЕДОБНОЕ» 
 

Цель: формировать и закреплять знания детей об овощах и фруктах и 

ягодах. Развивать память, координацию. 
 

Материал: Мяч. 
 

Ход игры: 

Ведущий называет овощ, фрукт, ягоду или любой предмет,  бросает мяч 
одному из участников, если предмет относится к  заданным, то он ловит. 

Можно играть со всей группой сразу с помощью хлопков (хлопать, в случае 

если предмет не относится к заданным). 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 
 

Цель: Формировать, закреплять знания детей о разных природных 
объектах (животные, овощи, фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику 

пальцев, тактильные ощущения, речь детей. 
 

Материал: Красиво оформленный мешочек, разные игрушки, 

имитирующие животных, настоящие или муляжи овощей и фруктов. 
 

Ход игры: 

Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает детям по одному 

подойти и определить на ощупь предмет, не вытаскивая его, и назовет 

характерные признаки. Остальные дети должны по его описанию догадаться, 
что это за предмет, который пока не видят. После этого, ребенок вытаскивает 

предмет из мешочка и показывает всем  ребятам. 

 
 
 
 

  

 

«ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ?» 
 

Цель: Формировать и закреплять знания детей о степени зрелости овощей, 

фруктов, о порядке роста разных растений, живых существ (рыб, птиц, 

земноводных). 
 

Материал: Карточки с разным порядком степени зрелости 3 – 4 – 5 
карточек на каждый предмет (например: зеленый, маленький помидор, бурый 

и красный), порядком роста (семечко, росток, росток более высокий, 

взрослое растение). 
 

Ход игры: 

Детям раздаются карточки с разными порядками. По сигналу ведущего они 

должны быстро найти и построиться по порядку с нужными картинками по 
порядку. 
 

 
 



 

 

 

МАГАЗИН «СЕМЕНА» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о семенах разных растений. 
Учить группировать растения по виду, по месту произрастания. 

 

Материал:  Вывеска «Семена». На прилавке, в разных коробках с 
моделями: дерево, цветок, овощ, фрукт, в  прозрачных мешочках, находятся 

разные семена с картинкой этого растения. 
 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает открыть магазин по продаже семян. В магазине 

оборудуют четыре отдела. Выбирают продавцов в каждый отдел семян. По 

ходу игры дети-покупатели подходят к продавцам и называют свою 
профессию: цветовод, огородник, овощевод, лесник. За тем просят продать 

семена описанного ими растения и способа их выращивания (по одному в 

ямку, по одному в бороздку, «щепотью», рассадой). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 «СОБЕРИ ГРИБЫ В ЛУКОШКО» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о съедобных и несъедобных 

грибах, о месте их произрастания; о правилах сбора  в лесу. 
 

Материал: Плоскостные лукошки, модель, обозначающая лес, 

фланелеграф, карточки с  грибами (съедобными, не съедобными). 
 

Ход игры: 

Детям раздаются карточки с грибами. Задача детей назвать свой гриб, 

описать его, где его можно найти (под березой, в еловом лесу, на поляне, на 

пеньке и т.д.), какой он: съедобный положить в «лукошко», не съедобный 
оставить в лесу (объяснить почему). 

 
 
 



 

 
 

«С КАКОЙ ВЕТКИ ДЕТКИ» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о деревьях, их семенах 

и листьях. Закреплять правила поведения в лесу, в парке. 
 

Материал: Засушенные листья разных деревьев (семена, плоды). 
 

Ход игры: 

Перед прогулкой с детьми закрепляют правила поведения в лесу (парке). 

Игра проводиться  желательно осенью (когда уже есть семена и плоды), 
можно летом (только по форме листьев). Дети гуляют по лесу (парку), по 

сигналу воспитателя «Все детки на ветки!», дети бегут к своим деревьям или 

кустам. Дети сравнивают свои листья и т.д. с теми, что растут на дереве или 
кусте, к которому они подбежали. 

 

 
 
 

«ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о внешних признаках и 

особенностях овощей и фруктов, их внешних признака для хранения и 

заготовок, способах их заготовления. 
 

Материал: Плоскостное изображение банки для засолки и компотов, 

бочки для закваски, ящики для хранения, морозильная камера. Наборы 

маленьких карточек с овощами, фруктами и ягодами.   
 

Ход игры: 

У каждого ребенка набор маленьких карточек с овощами, фруктами и 
ягодами. Детей разделить на команды (в зависимости от количества детей). 

Каждая команда делает свои «заготовки», из своих овощей, фруктов и ягод. 

Или из общего количества маленьких карточек команды (солит, квасит, 
складывают для хранения) выбирают, для каких заготовок нужны те или 

иные овощи, фрукты и ягоды. 

 
 
 
 



 
 
 

«СОБЕРЕМ УРОЖАЙ» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания детей об овощах, фруктах и ягодах. 
Их месте произрастания (сад, огород, грядка, дерево, куст, в земле, на земле).  

 

Материал: Корзинки с моделями: овощи, фрукты и ягоды (одна корзинка). 

Муляжи овощей, фруктов и ягод, или карточки от лото с овощами и 

фруктами. 
 

Ход игры: 

В определенных местах группы ставятся картинки с огородом и садом, где 

расположены муляжи или карточки. Детей можно разделить на две команды 
огородники и садоводы. По сигналу ведущего команды собирают урожай в 

свою корзинку с моделью. Условие: можно переносить только по одному 

предмету. 
 

 

 
 
 

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 
 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о  классификациях разных 

природных объектов. Развивать логическое мышление, речь. 
 

Материал: карточки с разнообразными объектами. 
 

Ход игры: 

Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого. Задача 
детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор. 

Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и 

объекты. 
 

 
 
 
 
 



 
 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПОД ВОДОЙ» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания о рыбах: морских, озерных, речных; о 

морских обитателях, растениях, и их месте обитания. 
 

Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо водоема. 

Маленькие карточки с рыбами, водными животными, растениями и т.д.  
 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает отправиться в водное путешествие по разным 

водоемам. Можно разделить детей на команды. Каждая команда 

отправляется в путешествие к определенному водоему. Далее дети 
подбирают живые объекты для своих водоемов из общего количества 

маленьких карточек. Выигрывает та команда, которая лучше знает 

обитателей и растения своего водоема. 
Или игра проводится по типу лото. 
 

 
 
 
 

«РАССЕЛИ ЖИВОТНЫХ ПО ДОМАМ» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о местах проживания 

животных, названиях их жилищ. Развивать речь. 
 

Материал: Фланелеграф, разные природные зоны земли (иллюстрации). 

Маленькие карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. 
 

Ход игры: 

На фланелеграфе расположены разные природные зоны земли. У детей 
маленькие карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. Задача 

детей назвать свое животное, где оно живет, и поставить около нужной 

природной зона на фланелеграфе. 
 

 

 
 
 
 



 
 

«УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ» 
 

Цель: Развивать и закреплять знания о внешнем виде природных объектов 

(животных, растений, рыб, насекомых и пр.). Развивать память, речь. 
 

Материал: Карточки с разнообразными видами животных, рыб, птиц, 

насекомых, по числу участников или больше. 
 

Ход игры: 

Карточки раздаются детям. Их задача не показывая, описать объект так, 

чтобы другие смогли угадать, кто изображен у них на карточке. Можно 

использовать загадки. 
 

 
 
 
 
 
 

«КОГДА ЭТО БЫВАЕТ?» 
 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе и жизни животных в разные сезоны года. 
 

Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо времени года. 

Маленькие карточки с моделями признаков разных сезонов. 
 

Ход игры: 

Игра проводится по типу лото. У ведущего маленькие карточки, 

перевернутые вниз изображением. Ведущий показывает карточку с моделью, 
игроки называют, что это и когда это бывает. Ребенок объясняет, почему эта 

карточка нужна именно для него. Выигрывает тот, кто первым закроет свою 

карту. Но игра продолжается до того пока все участники не закроют свои 

карты. 
 

 
 
 
 



 
 
 

«ЗООПАРК» 
 

Цель: Формировать и расширять представления детей о питании 
домашних и диких животных (птицы, животные), воспитывать заботливое 

отношение, интерес и любовь к ним. 
 

Материал: карточки разных животных, птиц, насекомых, продукты 

питания, овощи и фрукты. 
 

Ход игры: 

Детям предлагается покормить животных в зоопарке. Игра проходит по типу 

лото. Ведущий показывает карточки с продуктами питания, насекомыми. 
Игрок, которому нужна эта карточка, поднимает руку и объясняет, почему 

эта карточка нужна именно для его животного или птицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Картотека 
экологических 

игры для детей 
средней группы 

  

 

 



 

 

 

«ГДЕ ЧТО ЗРЕЕТ?» 
Цель: учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева с его 

листьями. 

Ход игры: на фланелеграфе выкладываются две ветки: на одной – плоды и 
листья одного растения (яблоня), на другой – плоды и листья разных 

растений. (например, листья крыжовника, а плоды груши) Воспитатель 

задаёт вопрос: «Какие плоды созреют, а какие нет?» дети исправляют 

ошибки, допущенные в составлении рисунка.  

 

 

 

 

 

 

«ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН» 
Цель: закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить 
нужный цветок среди других. Научить детей группировать растения по 

цвету, составлять красивые букеты. 

Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор цветов.  

Вариант 1. 

На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. Дети выбирают 

понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят цветок, 

соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 

Вариант 2. 

Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так описать 

выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался, о каком цветке идёт 

речь. 
Вариант 3. 

Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, летний, 

осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ФРУКТЫ И ОВОЩИ» 
Наглядный материал: картинки с изображением овощей.  

Воспитатель рассказывает: 

- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к нему горох, 
капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. (Педагог 

поочерёдно выставляет на стенд картинки с изображением этих овощей) И 

сказал им помидор: «Много желающих, оказалось, поэтому ставлю такое 

условие: в первую очередь в войско моё пойдут лишь те овощи, в названии 
которых слышаться такие же звуки, что и в моём пооммиидоорр». 

- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв?  

Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, 
карртоофель, репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки р, п, 

как в слове помидор. Картинки с изображением названных овощей 

воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору.  

Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, картофелем, 
репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из которых 

состоят их названия, никак не подходят к звукам помидора, и решили они 

просить помидора сменить условие. Помидор согласился: «Будь по-вашему! 
Приходите теперь те, в названии которых столько же частей, сколько и в 

моём». 

- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся? 

Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии 
оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно поясняет, что в словах 

помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. Картинки с 

изображением этих растений также передвигаются в сторону помидора. 
- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему? 

Дети объясняют, что количество частей в названии не такое, как у помидора, 

и звуки не совпадают. 

- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им 
помидор, чтобы и эти овощи вошли в его войско? 

Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами сформулировали 

такие условия: «Пусть приходят те овощи, в названии которых ударение в 
первой части» или «Принимаем в войско тех, в названии которых слышаться 

одинаковые звуки (лук, свекла)». Для этого он может предложить детям 

послушать и сравнить, где ударение в оставшихся словах – названиях 

овощей, сравнить их звуковой состав.  

- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! – заключает 

воспитатель 

 

 

 

 



 

«ЧТО ГДЕ   РАСТЁТ?» 
  Цель. Учить детей понимать происходящие в природе процессы; 

показывать зависимость всего живого на земле от состояния растительного 

покрова. 
Ход игры. Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети 

выбирают только те, что растут в данной местности. Если растут – дети 

хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно выбрать 

любое), если нет – дети молчат. 
Растения: вишня, яблоня, пальма, шиповник, смородина, абрикос, малина, 

апельсин, лимон, груша, ананас и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧТО ЛИШНЕЕ?» 
Цель. Закреплять знание признаков разных времён года, умение чётко 

излагать свои мысли; развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель называет время года: «Осень». Затем перечисляет 
признаки разных времён года (птицы улетают на юг; расцвели подснежники; 

желтеют листья на деревьях; падает пушистый белый снег). Дети называют 

лишний признак и объясняют свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

«МОЁ ОБЛАКО». 

  Цель. Развивать воображение, образное восприятие природы. 

Ход игры. Дети садятся на одеяла или на корточки, рассматривают небо и 
плывущие облака. Воспитатель предлагает пофантазировать и рассказать, на 

что похожи облака, куда они могут плыть.  

 

 

 

 

 

 



 

 

«НАСЕКОМЫЕ» 
  Цель. Закреплять умение классифицировать и называть насекомых. 

  Ход игры.Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и 

передаёт мяч соседу, тот называет другое насекомое (комар) и т.д. Кто не 

сможет ответить, выходит из круга.  Ведущий говорит «Летающее насекомое 
– бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д. По 

окончании круга ведущий называет «Прыгающее насекомое» и игра 

продолжается. 

 

 

 

 

 

 

«ЦВЕТЫ» 
Цель. Закреплять умение детей классифицировать и называть комнатные и 

садовые растения. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Ребёнок называет комнатное растение 

(фиалка) и передаёт мяч соседу, тот называет другое растение (бегония) и т.д. 

Кто не сможет ответить, выходит из круга. Во втором круге водящий 
называет садовые растения, и игра продолжается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КОГДА ЭТО БЫВАЕТ?» 
 Цель.  Уточнить и углубить знания детей о временах года. 

 Ход игры. Воспитатель называет время  года и отдаёт фишку ребёнку. 

Ребёнок называет, что бывает в это время года и передаёт фишку 

следующему игроку. Тот добавляет новое определение и передаёт фишку и 
т.д. 

 

 

 



 

 

 

«ДА ИЛИ НЕТ». 
Цель. Закреплять знания детей о приметах осени. 

Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно 

слушать и отвечать «да» или «нет».  

Осенью цветут цветы?                                       Урожай весь собирают? 

Осенью растут грибы?                                       Птичьи стаи улетают? 

Тучки солнце закрывают?                                 Часто-часто льют дожди? 

Колючий ветер прилетает?                                Достаём ли сапоги? 

Туманы осенью плывут?                                   Солнце светит очень жарко, 

Ну а птицы гнёзда вьют?                                   Можно детям загорать? 

А букашки прилетают?                                      Ну а что же надо делать - 

Звери норки закрывают?                                    Куртки, шапки надевать? 

 

 

 

 

 «РАССКАЖИ БЕЗ СЛОВ» 
Цель. Закреплять представления об осенних изменениях в природе; 
развивать творческое воображение, наблюдательность.  

  Ход игры. Дети образуют круг. Воспитатель предлагает изобразить 

осеннюю погоду мимикой лица, жестами рук, движениями: стало холодно 
(дети ёжатся, греют руки, жестами надевают на себя шапки и шарфы); идёт 

холодный дождь (открывают зонтики, поднимают воротники). 

 

 

 

 

 

«ПОХОЖ – НЕ ПОХОЖ» 
Цель. Учить детей сравнивать предметы, узнавать предметы по описанию. 

Ход игры. Один ребёнок загадывает животных, а другие должны отгадать их 

по описанию. 

 

 

 

 

 



 

 «ОХОТНИК» 

  Цель. Упражнять в умении классифицировать и называть животных.  

Ход игры. Дети становятся перед чертой, в конце участка – стульчик. 

Это  «лес» («озеро», «пруд»).  В «лес» отправляется «охотник» - один из 
играющих. Стоя на месте, он произносит такие слова: «Я иду в лес на охоту. 

Буду охотиться за …». Здесь ребёнок делает шаг вперёд и говорит: «Зайцем», 

делает второй шаг и называет ещё одно животное и т.д. Нельзя два раза 

называть одно и то же животное. Победителем считается тот, кто дошёл до 
«леса» («озера», «пруда») или прошёл дальше.  

 

 

 

 

 

 

«ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

Цель. Систематизировать знания детей о живой и неживой природе.  

   Ход игры. «Живая» (неживая) природа», говорит воспитатель и передаёт 

одному из играющих какой-либо предмет (или бросает мяч). Дети называют 

предметы природы (той, которую указал воспитатель). 

 

 

 

«ОТГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ» 
Цель. Обучать детей описывать предмет и узнавать его по описанию.  

Ход игры. Воспитатель предлагает игроку описать растение или загадать 

загадку о нём. Другие дети должны отгадать, что это за растение.  

 

 

 

 

«ЧТО ЭТО ЗА ПТИЦА?» 
Цель. Учить детей описывать птиц по их характерным признакам. 

Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или 

загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы 

меняются местами. 
  

 

 

 

 



«УЗНАЙ, ЧЕЙ ЛИСТ» 
  Цель. Учить детей узнавать и называть растение по листу, находить его в 
природе. 

  Ход игры. Сбор листьев, опавших с деревьев и кустарников. Педагог 

предлагает узнать, с какого дерева или кустарника лист и найти 

доказательство (сходство) с неопавшими листьями, имеющими 
разнообразную форму. 

 

 

 

«БЫВАЕТ – НЕ БЫВАЕТ» 

(с мячом) 

   Цель. Развивать память, мышление, быстроту реакции.  

  Ход игры. Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а ребёнок 

должен быстро ответить: иней летом (не бывает); снег зимой (бывает); мороз 
летом (не бывает); капель летом (не бывает). 

 

 

 

«НАЙДИ ПАРУ» 
Цель. Развивать у детей мышление, сообразительность.  

  Ход игры. Воспитатель раздаёт детям по одному листу и говорит: «Подул 

ветер. Все листочки разлетелись». Услышав эти слова, ребята кружатся с 
листочками в руках. Педагог  даёт команду: «Раз, два, три – пару найди!» 

Каждый должен встать рядом с тем деревом, лист которого держит в руках.  

 

 

 

«ЛЕСНИК» 
  Цель. Закреплять знания детей о внешнем виде некоторых деревьев и 

кустарников (ствол, листья, плоды и семена). 

  Ход игры. Выбирается «лесник», остальные дети – его помощники. Они 
пришли помочь ему собрать семена для новых посадок. «Лесник» говорит: 

«На моём участке растёт много берёз (тополей, клёнов), давайте наберём 

семян». «Лесник» может только описать дерево, не называя его. Дети ищут 
семена, собирают их и показывают «леснику». Выигрывает тот, кто больше 

набрал семян и не ошибся. 

 

 

 

 

 



«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» I 
  Цель. Закреплять и систематизировать знания детей о том, что сделано 
человеком, а что дёт человеку природа.  

Ход игры. «Что сделано человеком?» - спрашивает воспитатель и бросает 

ребёнок делает шаг вперёд и говорит: «Зайцем», делает второй шаг и 

называет ещё одно животное и т.д. Нельзя два раза называть одно и то же 
животное. Победителем считается тот, кто дошёл до «леса» («озера», 

«пруда») или прошёл дальше.  

 

 

 

«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» II 

  Цель. Закреплять и систематизировать знания детей о том, что сделано 

человеком, а что дёт человеку природа.  

  Ход игры. Воспитатель становится в круг, в руках у него – мяч. Он заранее 
договаривается с детьми: педагог называет предметы, а дети отвечают одним 

словом: «Человек!» или «Природа!» Например, воспитатель бросает мяч 

ребёнку и говорит: «Машина!», ребёнок отвечает: «Человек!» Тот, кто 

ошибся, выходит из круга на один кон. 

 

 

 

 

«ПРИДУМАЙ САМ» 
 (Вариант 1) 

Цель. Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов. 

   Ход игры. Предложить детям опорные слова: осень, листопад, снег, 

снежинки. Попросить детей придумать предложения из 4, 5 слов. Ребёнок, 

первым составивший предложение, получает фишку.  

(Вариант 2) 

  Ход игры. Воспитатель назначает ведущего и задаёт тему: «Времена года», 

«Одежда», «Цветы», «Лес». Ребёнок придумывает слова и говорит  их всем 
остальным, например: «Цветы, насекомые, раскрылись». Дети должны 

придумать как можно больше предложений, чтобы в них звучали эти слова.  

 

 

 

 

 

 

 



 

«НЕ ЗЕВАЙ!» 
(птицы зимующие, перелётные). 

Цель. Развивать слуховое внимание, быстроту реакции. 

Ход игры. Воспитатель даёт всем детям названия птиц и просит внимательно 
следить: как только прозвучит их название, они должны встать и хлопнуть в 

ладоши; кто прозевает своё название, выходит из игры. 

  Во втором варианте игры рекомендуется использовать названия животных.  

 

 

 

 

«ОТГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ» 
Цель. Учить описывать предмет и узнавать его по описанию; формировать 

умение выбирать самый яркий признак растения. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку назвать один самый характерный 

признак растения, остальные дети должны угадать само растение. Например, 

белый ствол (берёза); красная с белыми точками шляпка (мухомор) и т.д.  

 

 

 

«КТО ГДЕ ЖИВЁТ». 

Цель. Развивать умение группировать растения по их строению (деревья, 
кустарники). 

Ход игры. Дети будут «белочками» и «зайчиками», а один ребёнок – 

«лисой». «Белочки» и «зайчики» бегают по поляне. По сигналу: «Опасность – 
лиса!» - «белочки» бегут к дереву, «Зайцы» - к кустам. «Лиса» ловит тех, кто 

неправильно выполняет задание.  

 

 

 

«ПТИЦЫ» 
Цель. Закреплять умение классифицировать и называть животных, птиц, 

рыб. 
Ход игры. Дети становятся в круг. Ведущий называет птицу (рыбу, 

животное, дерево…), например, «воробей» и передаёт мяч соседу, тот 

называет «ворона» и т.д.  Кто не сможет ответить, тот выходит из круга.  

  

 

 



 

«НАЗОВИ ТРИ ПРЕДМЕТА» 
(вариант 1). 

Цель. Упражнять в классификации предметов. 

Ход игры. Дети должны назвать предметы, соответствующие данному 
понятию. Педагог говорит: «Цветы!» и бросает мяч ребёнку. Он отвечает: 

«Ромашка, василёк, мак». 

(вариант 2) 

Воспитатель делит детей на две команды. Первый ребёнок называет цветок и 
передаёт мяч другой команде. Та должна назвать три названия цветов и 

передать мяч первой команде, которая, в свою очередь, называет тоже три 

цветка. Побеждает та команда, которая последней назвала цветы. 

 

 

 

 

«ОТГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ» 
Цель. Учить описывать предмет и узнавать его по описанию; формировать 

умение выбирать самый яркий признак растения. 

Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку назвать один самый характерный 

признак растения, остальные дети должны угадать само растение. Например, 

белый ствол (берёза); красная с белыми точками шляпка (мухомор) и т.д.  

 

 

 

 

«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 
Цель. Закреплять и систематизировать знания детей о том, что сделано 

руками человека, а что – природой. 
Ход игры. «Что сделано человеком? – спрашивает воспитатель и бросает мяч 

игроку. После нескольких ответов детей он задаёт новый вопрос: «Что 

создано природой?» Дети отвечают. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

«ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
Цель.  Учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять в 

правильном выборе слов. 

Ход игры. Воспитатель (или ребёнок) начинает предложение: «Я надела 
тёплую шубу, потому что…». Ребёнок, который заканчивает это 

предложение,  составляет начало нового. 

 

 

 

«ЭТО ПРАВДА ИЛИ НЕТ?» 
Цель. Учить детей находить неточности в тексте. 

  Ход игры. Воспитатель говорит: «Послушайте внимательно стихотворение. 
Кто больше заметит небылиц, того, чего не бывает на самом деле?»  

Тёплая весна сейчас.                       Любит в речке посидеть. 

Виноград созрел у нас.зимой  среди  ветвей 

Конь рогатый на лугу                     «Га0га-га, пел соловей. 

Летом прыгает в снегу.                    Быстро дайте мне ответ – 

Поздней осенью медведь                 

Это   правда или нет? 

Дети находят неточности и заменяют слова и предложения, чтобы 

получилось правильно. 

 

 

«КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?» 

Цель. Учить воспринимать поэтический текст; воспитывать эстетические 

эмоции и переживания; закреплять знания о месяцах каждого времени года и 

основных признаках времён года.  

Ход игры. Писатели и поэты в стихотворениях воспевают красоту природы в 

разное время года. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны 

выделить признаки времени года. 

 

 

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(растения) 

Цель. Закреплять знания о многообразии растений. 

Ход игры.Воспитатель говорит детям: «Вы уже знаете, что растения могут 

быть культурными и дикорастущими. Я сейчас буду называть растения 
вперемешку: дикорастущие и культурные. Кто услышит ошибку, должен 

хлопнуть в ладоши.  Например: берёза, тополь, яблоня; яблоня, слива, дуб и 

т.д. 



 

Картотека 
экологических 

игры для детей 
старшей группы 

 
 

 

 



 

 «ДЕТКИ С КАКОЙ ВЕТКИ?» 
Цель: Дифференцировать отличительные признаки деревьев. 

Дидактический материал: карточки с изображением листьев дерева 

рябины, березы, осины, ивы и т.д.; карточки деревьев. 

Методика проведения: На веранде выставляются стулья на некотором 

расстоянии друг от друга. На них кладутся карточки с изображением дерева. 

Детям раздаются карточки с изображением листьев. По команде «раз, два, 

три, листик к дереву беги» дети разбегаются по своим местам, затем 
карточки меняются. 

  
 

 

«НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ ЦВЕТОК» 
Цель: Упражнять детей в нахождении предметов аналогичных изображению 
на картинке. Воспитывать внимательность, сосредоточенность, формировать 

речь детей. 

Дидактический материал: настоящие комнатные цветы, к ним 
соответствующие карточки. 

Методика проведения: Детям раздаются карточки с изображением 

комнатных цветов, они должны найти такой же в группе, показать и по 

возможности назвать. 

  
  

 

 

«ВЕРШКИ – КОРЕШКИ» 
Цель: Учить детей составлять целое из частей.  

Дидактический материал: два обруча, картинки овощей. 

Методика проведения: 

Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут 

корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 
Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его 

в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ именно сюда. (в области 

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и 
вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « 
Раз, два, три – свою пару найди!» 

  

 



 

 

 

«ВОЗДУХ, ЗЕМЛЯ, ВОДА» 
Цель: Закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое 

внимание, мышление, сообразительность.  

Дидактический материал: Мяч. 
Методика проведения: 

Вариант 1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, 

например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч 

обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - 
«земля» и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, 

должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на 
слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 
Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано 

человек и что дает человеку природа.  

Дидактический материал:  Мяч. 

Методика проведения: Воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе 

которой уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или 

сделаны руками людей или существуют в природе, и человек ими 
пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, 

заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 
«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает 

свой ход. 

  

 

 

 



 

 

«ЗВЕРИ, ПТИЦЫ, РЫБЫ » 
Цель: Закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб. 
Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: 

Вариант 1: Дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-

нибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за 
птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет 
передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет 

исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, 

зверя нельзя). 
Вариант 2: Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». 

Ребёнок, поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например 

«воробей», и бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать 
птицу, но не повториться.  Аналогично проводится игра со словами «звери» и 

«рыбы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «УГАДАЙ, ЧТО ГДЕ РАСТЕТ» 
Цель: Уточнить знание детей о названиях и местах произрастания растений; 

развивать внимание, сообразительность, память. 
Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: Дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. 

Воспитатель или ребенок кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом 
место, где растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 «СЛОЖИ ЖИВОТНОЕ» 
Цель: Закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по 
наиболее типичным признакам. 

Дидактический материал: картинки с изображением разных животных 

(каждое в двух экземплярах). 

Методика проведения: один экземпляр картинок целый, а второй 
разрезанный на четыре части. Дети рассматривают целые картинки, затем 

они должны из разрезанных частей сложить изображение животного, но без 

образца. 
 

 

 

 
 

  «ЧТО ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО?» 
Цель: Учить детей определять материал из которого сделан предмет.  

Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, 

стеклянная баночка, металлический колокольчик., ключ и т.д. 

Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и 

называют, указывая, из чего сделан каждый предмет. 

  

 

  «СЪЕДОБНОЕ – НЕСЪЕДОБНОЕ» 
Цель: Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 
Дидактический материал: Корзинка, предметные картинки с изображение 

съедобных и несъедобных грибов.  

Методика проведения: На столе перед каждым ребенком лежат картинки 

отгадки. Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут 
картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку 

  
 

 

 

 

 

«НАЙДИ СВОЙ КАМЕШЕК» 

Цель: Развивать тактильные ощущения, внимание, память. 

Дидактический материал: Коллекция камней. 

Методика проведения: Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся 
камень из коллекции (если эта игра поводится на улице, то находит его), 

внимательно рассматривает, запоминает цвет, трогает поверхность. Затем все 

камни складываются в одну кучку и примешивают. Задание – найти свой 
камень. 

  
 



 

 

 

 

 

 

  «ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН» 
Цель: Закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить 

нужный цветок среди других. Научить детей группировать растения по 
цвету, составлять красивые букеты. 

Дидактический материал: лепестки, цветные картинки. 

Методика проведения: 

Вариант 1. На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. 
Дети выбирают понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят 

цветок, соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме.  

Вариант 2. Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так 
описать выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался о каком 

цветке идет речь. 

Вариант 3. Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, 

летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОЛЕЗНОЕ– НЕПОЛЕЗНОЕ» 
Цель: Закрепить понятия полезные и вредные продукты. 

Дидактический материал: Карточки с изображением продуктов. 
Методика проведения: На один стол разложить то, что полезно, на другой – 

что неполезно. 

Полезные: геркулес, кефир, лук, морковь, яблоки, капуста, подсолнечное 
масло, груши и т.д. 

Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные конфеты, торты, «фанта» и 

т.д. 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ» 
Цель: Закрепить знания лекарственных растений. 

Дидактический материал: Карточки с растениями. 

Методика проведения: Воспитатель берет из корзинки растения и 

показывает их детям, уточняет правила игры: вот лежат лекарственные 

растения. Я буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны 
рассказать о нем все, что знаете. Назовите место, где растет (болото, луг, 

овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник 
(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – 

весной, когда она только – только вырастет (2-3 рассказа детей). 

   
 

 

 

 

 

 «ЧТО Я ЗА ЗВЕРЬ?» 
Цель: Закреплять знания о животных Африки. Развивать фантазию. 

Методика проведения: 

Вариант 1: В игре участвует группа ребят, количество игроков не 

ограничено. В группе есть ведущий. Один из игроков удаляется на 

небольшое расстояние, отворачивается и ждет, пока его не пригласят. Группа 
ребят совещается между собой насчет зверя, т.е. какого зверя они будут .  

Вариант 2: Нужно отвечать на вопросы ведущего.  Итак, зверь загадан, 

участник приглашаются, игра начинается. 

Участник задает вопросы группе игроков, например: зверь маленький? может 
ползать? прыгать? у него есть пушистый мех? и т.д. 

Ребята в свою очередь отвечают ведущему «да» или «нет».Так продолжается 

до тех пор, пока игрок не отгадает зверя. 
 

 
 

 

 «НАЗОВИТЕ РАСТЕНИЕ» 
Цель: Уточнять знания о комнатных растениях. 
Дидактический материал: Комнатные растения. 

Методика проведения: Воспитатель предлагает назвать растения (третье 

справа или четвёртое слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На каком 

месте бальзамин?» и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли. 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как 

нужно ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга?  

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и 

т.д.? 

  



 

 

 

 

 

  «КТО ГДЕ ЖИВЁТ» 
Цель: Закреплять знания о животных и местах их обитания. 

Дидактический материал: Карточки «Живтные», «Места обитания». 

Методика проведения: У воспитателя картинки с изображением животных, 

а у детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, 
берлога, река, дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с 

изображением животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и 

если совпадает с его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку 
воспитателю. 

   
 

 

 

 

  «ЛЕТАЕТ, ПЛАВАЕТ, БЕГАЕТ, ПРЫГАЕТ» 
Цель: Закреплять знания об объектах живой природы. 

Дидактический материал: Картинки с изображением разных животных.  

Методика проведения: 

Вариант 1: Воспитатель показывает или называет детям объект живой 

природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта. 
Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; 

при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - 

изображают полёт птицы. 
Вариант 2: Дети классифицируют картинки – летающие, бегающие, 

прыгающие, плавающие. 

  
 

 

 

 

 

«БЕРЕГИ ПРИРОДУ» 
Цель: Закреплять знания об охране объектов природы.  

Дидактический материал: Карточки с объектами живой и неживой 

природы. 

Методика проведения: На столе или наборном полотне картинки, 
изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. 

Воспитатель убирает одну из картинок, и дети должны рассказать, что 

произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет 
спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными 

животными, с человеком, с растениями и т.д. 

  



 

 

«ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ ИЗ ЛЕСА ИСЧЕЗЛИ…» 
Цель: Закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

Дидактический материал: Карточки с объектами живой  природы. 

Методика проведения:  Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А 
если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса 

зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 

растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут 
обходиться. 

  
 

 

 

 

«ПОЛЬЗА- ВРЕД» 
Цель: дать понять детям, что в природе нет ни полезных ни вредных, одни 
только необходимые 

.1 этап 

Первый вариант: «Польза –вред». 
(тема: живая природа) . 

Дети должны встать в круг. Воспитатель задает вопрос: «Какая польза от 

пчелы? », дети должны по очереди ответить на вопрос, не повторяя ответы 

товарищей. Затем задание меняется: «Какой вред от пчелы? » (так можно 
подбирать любые вопросы) 

Второй вариант: «Нравится – не нравится». 

(тема: не живая природа) . 
Принцип организации см. вариант 1. 

Третий вариант: «Хорошо – плохо». 

(тема: времена года и 4 стихии: вода, воздух, земля и огонь). Принцип тот же. 

2 этап 
Воспитатель задает вопрос: «Что случилось бы, если бы все плохие качества 

природных объектов исчезли, и все окружающее стало бы хорошим? » (волк 

стал хорошим - перестал есть зайцев, зайцев бы развелось столько, что они 

погрызли бы всю кору на деревьях, деревьев стало бы меньше и многим 
птицам негде было бы жить) . 

Выясняется, что если от всего будет только польза и никакого вреда, то 

жизнь на планете резко изменится и даже может погибнуть. 
В конце игры воспитатель должен сделать вывод, что нет вредных существ, 

нет полезных, в природе нет ничего лишнего, всё необходимое. 

 

 
 

 



 

 

 

ЗВУКИ 
Цель: учить детей «слышать» природу, (на магнитофоне подобрать звуки 
природы…шум дождя, водопада, птиц…) . 

Воспитатель даёт задание: 

«Когда слышите какой-либо звук – загните палец и т. д. Когда все пять 
пальцев будут загнуты – откройте глаза и помолчите, чтобы другим детям 

дать возможность «посчитать звуки». 

Воспитатель задаёт детям вопросы типа: 

Какой звук больше всего понравился? 
Какой звук издала природа, а какой –человек, какой звук был самый 

громкий (тихий?) 

Издавал ли ветер какой-либо звук? 
В дальнейшем можно «слушать» природу двумя руками (использовать 10 

пальцев) 

  

 

 

 

 

 

 

ПОВТОРИ 
Цель: развивать наблюдательность и творческие способности детей. 

Дети встают в круг. Первый ребенок называет какое-либо животное (птицу, 

насекомое, в зависимости от темы, предложенной воспитателем) и делает 

характерный жест этого животного. Следующий ребенок повторяет то, что 
сказал и сделал первый, называет своё животное, показывает свой жест. 

Следующий повторяет, что сказали первые два ребёнка, называет своё 

животное и делает свой жест и т. д. 
Основное правило: нельзя повторяться в названиях животных и жестах. Но 

подсказывать друг другу можно, это даже сближает детей и делает игру 

интересней. 

В игре участвуют 5-8 детей, затем можно увеличить количество игроков 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ПОДСКАЖИ МАЛЬЧИКУ 
Цель: воспитывать правильное отношение к природе, расширять понятие 

детей о правилах поведения в природе. 

Суть игры заключается в том, что есть такой мальчик на свете, который всё 
делает наоборот, если слышит плохие советы. 

Воспитатель даёт детям отрицательные и положительные правила поведения 

в природе, а дети должны сказать, как бы поступил этот мальчик в том или 

ином случае, и объяснить, почему. 
  
 

 

 

 

 

 

ВЕРШКИ – КОРЕШКИ 
Цель: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры.  
Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут 

корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его 
в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ  именно сюда. (в области 

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и 

вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 
Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « 

Раз, два, три – свою пару найди!», нужно 
  

 

 

 
КТО РЯДОМ ЖИВЕТ? 

ЦЕЛЬ: обобщить представления детей о лесе, луге, водоеме как природных 

сообществах.  Конкретизировать представление о типичных жителях 

различных сообществ. Закрепить умение устанавливать простейшие 



причинно-следственные связи, раскрывающие необходимость совместного 

обитания растений и животных. 

Материал: маски (шапочки растений, грибов, животных леса, луга, 
водоема(волк, заяц, белка, дятел, ель, береза, орешник, белый гриб, бабочка, 

жаворонок, пчелка, одуванчик, ромашка, лягушка, цапля, окунь, кубышка, 

камыш) –по количеству детей; обручи красного, синего, зеленого цвета.  

Перед игрой воспитатель напоминает, что растения и животные 
приспособлены к жизни в определенных условиях и в тесной связи друг с 

другом; Лес, луг, водоем - это их дома, там они находят себе еду, растят 

потомство. 
 

ХОД   ИГРЫ: 

В разных уголках площадки раскладываются обручи красного, синего и 

зеленого цвета. Дети надевают маски (шапочки). 
Определите, кто вы и где живете, растете. Некоторое время вы будете гулять 

по площадке. По команде "Занять свои дома!" обитатели леса должны занять 

место в зеленом обруче, обитатели луга - в красном, обитатели водоема в 
синем. После того как дети займут место в обручах, воспитатель проверяет, 

правильно ли выполнено задание: "животные" и "растения" называют себя и 

место своего обитания. Затем дети меняются масками и играют снова.  

                 

 
 

РЫБЫ,   ПТИЦЫ,  ЗВЕРИ 

 

ЦЕЛЬ: закреплять знания детей о животном мире. 

ХОД  ИГРЫ 

 Дети становятся в круг. В центре - ведущий с мячом в руках. Ведущий 

бросает мяч одному из участников и говорит: "зверь". Поймавший мяч 

должен быстро назвать какого-нибудь зверя и бросить мяч обратно 
ведущему. Если ведущий, бросив мяч, скажет "рыба" или "птица", то 

поймавший называет рыбу или птицу. Тот, кто не ответит ведущему или 

долго тянет с ответом, выбывает из игры. 

                     
 

 
ПУТАНИЦА 

 

ЦЕЛЬ: формировать у детей понятие о закономерностях 

в природе, о том, что разрушение этих законов ведет к 
путанице в природе. 

ХОД  ИГРЫ 



1 вариант - наглядный: воспитатель раздает детям картины, на которых в 

изображение вкрались ошибки, предлагает детям рассмотреть их, заметить 

неточности, исправить их и объяснить, почему они так считают. 
2 вариант - словесный - Игра может проводиться на основе литературных 

текстов - путаниц ли же в форме беседы по вопросам типа: что же будет, если 

звери поменяются едой, местом жительства, хвостами и т.д.? может ли заяц 

съесть волка, почему? может ли у зайца быть лисий хвост? Почему? И так 
далее. 

               

 
"НА    ЧТО   ЭТО    ПОХОЖЕ?" 

 

ЦЕЛЬ: развивать творческое воображение и фантазию  
у детей 

ХОД  ИГРЫ 

Для игры необходим разнообразный природный материал, который раздается 
детям (лучше всего использовать кору деревьев, которая хорошо 

отслаивается и имеет слои причудливой формы). Воспитатель задает вопрос: 

на что это похоже? Дети должны предложить варианты, затем наиболее 

интересные из них зарисовать. 

             

 

 

 

ТЕНЬ" (проводится в природе) 
 

ЦЕЛЬ:  расширять понятий детей о правилах поведения в природе, развивать 

подражательные способности детей. 
ХОД  ИГРЫ 

Воспитатель говорит детям о том, что у каждого человека есть тень, но наша 

с вами тень особенная, она точно повторяет движения человека лишь в том 

случае, если он делает что-то хорошее. В противном же случае "говорит не 
буду, не буду повторять" и даже объясняет почему. Воспитатель делит детей 

на пары, в которых первый ребенок - ребенок, а второй - его "тень". Ребенок 

может делать в природе то, что считает нужным, т.е. Гулять, нюхать цветы, 

собирать сухие веточки и прочее, а "тень" оценивает его поступки. В конце 
игры выбирается ребенок, у которого самая послушная "тень".  
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Картотека 
экологических 

игры для детей 
подготовительной 

группы 
 

 



 

 

 

ПОЛЬЗА- ВРЕД 
 

Цель: дать понять детям, что в природе нет ни полезных ни вредных, одни 

только необходимые. 

1 этап 
Первый вариант: «польза –вред». 

(тема: живая природа) . 

Дети должны встать в круг. Воспитатель задает вопрос: «какая польза от 
пчелы? », дети должны по очереди ответить на вопрос, не повторяя ответы 

товарищей. Затем задание меняется: «какой вред от пчелы? » 

Второй вариант: «нравится – не нравится». 

(тема: не живая природа) . 
Принцип организации см. Вариант 1. 

Третий вариант: «хорошо – плохо». 

(тема: времена года и 4 стихии: вода, воздух, земля и огонь). Принцип тот же. 
2 этап 

Воспитатель задает вопрос: «что случилось бы, если бы все плохие качества 

природных объектов исчезли, и все окружающее стало бы хорошим? » (волк 

стал хорошим - перестал есть зайцев, зайцев бы развелось столько, что они 
погрызли бы всю кору на деревьях, деревьев стало бы меньше и многим 

птицам негде было бы жить) . 

Выясняется, что если от всего будет только польза и никакого вреда, то 
жизнь на планете резко изменится и даже может погибнуть. 

В конце игры воспитатель должен сделать вывод, что нет вредных существ, 

нет полезных, в природе нет ничего лишнего, всё необходимое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЫ И ВОРОНЫ 
 

Цель: проверить и закрепить представления детей об окружающем мире. 
Дети должны разделиться на две команды: «совы» и «вороны». Те и другие 

становятся в шеренгу друг напротив друга на расстоянии 3 метра, за их 

спинами их дома, также на расстоянии 3 метра. 
Воспитатель дает задание: 

«совы» любят правду, «вороны» - ложь, поэтому, если я говорю правду, 

«совы» должны ловить «ворон». «вороны» убегают в свои дома и наоборот. 

Затем воспитатель произносит фразы природоведческого содержания: 
-медведи любят есть тигров 

-у березы весной бывают сережки 

-слоны не умеют плавать 

-дельфин – это животное, а не рыба 

Дети должны осознать правильность или неправильность фразы, 

основываясь на своих знаниях по этой теме и сами отреагировать своим 

поведением (убегать или догонять) на эту фразу. Целесообразно после 
каждого раза спрашивать детей о том, почему они так или иначе поступили, а 

после 2-3 фраз поменять игроков местами. 

 

 

 

КАКИЕ ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ 

 
Цель: показать многообразие природного мира, его неповторимость, 

выделить хорошие качества любого природного объекта. 

Воспитатель дает задание: 
Встаньте налево те, кто больше любит море, направо – те, кто больше 

любит речку, а посередине пусть останутся те, кому нравится и то, и 

другое. 
Затем детям дают вопросы: 

Почему тебе нравится море? 

Почему ты любишь речку? 

Почему ты остался посредине? 

Варианты заданий: зима – лето, 

Ромашка – колокольчик, дождь – снег. 

В конце игры воспитатель должен сделать вывод, что и то и другое хорошо, 
надо лишь замечать это хорошее в природе в результате проведения таких 

игр детям становится трудно выбирать то, что лучше и они остаются 

посередине. Однако, это не является целью игры. 

 



 

 

  НАЙДИ СВОЕ ДЕРЕВО 
 

Цель: обеспечить возможность познавать окружающую среду, использовать 
опыт прямого общения с ней (проводится в природе) . 

Воспитатель завязывает одному ребёнку глаза, несколько раз вращает вокруг 

себя и ведет к какому-нибудь дереву. Ребенок должен изучить это дерево, 
ощупав его. 

Во время изучения воспитатель задаёт наводящие вопросы: 

Оно гладкое или нет? 

Есть ли на нём листья? 

Высоко ли от земли начинаются ветки? 

Затем воспитатель отводит ребёнка от дерева, запутывает следы, развязывает 

глаза и предлагает угадать «своё» дерево, используя опыт, полученный во 

время ощупывания дерева. 
В дальнейшем можно предлагать детям игры попарно. 

 

 

 

 

 

 ВРЕМЕНА ГОДА 

 
Цель: развивать логическое мышление и обогащать кругозор детей понятием 
о сезонных изменениях в природе. 

Воспитатель называет какой-либо предмет живого мира (живого или 

растительного) и предлагает детям представить и рассказать, где и в каком 
виде этот предмет можно увидеть летом, зимой, осенью, весной. 

Например: грибы. 

Летом – свежие в лесу, по краям дороги, на лугу, а также консервированные 

в банках, сушеные, если остались с прошлого года или приготовленные уже в 
этом году. 

Осенью – то же самое. 

Зимой – только консервированные или сушеные, но могут быть и свежие, 
только если их выращивают в специально отведенном месте. 

Весной - см. Зиму, но добавлять грибы, которые растут весной (сморчки) . 

 

 

 

 



  ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
Дидактическая задача. Найти предметы по сходству. 

Игровое   действие. Поиск похожего предмета. 

Правило. Показывать узнанное растение можно только по сигналу 
воспитателя, выслушав его описание. 

Оборудование. Одинаковые растения (по 3—4) расставлены на двух столах. 

Ход игры. Воспитатель показывает какое-нибудь растение на одном из 
столов, описывает его характерные признаки, а затем предлагает ребенку 

найти такое же на другом столе. (можно попросить детей найти такие же 

растения в групповой комнате.) 

Игру повторяют с каждым из растений, находящихся на столах. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 НАЙДИ, О ЧЕМ РАССКАЖУ 
 

Дидактическая задача.  Найти предметы по перечисленным признакам. 

Игровое действие. Угадывание растения по описанию признаков. 
Правило. Называть узнанные овощи или фрукты можно только по просьбе 

воспитателя. 

Оборудование. Овощи и фрукты раскладывают по краю стола так, чтобы 

хорошо были видны 

Всем детям отличи тельны  е признаки предметов. 

Ход игры. Воспитатель подробно описывает один из лежащих на столе 

предметов, то есть 

Называет форму 

Овощей и фруктов, их окраску и вкус. Затем педагог предлагает кому-либо из 

ребят: «покажи на столе, а 

По том назови то, о чем я рассказала». Если ребенок справился с заданием, 
воспитатель описывает 

Другой предмет, а задание выполняет уже другой ребенок. Игра 

продолжается до тех пор, пока все дети 

Не угадают предмет по описанию. 
 

  

 

 



НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ 

 
 Дидактическая задача. Найти предметы по сходству.  

Игровое действие. Дети находят изменения в расположении предметов. 
 правило. Смотреть на то, как воспитатель меняет растения местами, нельзя. 

Оборудование. На двух столах ставят 3—4 одинаковых растения в 

определенной последовательности, например фикус, цветущая герань, 

аспарагус, душистая герань. 
 ход игры. Воспитатель просит детей хорошо рас смотреть, как стоят 

растения, и закрыть глаза. В это время он меняет местами растения на одном 

столе. А за тем просит детей переставить горшочки так, как они стоя-ли 
прежде, сравнвая их расположение с порядком растений на другом столе. 

После некоторых повторений можно провести игру с одним набором 

растений  (без зрительного контроля). 

 

  
 

 

  УГАДАЙ РАСТЕНИЕ ПО ОПИСАНИЮ 
 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам. 
Игровое действие. Поиск 

Предмета по загадке-описанию. 

Правило. Показывать растение можно только после рассказа воспитателя по 

его просьбе. 
Оборудование. Для первых игр отбирают не сколько комнатных растений 

(2—3) с заметными 

Отличительными признаками. Их расставляют на столе так, чтобы всем 

детям было хорошо видно каждое растение 

Ход игры. Воспитатель начинает подробно рассказывать об одном из 

растений. Сначала он, например, отмечает, на что 

Оно похоже «на дерево», на «травку»), затем просит сказать, есть ли у 
растения стебель. Педагог обращает внимание 

Детей на форму листьев (круглые, овальной формы — как огурчик, узкие, 

длинные), окраску цветов (основные цвета), 

Их количество на цветоножке первое описание дается в медленном темпе, 
так, чтобы дети смогли увидеть и 

Рассмотреть все то, о чем говорит воспитатель. Закончив описание, педагог 

спрашивает: «о каком растении я вам 

Рассказала?» дети показывают растение и, если могут, называют его. Можно 

предложить ребятам найти в групповой 

Ком нате все растения, похожие на описанное. 

 
 

 



 НАЙДИ РАСТЕНИЕ ПО НАЗВАНИЮ 

 
Первый вариант. 

Дидактическая задача. Найти растение по слову-названию. 
Игровые действия. Поиски названного рас тения. 

Правило. Смотреть, куда прячут растение, нельзя. 

Ход игры. Воспитатель называет комнатное растение, стоящее в групповой 

комнате, а дети должны найти его. Сначала 

Педагог дает задание всем детям: «кто быстрее найдет у нас в групповой 

комнате растение, которое я назову?» затем 

Просит некоторых детей вы полнить задание. Если детям трудно будет найти 
на званное растение на большой площади 

Комнаты среди многих других, игру можно провести по аналогии с пре 

дыдущими, то есть отобранные растения 

Поставить на стол. Тогда поиск растения в комнате станет усложнен ным 
вариантом игры. 

Второй вариант. 

Можно провести игру с использованием игрушки, которую воспитатель или 
кто-нибудь из детей спрячет (см. Игру «где 

Спряталась матрешка?»), но вместо описания комнатного растения, возле 

которого спрятана игрушка, можно дать 

Только его название. 
   

 
 

 

ЧЕГО НЕ СТАЛО! 
 

Дидактическая задача. Назвать растение по памяти  (без зрительного 

контроля). Игровое действие. Отгадать, какого растения не 

стало. Правило. Смотреть, какое растение убирают, 

нельзя.оборудование. На стол ставят 2—3 хорошо знакомых детям по 
прежним играм растения. 

 ход игры. Воспитатель предлагает малышам по смотреть, какие растения 

стоят на столе, а потом закрыть глаза. В это время педагог одно растение 
убирает. Когда дети откроют глаза, педагог спрашивает: «какого растения не 

стало?» если получен правильный ответ, растение ставят на место, и игра 

повторяется с другим предметом. Примечание. Приведенные выше игры 

рекомендуются для детей 3—4 лет. 

 

   
 

 



 

 

 

  ОПИШИТЕ, Я ОТГАДАЮ 
 

Дидактическая задача. Найти растение по описанию взрослого. 

Игровое действие. Угадывание растений по загадке-описанию. 

Правило. Сначала надо найти растение, о котором расскажут, а потом 
назвать его. 

Ход игры. Воспитатель описывает одно из растений, находящихся в 

групповой комнате. Дети должны найти его 

По описанию, а если оно им знакомо, то назвать. Те растения, названия 

которых дети еще не знают, вос- 

Питатель называет сам. 

При описании следует использовать общепринятые термины: «форма листа», 
«окраска цветов» и т. Д. Это 

Поможет детям выделить отличительные и общие при знаки растения. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   НАЙДИ, О ЧЕМ РАССКАЖУ 

 
Дидактическая задача. Описать и назвать признаки растения в ответ на 

вопросы взрослого. 
Игровое действие. Составление «загадки» для взрослого.правила. Называть 

загадываемое растения нельзя. Отвечать на вопросы правильно. 

Ход игры. Педагог сидит лицом к детям, спиной к комнатным растениям, 

стоящим на столе. Одного ребенка воспитатель просит выбрать и показать 
детям растение, которое он затем должен будет узнать по описанию ребят. 

Педагог задает им вопросы о наличии стебля, форме и окраске листьев 

(называет оттенки зеленого цвета), о поверхности листа (гладкий, 

негладкий), о том, есть ли цветы, сколько их на ветке, какой они окраски. 
Например: «на что похоже — на дерево или травку? Ствол толстый, прямой? 

Листья большие, как огурец? Темно-зеленые, блестящие?» узнав растение, 

воспитатель называет и показывает его. Игру можно повторить. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ЗАГАДАЙ, МЫ ОТГАДАЕМ 

 

Первый вариант. 

Дидактическая задача. Описать предметы и найти по описанию. 
Оборудование.   На   стол   ставят  3—4  растения. 

Игровое действие. Загадывание и отгадывание загадок о растениях. 

Правило. Описывать растение нужно, не называя его. 

Ход игры. Один ребенок выходит за дверь. Он — водящий. Дети 
договариваются, о каком растении и что будут 

Говорить. Водящий возвращается, и дети описывают ему задуманное. 

Внимательно прослушав рассказ, 
Водящий должен назвать и показать растение. 

Второй вариант. 

Воспитатель предлагает одному из детей описать какое-нибудь растение, 

стоящее на столе. Остальные должны узнать растение по рассказу и назвать 
его. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ПРОДАЙТЕ ТО, ЧТО НАЗОВУ 
 

Дидактическая задача. Найти предмет по названию. 
Игровые действия. Выполнение ролей покупателя и продавца. 

Правила. Покупатель должен назвать растение, но не показывать его. 

Продавец находит растение по на званию. 
Оборудование. Подобрать комнатные растения, полевые и садовые цветы. 

Разложить и расставить их на столе. 

Ход игры. Один ребенок — продавец, остальные — покупатели. Покупатели 

называют растения, которые хо тят купить, продавец находит их и выдает 
покупку. В случае затруднения покупатель может назвать признаки растения. 

Примечание. Последние три игры рекомендуются для детей средней группы.  
 

 

 



 

 

 

НАЙДИ ЛИСТОК, КАКОЙ ПОКАЖУ 
 

Дидактическая задача. Найти предметы по сходству. 

Игровое действие. Бег детей с определенными листочками. 

Правило. Бежать («лететь») по команде можно только тем, у кого в руках 
такой же ли сток, какой показал 

Воспитатель. 

Ход игры . Во время прогулки воспитатель показывает детям какой-либо 
лист и предлагает найти такой же. 

Отобранные листья сравнивают по форме, отмечают, чем они похожи и чем 

отличаются. Воспитатель оставля- 

Ет каждому по листу с разных деревьев (клен, дуб, ясень и др.). Затем 
педагог поднимает, напри мер, 

Кленовый листок и говорит: «подул ветер. Полетели вот такие листочки. 

Покажите, как они по летели». Дети, в 

Руках у которых листья клена, кружатся, а по команде воспитателя 

останавливаются. 

Игра повторяется с разными листьями. 
 

 

 
 

 

  НАЙДИ В БУКЕТЕ ТАКОЙ ЖЕ ЛИСТОК 
 

Дидактическая задача.  Найти предмет  по  сходству. 
Игровое действие. По иск похожего предмета. 

Правило. Листок подни мать после того, как назовет и покажет его 

воспитатель. 

Оборудование. Подо брать одинаковые букеты из 3—4 разных листьев. Игра 
проводится на прогулке. 

Ход игры. Воспитатель раздает детям букеты, та кой же оставляет себе. 

Затем показывает им какой-нибудь 

Лист, например кленовый, и предлагает: «раз, два, три — такой лист 

покажи!» дети поднимают руку с кле 

Новым листом. 

Игру повторяют несколько раз с остальными листика ми букета. 

 

 
 

 



 ТАКОЙ ЛИСТОК, ЛЕТИ КО МНЕ! 
 

 Дидактическая задача. Найти предметы по сходству. Игровое 

действие. Подбежать к воспитателю по его сигналу. Правило.бежать к 

воспитателю можно только по сигналу и только с таким же, как у педагога, 

листком в руке. Оборудование. Подобрать резко отличающиеся по форме 
листья клена, дуба, рябины (или других, рас- пространенных в данной 

местности деревьев). 

 ход игры. Воспитатель поднимает, например, лист рябины и говорит: «у 
кого такой же листок — ко мне!» дети рассматривают полученные от 

воспитателя листики, у кого в руках такие же, бегут к воспитателю. Если 

ребенок ошибся, воспитатель дает ему свой лист для сравнения. 

 
 

 

 

   НАЙДИ ЛИСТОК 
 

 Дидактическая задача. Найти часть по целому. 

Игровые   действия. Поиски предмета. 
Правило. Искать лист на земле можно после слов воспитателя. 

Ход игры. Воспитатель просит детей внимательно рассмотреть листья на 

невысоком дереве. «а теперь по пробуйте найти такие же на земле,— говорит 
педагог.— раз, два, три — ищи! Кто нашел, быстрее ко мне». Дети с 

листьями бегут к воспитателю. 

 
 

 

 

  НАЙДИ, О ЧЕМ РАССКАЖУ 
 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам. 

Игровое действие. Поиск предмета по описанию. 

Правило. Бежать к узнанному дереву можно только по сигналу воспитателя.  
Ход игры. Игра проводится на воздухе. Воспитатель описывает дерево 

(величину и окраску ствола, форму 

Листьев), называет и описывает семена и плоды. Затем он просит детей 

угадать, что это за дерево. Тот, кто 

Узнал, должен подбежать после слов воспитателя: «раз, два, три — беги!» 

  
 

 

 



НАЙДИ СВОЙ ДОМ 

 

 Дидактическая задача. Найти целый предмет по части. 

Игровое действие. Поиск «домика» по определенному признаку. 

Правило. Бежать к своему «домику» можно только по сигналу. Лист в руке и 

листья на дереве должны быть одинаковыми. 
Ход игры. В парке или в лесу детям раздают листья разных деревьев. Все 

дети — «зайчики». Чтобы зайчата не потерялись, «мама-зайчиха» дает им 

листья от веток, из которых сделан их дом. Все прыгают, бегают по поля не, 
а по сигналу. «все домой, волк близко!» — бегут к себе в домик — под 

определенное дерево. Игру можно продолжить, если дети будут меняться 

листьями — «переезжать в новый дом». С детьми среднего возраста 

подобным образом можно провести игру с плодами и семенами деревьев. 

 

  

 

 

 

КТО БЫСТРЕЕ НАЙДЕТ БЕРЕЗУ, ЕЛЬ, ДУБ 

 
Дидактическая задача. Найти дерево по на званию. 
Игровое действие. Бег к названному дереву (соревнование «кто быстрее 

найдет дерево»). 

Правило. Бежать к названному дереву можно толь ко по команде «беги!».  
Ход игры. Воспитатель называет хорошо знакомое детям дерево, имеющее 

яркие отличительные признаки, и 

Просит найти его, например: «кто быстрее найдет березу? Раз, два, три — к 

березе беги!» дети должны найти 

Дерево и подбежать к любой березе, растущей на участке, где проводится 

игра. 

 

 
 



Консультации 

для педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Игры по экологии в детском саду» 

Экологическое отношение к миру природы формируется и развивается на 
протяжении всей жизни человека. 

Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать», не 

развивается само собой, не дается от рождения в готовом виде, 
а воспитывается. Учиться жить в согласии с природой, с окружающей 

средой следует начинать в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической 

культуры личности. 
Большие возможности в воспитании экологических чувств по 

отношению к окружающему миру заложены, прежде всего в играх. 

Развить положительные эмоции по отношению к природе 
помогают игры-превращения, направленные на возникновение у ребенка 

симпатии к животным, растениям, объектам неживой природы. 

Классификация экологических игр: ролевые; имитационные; 

соревновательные,дидактические, игры-путешествия. 
 

Особенности ролевых экологических игр: 

В процессе ролевых экологических игр ребенок имеет возможность 

моделировать социальное содержание экологической 

деятельности: «Больница для животных», «Магазин «Фрукты и 

овощи»», «Лесная аптека» и др. 

Например, целью ролевой игры «Строительство города» является 
формирование у детей представление о том, что строительство 

осуществляется только при условии соблюдения экологических норм и 

правил. 

Особенности соревновательных экологических игр 
Соревновательные экологические игры такие как: конкурсы, «Поле 

чудес», экологические викторины стимулируют активность их участников в 

приобретении экологических знаний, умений и навыков. 
Особенности экологических игр-путешествий: 

В экологических играх-путешествиях дошкольники с помощью 

ТСО (технических средств обучения) попадают на морское дно или 

Северный полюс и т. д. 
Например: «Поездка в зоопарк», «Прогулка в лес», «Посещение выставки 

картин о природе», «Поездка в деревню к бабушке» и др. 

Особенности экологических дидактических игр: 
Дидактические игры в экологическом воспитании занимают одно из 

главных мест в работе с дошкольниками: «Кто потерялся?», «Узнай по 

вкусу», «Чудесный мешочек», «Две корзины», «Кто,  где живет?», «Птицы, 

рыбы, звери», «Цепочка», «Воздух, земля, вода», «Летает, плавает, 
бегает» и др. 

 

 



При использовании игр и игровых ситуаций на занятиях по экологии дети  

становятся более внимательными. Они с интересом слушают рассказы о 

животных и растениях, задают много дополнительных интересующих их 
вопросов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Значение игры в жизни ребенка и ее место в экологическом 

воспитании дошкольников» 
 
Игра – наиболее естественный и радостный вид деятельности ребенка, 

формирующий характер. Силой воображения, игровых действии, роли, 

Способностью перевоплощаться в образ: дети создают игру. Здесь нет 
реальной обусловленности обстоятельствам, пространствам, времени. Дети – 

творцы настоящего и будущего. В этом – обаяние игры. Дети дошкольного 

возраста играют в самые разнообразные игры: подвижные, дидактические, 

творческие, ролевые, строительные, игры-драматизации, музыкальные и др. 
Эти многообразные игры в руках педагога представляют собой важное 

средство воспитания ребенка. В каждую эпоху общественного развития дети 

живут тем, чем живет народ. Но окружающий мир воспринимается ребенком 
по-иному, чем взрослыми: ребенок «новичок», всё для него полно новизны 

«значения»; ребенок в игре делает «открытие» того, что давно известно 

взрослому. Дети не ставят в игре каких-то иных целей, чем цель – играть. Но 

было бы неправильно не учитывать обучающего и развивающего влияния 
игры и при сохранении в ней непосредственности жизни детей. «Для ребят 

дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них – 

учеба, игра для них – труд, игра для них – серьёзная форма воспитания. Игра 

для дошкольников – способ познания окружающего.» – подчеркивала 
выдающийся советский педагог Н.К.Крупская в своей работе «О дошкольном 

воспитании». Когда игра включается в целостный педагогический процесс, 

она является средством воспитания и обучения. В последние десятилетия на 
игровую деятельность дошкольников обращено пристальное внимание 

психологов и педагогов. Д.Б.Элькольном вскрыта социальная природа и 

механизм становления сюжетно-ролевой игры в возрастном развитии 

ребенка, им же установлено влияние игровой деятельности на психическое 
развитие дошкольника, в частности на интеллектуальное. А.П.Усова, отличая 

воспитательное восприятие игр, писала «Каждая игра, если она по силам 

ребенку, ставит его в такое положение, когда ум его работает живо и 
энергично, действия организованы.» А.М.Горький, защищая право ребенка 

на игры и забавы, писал: «Ребенок до 10летнего возраста требует забав и 

требование его биологически законно. Он хочет играть, он играет всем и 

познает окружающий мир прежде всего и легче всего в игре, игрой.» 
(А.М.Горький детской литературе») Игра – основное и любимое занятие 

детей, их работа. В играх часто сложное становится доступным, непонятное - 

понятным. Ценность игры как воспитательного средства заключается в том, 
что, оказывая воздействие на коллектив играющих детей, педагог через 

коллектив оказывает воздействие на каждого из детей. Руководя игрой, 

оказывая влияние на ее содержание, организуя жизнь детей в игре, их 

взаимоотношения; воспитатель воздействует на все стороны личности 
ребенка: на сознание, чувства, волю, поступки и поведение в целом. 

Организуя жизнь детей в игре, можно формировать у детей не только 



игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные привычки и нормы 

поведения детей в разных условиях и вне игры. Таким образом, при 

правильном руководстве детьми, игра становится школой воспитания. Идея 
включения игры в процесс обучения издавна привлекала внимание 

педагогов. К.Д.Ушинский неоднократно подчеркивал лёгкость с которой 

дети усваивают знания, если их сопровождать игрой. Ведущие современные 

педагоги А.С.Макаренко, Е.И.Тихеева, Р.И.Жуковская, Д.В.Менджерицкая и 
др. тоже придерживались такого же мнения. Исследователями 

Е.И.Удальцовой, Ф.Н.Блехер, А.И.Сорокиной, А.П.Усовой, В.А.Аванесовой, 

А.К.Бондаренко и других установлено, что дидактическая игра на занятиях 
может быть использована и для обучения детей, что с помощью игры можно 

решать различные учебные задачи: формирование умственной деятельности 

детей, умение использовать приобретенные знания в новых ситуациях. 

Каким же образом игра может быть использована в культурноэкологическом 
воспитании дошкольников? Каковы ее функции и место в ряду методов и 

приёмов, обеспечивающих формирование у детей реалистических 

представлений о растительном и животном мире, об экологической 
культуре? Необходимость получения детьми знаний о природе и овладение 

способами их реализации – эти два момента смыкают игровую деятельность 

с экологическим воспитанием. Усвоение знаний о природе при помощи игры, 

вызывающей переживание ребят, не может не оказать влияние на 
формирование у них бережного и внимательного отношения к объектам 

растительного и животного мира. Это подтвердили исследования 

Л.А.Абрамян. Эти исследования показывают, что через игру у детей легко 
налаживается позитивное отношение к окружающим людям, формируются 

новые положительные эмоции и чувства. Экологические знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, лучше войдут в их самостоятельную 

игровую деятельность, станут ее содержанием, чем знания, воздействие 
которых затрагивало лишь интеллектуальную сторону личности 

дошкольника. С.Л.Рубинштейн подтверждает эту позицию. Он считает, что 

раз игра – это деятельность ребенка, значит, она является выражением его к 
окружающей действительности. Каким же элементам сюжетно-ролевой игры 

следует отдать предпочтение с целью использования на занятиях по 

экологии? В зависимости от учебной задачи занятия, его конкретного 

программного содержания, в равной степени могут быть задействованы 
сюжетная сторона игры, сказочные или литературные персонажи, ролевые 

отношения и т.д. В любом случае характер игры целиком определяется 

логикой построения занятия, которое направлено на достижение 

дидактической цели. Поэтому с самого начала и до конца ход игры 
регламентирован, его определяет воспитатель: он заранее продумывает, 

подготавливает, организует и направляет игру в нужное русло. Для любого 

возраста игра на занятии – это игра воспитателя с детьми, где дети «следуют» 
за взрослым, в отличие от самостоятельной игровой деятельности, где 

воспитатель, даже в случае непосредственного руководства игрой, «следует» 

за дошкольниками. При такой расстановке акцентов, игровая функция 



воспитателя чрезвычайно ответственна, ибо только от него зависит весь 

процесс осуществления игры. Замысел останется нереализованным, если 

сюжет не заинтересует детей, не вызовет у них эмоционального отклика, 
если будет нарушено ролевое поведение. По мнению Д.Б.Эльконина, роль – 

это центральное явление сюжетно-ролевой игры. Ролевые действия 

развертываются с правилами, которые отражают «логику реального действия 

и реальных отношений». Экологическое воспитание можно осуществлять 
путем привнесения элементов сюжетно-ролевой игры в процесс обучения 

дошкольников и формирования у них осознанно правильного отношения к 

растениям и животным, к себе как к части природы. В такой игре 
обнаруживается самостоятельный характер: дети сами по своей инициативе 

создают игру и живут в ней. Основу дидактической игры в экологическом 

воспитании дошкольников составляет органическая взаимосвязь игровой 

деятельности и интересного усвоения знаний о природе. Дидактическая игра 
позволяет воспитателю руководить деятельностью детей, не вставая в 

позицию учителя, создавать действенную для детей игровую мотивацию, 

ставить близкую и понятную для дошкольников цель, обеспечить 
вариативность ситуаций, стимулировать активность детей. Таким образом, 

педагог получает возможность воспитывать и обучать детей без назиданий и 

дидактизма. Это игра познавательная, направленная на расширение и 

углубление, систематизацию представлений детей об окружающем. 
Совместное исследование С.Н.Николаевой и И.А.Комаровой показало, что 

оптимальной формой привнесения игры в процесс культурноэкологического 

воспитания являются игровые обучающие ситуации (ИОС). Они создаются 
педагогами для решения конкретных дидактических задач, входящих в 

природоведческие занятия, наблюдения В результате последних 

исследований выявлены три типа ИОС, использование которых обладает 

различными дидактическими возможностями. 1 ТИП ИОС – использование 
игрушек-аналогов, изображающие различные объекты природы. Главный 

смысл использования этих игрушек – это сопоставление живого объекта с 

неживым аналогом. Игрушка в этом случае способствует разграничению 
представлений сказочно-игрушечного и реалистического характера, помогает 

осознанию специфики живого, выработки возможности правильно 

действовать с живым объектом или предметом. В этом случае игрушка 

выполняет определённую дидактическую функцию в эколого-
образовательном процессе дошкольного воспитателя. (Требования к 

игрушке: она должна быть опознаваема, в ней должны просматриваться 

характерные видотипичные признаки, она должна быть эстетична и вызывать 

у ребенка положительные эмоции). 2 ТИП ИОС – использование кукол, 
изображающих персонажей литературных произведений, хорошо знакомых 

детям (сюжетные игрушки). Полюбившиеся герои воспринимаются детьми 

эмоционально, будоражат воображение, становятся объектом подражания. 
Исследователи, изучавшие влияние литературных произведений на игру, 

Т.А.Маркова, ДВ.Менджерицкая, Л.П.Бочкарёва, О.К.Зинченко, 

А.М.Виноградова и др. предположили, что куклы-персонажи могут быть с 



успехом использованы на занятии по изучению природы. Педагог-

исследователь Л.П.Стрелкова доказывает не только уместность, но и 

целесообразность проведения игрбесед между детьми и куклами. 3 ТИП ИОС 
– это различные варианты игры в путешествие. Во всех случаях это сюжетно-

дидактическая игра, присутствующая на занятиях, в наблюдениях, труде. 

Всевозможные путешествия - это единственный вид игры, сюжет и роли, 

которой допускают прямое обучение детей, передачу новых знаний. В играх-
путешествиях в рамках ролевого поведения дети слушают пояснения, 

рассуждают. Внимание играющих сосредоточено на разнообразных, в том 

числе и новых, впечатлениях, и эту сторону игры можно с успехом 
использовать в дидактических целях ознакомления детей с природой. 

Развлечения – это, прежде всего игры с использованием художественных 

литературных текстов, игровых образов и сюжетных ситуаций. Тематические 

литературные, музыкальные композиции – прекрасная форма для освещения 
интересных событий. Поэтическое слово, музыка, специальное декоративно-

художественное оформление создают определённый эмоциональный 

настрой, помогают глубже решать познавательные, нравственные и 
эстетические задачи. При проведении развлечений дети могут проявить 

знания, осведомленность, быстроту ориентировки и т.п. Очень интересны 

сами по себе театрализованные развлечения, в основе которых лежит сюжет, 

и действуют конкретные персонажи. Развлечения рассчитаны на активное 
участие в них детей под руководством воспитателя и музыкального 

руководителя. Во время развлечений, осознание окружающего мира 

происходит через активный творческий процесс и формирование речевой 
деятельности, а не через слепое копирование речи взрослых. 

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов 

помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих 

красоту родной природы, смену времён года, журчание воды, шум леса, 
пение птиц и т.д. Дети способны под музыку передавать с помощью 

выразительных движений образы разных животных, их настроение и др. 

(Например: в музыкальной игре «Весёлые медвежата» дети имитируют 
неуклюжую пляску медведей; в «Котик и козлик» – сердитого козлика и 

жеманного котика и т.п. ) Широкое применение экологических игр в детском 

саду обеспечивает наилучшие условия для усвоения знаний о природе. В 

современной педагогике выделено несколько видов экологических игр: 
Ролевые экологические игры Основаны на моделировании социального 

содержания экологической деятельности (Например: игра «Строительство 

города»). Ее участники выполняют роли строителей, архитектора и т.д. Цель 

– формировать представления о том, что строить нужно, соблюдая 
экологические нормы и правила). Имитационные экологические игры 

Основаны на моделировании экологической деятельности (Например: игра 

«Экосистема водоема» позволяет проследить роль каждого компонента этой 
системы, смоделировать последствия). Соревновательные экологические 

игры Стимулируют активность их участников в приобретении и 

демонстрации экологических знаний, навыков и умений (Например: КВН, 



конкурсы, экологическая викторина и т.п.). Игры-путешествия Способствуют 

усвоению и закреплению экологических знаний. Дидактические игры В 

дидактической игре содержится комплекс разнообразной деятельности: 
мысли, чувства, переживания, поиск активных способов решения игровой 

задачи. Не зря в детских учреждениях дидактические игры применяются 

наиболее широко. Все экологические игры требуют от воспитателя 

предварительной подготовки: обдумывания сюжета, игровых действии, 
приёмов создания и поддержания воображаемой ситуации, эмоционального 

вхождения в роль. При подборе экологических игр воспитатель должен 

учитывать психологические возрастные особенности детей и их возможности 
восприятия природы, а при проведении их следовать общим дидактическим 

принципам (системность, повторность, наглядность и т.п.) Хорошее 

проведение игры, эмоциональный настрой у детей – обеспечивает 

максимальный развивающий эффект, и не страшно, если обучение при 
помощи игры будет выходить за рамки отведенного времени. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Роль семьи в экологическом воспитании дошкольников 

 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является 

одной из составных частей работы дошкольного учреждения. Только 
опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 

главную нашу задачу — воспитание человека с большой буквы, человека 

экологически грамотного, человека, который будет жить в XXI веке. 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, 
и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? Причина — в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия.  

Каждый из тех, кто принес и приносит вред природе, когда-то был ребенком. 

Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом 

воспитании детей, начиная с раннего возраста. Наша задача — показать 
родителям необходимость воспитания у детей экологической культуры. Что 

включает в себя понятие «экологическая культура»? 

Экологическая культура - это знания, практические навыки, эстетические 

переживания ,эмоциональное отношение, практические поступки и 
поведение детей (сопереживание, сочувствие, интерес и желание оказать 

помощь природе, умение любоваться ее красотой и т. д.). 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 Целью экологического образования детей дошкольного возраста является 
формирование экологического сознания, в основе которого заложено понятие 

о том, что человек - не царь природы, а только ее элемент, один из членов 

природного сообщества. Человек должен понимать, что каждый организм на 

нашей планете имеет право на жизнь, и уважать это право вне зависимости от 
наших симпатий или антипатий. 

Основной задачей экологического образования детей дошкольного возраста 

является получение знаний о природе и воспитание определенного 
отношения к ней. Образование дошкольников включает: элементарные 

научно-естественные представления об окружающем мире (на уровне 

понятий), - как он устроен, что из себя представляет,  экологические знания 

об окружающем мире (взаимосвязи, зависимости). На основе знаний 
воспитывается отношение к природе. 

Самые маленькие жители Земли – дети дошкольного возраста. Они 

объединяют вокруг себя очень много взрослых (родителей, родственников, 
воспитателей, соседей), экологическая культура которых может развиваться 



и совершенствоваться в рамках практической реализации экологического 

воспитания детей. 

Осуществление экологического образования дошкольников в ДОУ будет 
более эффективным, если оно будет осуществляться совместно с родителями, 

будет являться частью семейного воспитания. 

Экологическое воспитание дошкольников в семье складывается из: 

знакомства с видами растений и животных местного края, их взаимосвязями 
с окружающей средой. Чтения книг о природе, организации наблюдений за 

сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

небольших экспериментов с растениями и животными в различных условиях 
дома и на даче. 

У детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет начинает формироваться смысловая 

память и произвольное внимание. В этом возрасте дети маленькие 

исследователи. Они стремятся всё взять в руки, рассмотреть. Предметом их 
интереса становятся окружающие растения и животные. И вот тут-то и встаёт 

сама по себе перед родителями задача сообщать детям как можно больший 

объём знаний о природе. Отвечая на вопросы детей, поддерживать 
возникший у них интерес к природе, побуждать в них желание 

самостоятельно искать пути решения возникших задач. 

Родители должны прививать детям привычку бережно относится к природе в 

целом, к лесу, водоёму. Загрязнение почвы стеклянной и железной тарой, 
полиэтиленом, выжиганием растительности, рубка здоровых деревьев 

наносят непоправимый вред природе, оказывают отрицательное воздействие 

на детей. Родители должны быть примером, образцом поведения в природе. 

В семье формируются основы духовного и культурного облика человека, 

формируются его привычки. Ученые едины во мнении: слова и дела 

родителей оказывают огромное влияние на детей, именно родители 

формируют мораль, поведение, мир ценностей, личность детей, а семья была, 
есть и будет важнейшей средой формирования личности и главнейшим 

институтом воспитания. 

Воспитательный процесс в семье – явление своеобразное, он не имеет ни 
начала, ни конца, осуществляется постоянно, словом и делом, поступком и 

интонацией. Этот процесс лишен тех форм организованности и четкости, 

которые свойственны, например, учреждениям общественного воспитания. 

Экологическое воспитание в семье имеет особо важное значение в 
становлении высоконравственного отношения ребенка к природе.  

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников - одна из 

составляющих частей работы дошкольного учреждения. Знания о природе 

детям системно дает педагог, но определенное отношение к природе можно 
воспитать только вместе с семьей ребенка. Задача педагога показать 

родителям необходимость воспитания у детей экологической культуры, 

вовлечь родителей в процесс экологического воспитания. В работе с 
родителями по вопросам экологического воспитания детей необходимо 

использовать как традиционные формы работы, так и другие виды 

деятельности. Все формы работы с родителями должны основываться на 



педагогике сотрудничества, и работу следует проводить в двух 

направлениях: 

педагог - родитель; 
педагог - ребенок - родитель. 

Выстраивая такую схему, необходимо учитывать образовательный уровень 

семьи, ее психологическое состояние и "микроклимат". Желательно 

проводить работу с родителями дифференцировано и использовать 
индивидуальный подход. При выборе форм общения с родителями ребенка 

надо отказаться от нравоучений, замечаний, назиданий и привлекать 

родителей к решению задач, результат которых даст положительный эффект 
в экологическом воспитании детей. Заинтересованность и активное участие 

родителей в формировании экологической культуры дошкольников 

существенно дополнит разнообразные формы экологического воспитания 

детей в детском саду. 
Далее предлагаю вам некоторые формы работы с родителями. Родительские 

собрания, консультации, беседы. Любое, даже самое небольшое мероприятие 

по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное 
в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных 

между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское 

собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

учреждения в целом. Папки передвижки, «Экологический стенд», где я 
помещаю статьи, стихи, загадки по теме, приметы, словесные игры для 

разучивания и занятий с детьми дома. 

Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечениях, 
выставках. Заранее вывешивается яркое красочное сообщение о проведении 

мероприятия. Родители, обычно, не остаются равнодушными: они собирают 

рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми поделки из природного 

бросового материала. Участники таких выставок благодарственными 
письмами. 

Важные моменты: 

все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть 
эстетично оформлены; 

содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к 

этой информации быстро пропадет;  

оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст 
на цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы); 

содержание предлагаемого материала должно быть действительно интересно 

большинству родителей. 

Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей по экологическому 
воспитанию можно осуществлять по-разному. 

Безусловно, процесс формирования экологических ценностей у детей и 

родителей сложен и проблематичен, поскольку зависит не только от 
содержания экологического воспитания в образовательном учреждении, но и 

от реальной жизненной обстановки. 



Поэтому самое главное - личная убежденность педагога, его умение 

пробудить у родителей желание любить, беречь и охранять природу и тем 

самым быть эталоном для подражания дошкольников. 
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«Дидактическая игра как средство экологического 

воспитания» 
  

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в экологическом 

воспитании детей. Именно в это время формируются экологические 
представления, являющиеся основой систематических знаний о 

природной среде и бережном - к ней отношении. Поэтому необходимо 

вводить в мир природы детей, учить их культуре общения с растениями и 

животными. В. А. Сухомлинский рассматривает экологическое 
воспитание не как составляющую часть формирования всесторонне развитой 

личности, а как ее основу, фундамент всей педагогической системы. Основа 

этой системы - воспитание детей через природу, осуществление их 
всестороннего развития. Природа, по убеждению В. А Сухомлинского, 

должна быть «не каким - то придатком, фоном умственных интересов, а 

самой сутью жизненной среды», так как в годы детства требует постоянного 

общения с природой. Только в ходе такого общения и взаимодействия с 
природой возможно становление и развитие личности ребенка. Таким 

образом, к экологическому воспитанию В. А Сухомлинский раскрыл его 

сущность в широком социальном и нравственно - этическом планах. 
Рассматривая природу как мир, в котором ребенок рождается, живет и 

познает окружающую деятельность, а также самого себя. Уникальность 

опыта экологического воспитания. В. А. Сухомлинского не только в 

утверждении нового подхода, но и в раскрытии педагогических условий и 
путей, при которых воспитание через природу развивает личность. Новая 

технология и подход должен обеспечить высокий уровень развития 

личности. При этом соблюдать учет возрастных психологических и 
индивидуальных возможностей каждого ребенка. Это отражает стратегию 

развивающего образования и предполагает переход от само замкнутых 

образовательных концентров к единой системе развивающего образования 

детей в период детства. В познавательном процессе теоретическое мышление 
и воображение выполняют единую функцию. Различие между ними в том, 

что мышление схватывает эти принципы в понятийной форме, а воображение 

- в образной. Творческое воображение претерпевает наиболее интенсивное 
развитие в дошкольном детстве. Оно активно развивается 

специфическими средствами дошкольных видов деятельности - игрой, 

многообразными разновидностями детского творчества.  

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - 
важнейшему виду деятельности. Она является 

эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на 

мир. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. 
Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре.  

Игра для ребенка дошкольного возраста - наиболее естественный вид 

деятельности. Благодаря игре малыш развивает образное и логическое 



мышление, речь и воображение. Кроме того, в игре ребенок осваивает 

систему человеческих отношений, в конечном итоге постигает "взрослые" 

смыслы жизни. 
Продуктивное воображение и творческое мышление, таким образом, 

включены в единый контекст творческого развития ребенка. Поэтому и 

технологии должны быть нацелены на достижение высокого уровня 

образованности, сформированность ценностных отношений и элементов 
деятельности и решение следующих задач: адаптация к окружающей 

природной и социальной среде, гуманистическому отношению к 

окружающему миру природы, соблюдение этических и нравственных норм. 
При этом важно, чтобы ребенок стал активным субъектом эмоционально - 

нравственных проявлений и переживаний. 

Универсальным средством психического развития ребенка, 

выступает игра. Игра знакомит детей с окружающим миром. Они играют для 
себя, выражая свои мечты и стремления. Игры имеют большое значение в 

удовлетворении познавательных потребностей и интересов детей в эколого-

природоведческом образовании. Русский писатель Юрий Нагибин так 
оценивает детскую игру: «Игра помогает детям воскресить минувшее и 

заглянуть в будущее. В игре выявляется характер маленького человека, его 

взгляды на жизнь, его идеалы. Сами того не осознавая, дети, играя, 

приближаются к решению сложных жизненных проблем.  

Эффективный путь освоения экологической культуры в соответствии с 

познавательной и адекватной ей образовательной парадигмой состоит в том, 

чтобы передавать знания, а, используя инструментарий науки, формировать 
способ мышления, необходимый, для решения существующих и 

прогнозируемых проблем. 

Чего не надо делать: 

В экологическом воспитании дошкольника часто во время летних 
прогулок родители: ' предлагают собирать цветы, ловить бабочек, стрекоз 

или других насекомых. Такие занятия становятся постоянной летней забавой 

ребят. Они отрывают насекомым крылья, лапки или же вовсе растаптывают 
свою жертву ногой. Таким образом, такие воспитательные мероприятия учат 

детей не любить, а уничтожать живое, причём довольно жестоко.  

Необходимо сделать воспитательную работу незаметной и 

привлекательной для детей. Но как? 

Поскольку игра - наиболее естественный и приносящий массу 

положительных эмоций вид деятельности, формирующий характер детей, 

можно использовать уже известные игры, в которых желательно, чтобы 

присутствовала активная экологически правильная или развивающая в 
соответствии с поставленными воспитательными задачами игровая 

деятельность. 

Воспитательные задачи осложняются иногда и тем, что дети часто - 
видят, как взрослые нарушают элементарные нормы общения друг с другом 

и природой. Вероятно, в таких случаях необходимо говорить; хотя они и 

взрослые, а не знают, что нельзя разговаривать грубо, в местах отдыха, 



бросать мусор на ходу, вырезать надписи на стволах деревьев, обижать 

бездомных животных и т.д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи экологического воспитания ребенка в семье 
 

 «Семья —это та первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро» 

Сухомлинский В. А.  

Говорить об актуальности экологической проблемы сегодня, я думаю,  
уже не надо. Всем нам известны печальные последствия развития  

промышленности и экономики. Желание человека упростить свою жизнь  

слишком часто упирается в законы природы, и о последствии их нарушения 
наше общество начало задумываться только последние 15-20 лет. 

Естественно, что многие последствия уже стали необратимыми. 

Однако, уходя от глобальных проблем экологии, над решением которых  

бьются сотни учёных не один десяток лет, я бы хотела обратить внимание на 
тот вклад, который вносим мы с вами, обычные люди. После этих слов у  

многих должна возникнуть в голове картина выброшенной в помойку  

очередной пластиковой бутылки, ну или чего-то подобного... Да, безусловно,  
это та малость, на которую способен любой человек. Но есть и нечто 

большее. Дело в том, что в наших руках будущее. Будущее, которое мы 

создаём сегодня —это наши дети. То, каким они увидят этот мир сегодня, что 

они будут воспринимать как норму поведения, как научатся 
взаимодействовать с природой —все это зависит от нас. 

Детский сад, являющийся первичным звеном в системе образования,  

безусловно,  должен уделять экологическому воспитанию особенное 

внимание. Но, не смотря на это, именно семья остаётся корнем воспитания 
любого человека. Именно поэтому я бы хотела обратить внимание на 

экологическое воспитание дошкольников в семье. 

На сегодняшний день, наши современные семьи гораздо больше  
переживают за проблемы экономического характера. С пелёнок детям  

выбирают престижную профессию, учат правильно обращаться с деньгами.  

Но что же ребёнок знает о взаимодействии человека с природой? 

Хорошо, если родители научат не выбрасывать мусор мимо помойки, но  
ведь этого недостаточно чтобы ребёнок в полной мере осознал свой вклад в  

будущее окружающей среды. 

Итак, я бы хотела выделить 3 основных задачи семьи для полноценного  
экологического воспитания дошкольника: 

1.Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к  

соблюдению норм поведения в природе и обществе. 

Именно сюда относится умение выбрасывать за собой мусор, не ломать  
ветки у деревьев, не обижать животных и т.д. Тут родители должны не 

просто научить, они должны стать примером для подражания и это их 

основная задача.  
Воспитывать во взрослых людях элементарные нравственные качества,  

конечно, абсолютно бесполезное занятие. Но задумываться о нежелательном  

поведении своего ребёнка и его последствиях должен каждый родитель, а  



значит, иногда следует пересматривать своё собственное поведение и  

совершенствовать его, задавая себе вопрос —как ту или иную ситуацию  

должен видеть мой ребёнок? 
2.Воспитание этических и эстетических чувств. 

И тут всё достаточно просто: беречь —значит любить. Восхищаться  

природой, видеть её красоту, любить её дары, может научить только семья. 

Для детей, растущих в городах это очень важно. Сегодня большинство людей  
предпочитают проводить выходные за городом на свежем воздухе. Казалось 

бы вот оно —единение детей с природой, воспитание экологической 

культуры. Но замечают ли эти люди красоту вокруг них и как к ней 
относятся? Здесь родители должны воспитать в ребёнке любовь и уважение 

ко всему окружающему миру. Ребёнок должен расти с чувством, что природа  

—это большое разумное существо, каждая травинка, каждая букашка-это его 

часть.  
Оно живёт своей жизнью и принимает нас, а мы в ответ должны его уважать 

и заботиться о нём. Важно обращать внимание ребёнка на все мелочи — 

то, как в природе всё взаимосвязано и продумано. Какую огромную работу 
проделывают муравьи, чтобы построить муравейник; как желтеют и опадают 

листья осенью, а весной вырастают снова; как гусеница становится 

бабочкой... В природе столько удивительных и красивых явлений, которыми 

можно восхищаться бесконечно. 
3.Формирование познавательных и творческих потребностей. 

Важно не просто беречь и восхищаться красотой природы. Необходимо  

сформировать у ребёнка желание творить и помогать. Ведь мы говорим о  
нашем будущем, в котором многие экологические проблемы должны быть  

решены. Кто будет заниматься решением этих вопросов через 20, 30 и 40 

лет? Наши дети. Они обладают этими потребностями с рождения, всё, 

что требуется от родителей —это поддержать и направить в нужное русло. 
Посадите вместе дерево или цветок —и ребёнок поймёт, что он сам творец 

природы. Он способен изменить её сам и изменить в лучшую сторону.  

В помощь реализации поставленных задач для родителей, сейчас существует  
огромное множество вспомогательных материалов и информационных  

технологий. Это книги, статьи, сайты, познавательные фильмы и 

мультфильмы.  

Однако важно заметить, что это лишь вспомогательный материал, который  
требует практических навыков, ведь невозможно полюбить природу и 

оценить всю её красоту сидя перед экраном телевизора... 

Необходимо чтобы ребёнок постоянно имел контакт с живой природой,  

пробовал и узнавал все сам или вместе с родителями. Это должны быть  
совместные походы в лес, на озеро, собирание грибов и ягод. Только целью  

этих походов должно быть не желание как можно больше набрать грибов, а  

увидеть и изучить что-то новое. Всегда необходимо вести беседу с ребёнком,  
обращать его внимание на природные явления, поведение животных, 

сезонные изменения.  

Также стоит не забывать о городской природе. Здесь открытия ждут ребёнка  



на каждом шагу —по дороге в детский сад, рядом с домом и при поездке в  

магазин. Здесь особенно важно вести диалог с ребёнком, ведь зачастую  

взрослые не замечают уже простых и обыденных вещей рядом с ними. Дети 
же видят мир совсем иначе —не стоит отмахиваться от глупых вопросов, 

ведь именно так ребёнок познаёт мир. 

Не менее важно чтобы уголок природы присутствовал дома и был у ребёнка  

всегда под рукой. Собирание гербария, шишек, красивых камушков и даже  
перьев птиц —всё это способ познания окружающего мира. Ну а содержание  

домашних питомцев и уход за ними —это очень большой вклад в  

экологическое развитие ребёнка, воспитание моральных и этических качеств,  
не стоит лишать его такого взаимодействия с природой. 

Для того что бы ребёнок полюбил природу, стал уважать её и относиться к  

ней бережно, нужно не так и много, ведь он —сам её часть. Всё не обходимое  

уже заложено в человеке изначально. Важно нам, взрослым, не потерять это  
чувство самим и не загубить его в наших детях. Тогда мы воспитаем 

достойное поколение, которое сохранит окружающий мир со всей его 

красотой и богатством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения на природе 

 
Для сохранения целостности связей живого со средой обитания  

следует оставлять животных и растения в привычных условиях, к которым 

они приспособились. Птицам для полёта нужен простор. Им тяжело 
приспособиться к домашним условиям, поэтому они быстро гибнут.  

Все животные живут группой или семьёй, поэтому не нужно разрушать эту 

семью. Необходимо пресекать неправильное поведение сверстников, уметь 

объяснить, почему нельзя выносить животное или растение из привычной 
среды обитания. Жизнь растений и животных изменяется по сезонам. При 

общении с живыми существами важно учитывать особенности их сезонного 

состояния. Зимой растения очень хрупкие и незащищённые, чем летом, и для 
них небезопасно, когда дети играют близко к ветвям, располагают снежные 

городки на месте цветника, газона, огорода. В этом случае ветки деревьев 

легко ломаются, а почва плотно утрамбовывается, зимующие почки 

повреждаются.  
Животные, особенно черепахи, ежи, хомячки, в зимний период 

малоподвижны или находятся в спячке. Не следует их тревожить, заставлять 

двигаться более активно. В весенний период животные наиболее подвижны, 
а нередко и агрессивны, некоторые даже могут кусаться. Этому должны 

научить ребёнка взрослые. Детям вместе со взрослыми следует помогать 

живым существам, удовлетворять их потребности с учётом времени года: 

Зимой: 
- изготавливать кормушки и подкармливать птиц, в сильные морозы 3 раза в 

день, после снегопада обязательно очищать кормушки от снега; 

-корни кустов и деревьев засыпать снегом; 
-реже поливать комнатные растения; 

-животных подкармливать витаминной пищей.  

Весной: 

-изготавливать для птиц скворечники и развешивать их во дворах, парках для  
привлечения птиц; 

-убирать перегнившую листву; 

-подрезать сухие ветки у кустарников и деревьев; 
-к кустам подсыпать землю; 

-производить посадку семян вместе с детьми; 

-высаживать растения на клумбы.  

Летом: 
-поливать растения на огороде и клумбах; 

-растения пропалывать и прореживать; 

-рыхлить землю; 

-в жаркие дни для птиц можно приготовить поилки с водой.  
Осенью: 

-собирать семена растений для посадки на следующий год; 

-подкармливать многолетние растения; 



-корни растений укрывать на зиму; 

-готовить кормушки для птиц.  

Одно из важных правил, это забота о своём здоровье (зимой тепло  
одеваться, не пить холодную воду на улице, не есть снег, закрывать двери в  

помещении, чтобы сохранить тепло; весной и осенью стараться не промочить  

ноги, летом не перегреваться на солнце).  

Выполнять правила поведения в экстремальных ситуациях, типичных для  
сезона: при граде быстро спрятаться под навес, при гололёде не бегать,  

смотреть под ноги и идти мелкими шагами, либо обходить обледенелые 

места.  
Земля –общий дом всего живого, и человек –один из его жителей, 

взаимосвязанный с другими. Давайте, будем соблюдать правила, 

предписанные нам природой.  

 


