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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
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Аннотация. В статье представлен историко-педагогический взгляд автора на пробле-
му  организации  экологического  просвещения  детей  дошкольного  возраста  в России  на 
рубеже XX–XXI вв., который может быть учтен при разработке стратегии эколого-
ориентированной педагогической работы в будущем. Автором освещены педагогические 
источники  экологического просвещения дошкольников того периода,  к  которым отне-
сены идеи о влиянии природы на всестороннее развитие ребенка классиков педагогики и 
результаты научных исследований в области дошкольного природоведения, проведенные 
в 1960–1980-е гг.  На основе метода ретроспективного анализа изучен российский опыт 
формирования  экологической  культуры  с  1990  по  2018  г.:  показано  последовательное 
развитие теории и методики экологического воспитания, научных исследований в сфе-
ре экологического просвещения дошкольников и эколого-педагогической подготовки вос-
питателей. Отдельное внимание уделено освещению вопроса разработки парциальных 
программ экологической направленности для детских садов.  В предлагаемой читателю 
статье  последовательно  описан  опыт  эколого-просветительской  работы  в  дошколь-
ных учреждениях от появления в 1992 г. основополагающей работы С. Н. Николаевой 
«Общение с природой начинается с детства» и последовавшей научной и практической 
педагогической активности, выразившейся в появлении большого числа программ, мето-
дических пособий и рекомендаций к середине 2000-х гг., до специфики реализации эколо-
гического просвещения дошкольников  в  контексте Федерального  государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования к концу 2010-х гг.
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THE EXPERIENCE OF ORGANIZING ENVIRONMENTAL 
EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN RUSSIA  
IN THE 1990S–2010S

A. A. Nesterova 

Abstract. The article presents the author’s historical and pedagogical view on the problem of 
organizing environmental education of preschool children in Russia at the turn of the XX–XXI 
centuries, which can be taken into account when developing a strategy for environmentally 
oriented  pedagogical  work  in  the  future.  The  author  highlights  the  pedagogical  sources 
of  environmental  education  of  preschoolers  of  that  period,  which  include  the  ideas  about 
the  influence  of  nature  on  the  comprehensive  development  of  the  child  of  the  classics  of 
pedagogy  and  the  results  of  research  in  the  field  of  preschool  natural  science  conducted 
in  the  60–80  years  of  the  XX  century.  Based  on  the method  of  retrospective  analysis,  the 
Russian  experience of  the  formation of  ecological  culture  from 1990  to 2018 was  studied: 
the  consistent  development  of  the  theory  and  methodology  of  environmental  education, 
academic research in the field of environmental education of preschoolers and ecological and 
pedagogical training of educators is shown. Special attention is paid to highlighting the issue 
of  developing  partial  environmental  programs  for  kindergartens.  The  author  consistently 
describes the experience of ecological and educational work in preschool institutions from the 
appearance in 1992 of the fundamental work of S. N. Nikolaeva „Communication with nature 
begins  from  childhood”  and  the  subsequent  academic  and  practical  pedagogical  activity, 
expressed in the appearance of a large number of programs, manuals and guidelines by the 
mid-2000s,  to  the  specifics  of  the  implementation of  environmental  education of  preschool 
children in the context of the Federal State Educational Standard of Preschool Education by 
the end of 2010.
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Введение

На рубеже XX–XXI вв. экологическое 
просвещение дошкольников в нашей 
стране в значительной степени реализо-
вывалось в системе дошкольного обра-
зования. Именно детские сады стали 
центрами формирования основ экологи-
ческой культуры детей. Это было время, 
когда в отечественной теории и методи-
ке дошкольного воспитания формирова-
лось новое направление – методика эко-
логического воспитания дошкольников, 

составившее основу эколого-просвети-
тельской работы с детьми до 7 лет. Акту-
альность историко-педагогического изу-
чения указанного опыта заключается в 
необходимости его обобщения и осмыс-
ления для построения стратегии эколо-
гического просвещения дошкольников в 
будущем с учетом сложившихся пози-
тивных практик и исключением выявлен-
ных недоработок.

Педагогическими источниками орга-
низации экологического просвещения 
дошкольников того периода стали идеи 
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о влиянии природы на всестороннее 
развитие ребенка классиков педагогики: 
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Пе-
сталоцци, Ф. Фребеля, К. Д. Ушинского, 
научные изыскания которых были насы-
щены размышлениями о значении непо-
средственного чувственного восприятия 
природы для гармоничного умственного 
и эстетического развития детей, о роли 
самостоятельного и активного труда в 
природе. Впоследствии обозначенную 
педагогическую линию развили отече-
ственные ученые в советский период. 
Не меньшее значения для развития ме-
тодики имели научные исследования в 
области дошкольного природоведения, 
проведенные в 1960–1980-х гг. и внес-
шие вклад в разработку целого ряда во-
просов: влияние знаний детей о природе 
на воспитание положительного отноше-
ния к ней (В. Г. Грецова, 1969); методи-
ческие основы развития связной речи 
старших дошкольников на основе озна-
комления с природой (Н. Ф. Виноградо-
ва, 1972); формирование познаватель-
ных интересов у старших дошкольников 
в процессе организации элементарной 
поисковой деятельности (Л. М. Маневцо-
ва, 1975); формирование у детей стар-
шего дошкольного возраста (5–6 лет) 
системы первоначальных знаний о неко-
торых существенных зависимостях в 
растительном мире (И. А. Хайдурова, 
1975); ознакомление старших дошколь-
ников с зависимостями, существующими 
в природе, как средство умственного 
воспитания (С. Н. Николаева, 1979); 
формирование у детей с 6 лет первона-
чальных знаний о единстве организма и 
среды. (Е. Ф. Терентьева, 1980); форми-
рование системы знаний о живом орга-
низме у детей старшего дошкольного 
возраста (Н. Н. Кондратьева, 1985); 
формирование представлений о мно-
гообразии животного мира у детей  
старшего дошкольного возраста (А. М. 
Федотова, 1986); формирование у до-
школьников представлений о росте и 
развитии животных (Л. С. Игнаткина, 

1988); ознакомление старших дошколь-
ников с изменениями в природе: на при-
мере роста растений (Т. В. Христовская, 
1989). 

Разработка аспектов  
экологического просвещения 

дошкольников в 1990-е гг.

Благодаря отечественным ученым к 
началу 1990-х гг. был накоплен богатый 
научно-исследовательский материал, 
анализ которого в 1992 г. лег в основу 
серьезной обобщающей монографии 
С. Н. Николаевой «Общение с природой 
начинается с детства» [1], давшей мощ-
ный импульс для последующих педаго-
гических изысканий в области экологи-
ческого просвещения дошкольников. На 
протяжении 1990-х гг. были защищены 
кандидатские диссертации, предметом 
исследования которых было экологи-
ческое мышление дошкольников (Л. Т. 
Шанасырова, 1990), их экологическое  
сознание (А.В. Островская, 1998) и осоз-
нанное отношение к природе (И. А. Кома-
рова, 1991), формирование представ-
лений о взаимодействии человека и 
природы (Л. И. Пономарева, 1998), а так-
же появились первые работы в области 
профессиональной педагогической под-
готовки к решению задач экологического 
воспитания дошкольников (Г. И. Керимо-
ва, 1995; Т. Г. Табукашвили, 1998; Н. В. 
Кривощекова, 1999; Т. А. Маркова, 1999). 

Результатом масштабной исследова-
тельской работы стало определение 
круга экологических представлений, ко-
торые необходимо сформировать в до-
школьном возрасте: о взаимосвязи рас-
тений и животных с внешней средой; о 
приспособительных особенностях жи-
вотных к среде обитания; об онтогенети-
ческих процессах в живой природе; об 
изменчивости в природе; о росте и раз-
витии живых организмов, включая дина-
мические представления об этом про-
цессе; о многообразии в живой природе; 
об экосистемах. 
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Научная работа и педагогическая 
практика тех лет была ориентирована 
на интерпретацию накопленного методи-
ческого материала в области дошколь-
ного природоведения с позиций эколо-
гической направленности воспитания. 
В частности, были определены и обос-
нованы ключевые методы формирова-
ния начал экологической культуры до-
школьников; С. Н. Николаевой были 
предложены различные типы экологиче-
ских занятий, как основной формы орга-
низации педагогической работы, а также 
выработаны рекомендации по их подго-
товке и проведению; разработаны науч-
но-практические основы организации 
экологических экскурсий [2]. 

Определенное влияние на развитие 
методики экологического воспитания 
внесли исследования С. Д. Дерябо и 
В. А. Ясвина, которые указывали, что 
дошкольникам характерен когнитивный 
субъектно-прагматический тип субъек-
тивного отношения к природе, то есть в 
силу объективных возрастных характе-
ристик дошкольник стремится к позна-
нию природы, видя в ней источник удов-
летворения собственных потребностей, 
но при этом естественным образом при-
знает ее субъектность и с легкостью 
одушевляет не только природные объек-
ты, но и явления [3].

Начиная с 1990-х гг. велась активная 
работа по введению специализирован-
ных разделов в существовавшие тогда 
комплексные образовательные програм-
мы для детских садов. Абсолютным нов-
шеством того периода стало появление 
парциальных программ, посвященных 
данному направлению работы с детьми. 
В 1993 г. вышла «Программа экологиче-
ского воспитания дошкольников», авто-
ром которой являлась С. Н. Николаева 
[4]. По замыслу автора программа была 
ориентирована на всестороннее воспи-
тание дошкольников с акцентом на эко-
логическое направление. Ее несомнен-
ным достоинством была обстоятельная 
разработанность концептуального и 

методического обеспечения: методиче-
ских пособий, описывавших технологии 
работы, «Концепции экологического вос-
питания дошкольников», рекомендаций 
по созданию эколого-педагогической 
среды в детском саду и организации  
повышения квалификации педагогов в 
области экологического воспитания до-
школьников. Позднее «Программа эко-
логического воспитания дошкольников» 
легла в основу программно-методиче-
ской системы «Юный эколог».

Популярной среди специалистов-до-
школьников парциальной программой 
экологической направленности того пе-
риода была программа «Мы» (1996), 
разработанная авторским коллективом 
под руководством Н. Н. Кондратьевой, 
особенностью которой было представ-
ление природы как ценности, а гуманное 
отношение к живому как этического 
принципа для руководства в деятельно-
сти каждого человека. В программе рас-
крывался ряд основополагающих идей: 
идея единства и взаимосвязи живого и 
неживого; идея единства человека и 
природы; идея разумности и гуманности 
человека; идея системного строения 
природы [5].

Широкое распространение получила 
вышедшая в 1998 г. авторская парциаль-
ная программа Н. А. Рыжовой «Наш 
дом – природа», целью которой было 
воспитание с первых лет жизни гуман-
ной, социально активной, творческой 
личности, способной понимать и любить 
окружающий мир и природу, бережно к 
ним относиться. Наряду с начальными 
знаниями из области общей и приклад-
ной экологии, в содержание программы 
были включены вопросы социальной 
экологии, что, по мнению автора, долж-
но было способствовать осознанию ре-
бенком своего места в окружающем ми-
ре, выработке навыков экологически 
грамотного поведения [6].

Проблема формирования целостного 
восприятия природы и человека как ее 
части нашла отражение в программе 
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Н. Н. Вересова «Мы земляне» (1994) [7], 
основной концептуальной идеей которой 
было создание условий для формирова-
ния у ребенка отношения к планете как к 
собственному дому. Развитие основ пла-
нетарного мышления стало одной из при-
оритетных задач программы «Паутинка» 
Ж. Л. Васякиной-Новиковой (1996) [8]. В 
этот период появился ряд программ со-
циально-экологической направленности: 
«Экономика и экология», автор Л. М. Кла-
рина (1995) [9]; «Надежда», автор Т. В. 
Потапова (1998) [10]; «Мир вокруг нас», 
автор Т. И. Попова (1998) [11] и др. Осо-
бое звучание в парциальных программах 
приобрели вопросы интеграции экологи-
ческого и эстетического направлений 
развития дошкольников в практике рабо-
ты детских садов: «Планета – наш дом» 
И. Г. Белавиной и Н. Г. Найденской [12]; 
«Семицветик» В. И. Ашикова и С. Г. Аши-
ковой [13] и др. 

Активный педагогический поиск в это 
время осуществлялся во многих россий-
ских регионах. Педагогами дополнитель-
ного образования Калининградского об-
ластного эколого-биологического центра 
А. С. Королёвой и Г. Г. Кученёвой была 
подготовлена авторская программа для 
старших дошкольников и младших 
школьников «Экологическая дорожка» 
(1994) [14]; творческим коллективом дет-
ского сада № 232 г. Ульяновска (Н. И. Ап-
полонова, К. В. Башкирова, И. Л. Румян-
цева) под редакцией Э. Э. Баранниковой 
разработана программа «Я познаю мир» 
(1999) [15], которая была направлена на 
формирование у ребенка элементарной 
научной системы знаний о природе, учи-
ла понимать и устанавливать связи и за-
висимости и действовать в соответствии 
с полученными знаниями и др.

Экологическое просвещение детей 
дошкольного возраста в первое 

десятилетие XXI в.

Результаты активной исследователь-
ской и практической работы, развер- 

нувшейся в 1990-х гг., легли в основу вы-
сокого интереса к изучению теоретиче-
ских и методических аспектов экологи-
ческого воспитания дошкольников в 
первом десятилетии XXI в. В это время 
были успешно защищены докторские 
диссертации Е. В. Гончаровой (2005), 
Н. А. Рыжовой (2000), С. Н. Николаевой 
(2006), Н. С. Белобородовой (2006). На 
выводах, полученных в ходе этих иссле-
дований, строилась работа по формиро-
ванию экологической культуры дошколь-
ников по всей стране. 

С началом нового десятилетия про-
должилась и разработка новых парци-
альных программ экологической направ-
ленности для дошкольников: «Живая 
экология» (А. И. Иванова, 2006) [16], 
«Тропинка в природу. Экологическое об-
разование в детском саду» (В. В. Смир-
нова, Н. И. Балуева, Г. М. Парфенова, 
2003) [17]; «Природа и художник» (Т. А. 
Копцева, 2008) [18]; «Я – человек» (С. А. 
Козлова, 2005) [19] и др.

В этот период Н. А. Рыжовой были 
сформулированы основные принципы 
отбора содержания экологического об-
разования дошкольников: доступность, 
гуманистичность, прогностичность, ин-
теграция, целостность, регионализм, 
преемственность [20].

В начале 2000-х гг. в теории и методи-
ке экологического воспитания дошколь-
ников сложились основополагающие 
подходы к построению экологической 
развивающей среды – материальной 
среды, включавшей живую и неживую 
природу, а также предметы детской дея-
тельности, способствовавшие самостоя-
тельному познанию окружающей приро-
ды [21]. В структуру экологической 
развивающей среды включались все без 
исключения пространства детского сада. 
Важную роль в процессе формирования 
экологической культуры детей в детском 
саду продолжал играть уголок природы, 
который создавал условия для непосред-
ственного общения ребенка с природны-
ми объектами. Особый просветительский 
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потенциал экологической развивающей 
среды детского сада способствовал  
познавательному, эколого-эстетическому 
развитию детей, их оздоровлению, фор-
мированию экологически грамотного по-
ведения, ценностных установок и нрав-
ственных качеств. 

В контексте коэволюционного подхода 
на новом этапе развития методики были 
сформулированы основные принципы 
оформления экологической среды дет-
ского сада: социоэмоционального раз-
вития ребенка средствами природы;  
эмоционально-познавательного развития 
ребенка средствами природы; эколого-
эмоционально-эстетического развития 
ребенка; формирования духовно-нрав-
ственных и эстетических чувств ребенка; 
формирования экологически грамотного 
природопользования; принцип учета мор-
фофункциональных особенностей каж-
дого живого организма (экологический 
подход) при его размещении и дальней-
шем содержании и уходе за ним [22].

Большое внимание в этот период уде-
лялось изучению различных аспектов 
профессиональной эколого-педагогиче-
ской подготовки воспитателей. По мне-
нию С. Н. Николаевой, экологическую 
культуру специалиста дошкольного вос-
питания следовало рассматривать как 
одно из ключевых условий реализации 
системы экологического воспитания в 
практике дошкольного учреждения. Дру-
гой исследователь – Л. А. Яковлева ука-
зывала, что еще на этапе получения 
профессии будущий воспитатель дол-
жен не только приобрести систематизи-
рованные научные знания о природе, 
знания фундаментальных проблем вза-
имодействия общества и природы, но и 
иметь высокий уровень эколого-педаго-
гических знаний, необходимых для орга-
низации экологического воспитания де-
тей [23]. Проблема профессиональной 
подготовки педагогов приобрела новое 
звучание в связи с процессом модерни-
зации высшего педагогического образо-
вания на основе идей компетентност- 

ного подхода. Следование этой пара-
дигме способствовало появлению поня-
тия «эколого-педагогическая компетент-
ность», характеризовавшего качество 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов к работе по формированию 
начал экологической культуры детей 
(О. Г. Роговая, 2007) [24]. Кроме того, 
был накоплен богатый материал, содер-
жавший методические рекомендации 
для работы с практиковавшими педаго-
гами дошкольного образования в фор-
мате дополнительного профессиональ-
ного образования (Н. А. Рыжова) и 
методической работы в детских садах. 
Однако сложившуюся в нашей стране 
систему эколого-педагогической подго-
товки воспитателей вряд ли можно было 
назвать эффективной, поскольку эколо-
гическое направление оставалось нео-
бязательным как на уровне высшего пе-
дагогического образования, так и в 
системе методической работы в до-
школьных организациях. В вузах и сред-
них специальных учебных заведениях 
зачастую данное направление реализо-
вывалось только тогда, когда в педагоги-
ческом коллективе были специалисты в 
этой области, способные и готовые раз-
работать и реализовать специальные 
курсы по эколого-педагогической подго-
товке. 

Опыт организации экологического 
просвещения дошкольников  

в контексте внедрения  
Федерального государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования

Развитие экологического просвеще-
ния дошкольников в 2010-х гг. определя-
лось введением в действие Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 
ФГОС ДО, Стандарт) [25]. В той или иной 
степени Стандарт закрепил статус 
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экологического направления работы с 
дошкольниками как обязательного ком-
понента системы учебно-воспитатель-
ной работы с детьми через реализацию 
основной образовательной программы 
и/или специализированной дополни-
тельной программы. Предполагалось, 
что задачи, связанные с формировани-
ем экологической культуры дошколь-
ников, должны были решаться в ходе 
освоения каждой из обозначенных в 
Стандарте образовательных областей. 
Так, образовательная область «познава-
тельное развитие» предполагала сооб-
щение детям знаний о природе (о рас-
тениях, животных, условиях их жизни, о 
свойствах живого организма, о приспо-
собленности к среде обитания, о погоде 
и сезонных явлениях, о деятельности 
человека в природе и пр.); в ходе реали-
зации образовательной области «соци-
ально-коммуникативное развитие» до-
школьники должны были усваивать 
нормы морали и ценностные установки, 
лежавшие в основе взаимодействия че-
ловека, общества и природы, принимать 
правила поведения в природе; образо-
вательная область «речевое развитие» 
предполагала расширение и обогаще-
ние словарного запаса детей за счет оз-
накомления с многочисленными природ-
ными объектами и явлениями, а также 
формирование умения повествовать, 
объяснять, выражать причинно-след-
ственные связи; в процессе освоения 
содержания образовательной области 
«художественно-эстетическое развитие» 
дошкольники должны были учиться вос-
приятию красоты природы, наблюдая за 
натуральными объектами, явлениями, а 
также знакомясь с произведениями ис-
кусства; образовательная область «фи-
зическое развитие» была ориентирова-
на на решение задач формирования 
экологической культуры дошкольников 
через организацию предметно-развива-
ющей среды детского сада [26].

Безусловно, потенциально Стандарт 
создавал условия для построения 

системы экологического воспитания до-
школьников, однако нельзя не согла-
ситься с существовавшей позицией ве-
дущих отечественных специалистов в 
области экологического образования до-
школьников С. Н. Николаевой и Н. А. 
Рыжовой, что, с точки зрения форми-
рования основ экологической культуры 
детей, ФГОС ДО имел существенные  
недостатки. По их мнению, в осново-
полагающем документе в сфере до-
школьного образования «отсутствова-
ла» природа [27, с. 6]. Элементарный 
контент-анализ показал, что в тексте до-
кумента слова однокоренные со словом 
«экология» отсутствовали вовсе, а сло-
ва с приставкой «при-» и корнем «род» 
употреблялись всего 7 раз. Первое упо-
требление слова «природа» появлялось 
в разделе 2 «Требования к структуре об-
разовательной программы дошкольного 
образования и ее объему», в пункте 2.6 
при описании образовательных обла-
стей. Характеристика образовательной 
области «социально-коммуникативное 
развитие» содержала упоминание о при-
роде только в контексте формирования 
«основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе» [26, с. 126]. Описа-
ние образовательной области «познава-
тельное развитие» содержало тезис о 
том, что оно предполагало «…формиро-
вание первичных представлений… о 
планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы…». Обра-
зовательная область «художественно-
эстетическое развитие» раскрывалась 
через развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания… 
мира природы…». В описании образова-
тельных областей «речевое развитие» и 
«физическое развитие» природа не упо-
миналась [25].

В разделе III. «Требования к условиям 
реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования» в 
пункте 3.3.4. было сказано, что «разви-
вающая предметно-пространственная 
среда должна быть содержательно- 
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насыщенной, трансформируемой, по-
лифункциональной, вариативной, до-
ступной и безопасной… Полифункцио-
нальность материалов предполагает… 
наличие в организации или группе поли-
функциональных (не обладающих жест-
ко закрепленным способом употребле-
ния) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использова-
ния в разных видах детской активности 
(в том числе в качестве предметов-заме-
стителей в детской игре)». Такое косвен-
ное упоминание природных материалов 
вряд ли можно было рассматривать как 
ориентированность Стандарта на реше-
ние задач, связанных с формированием 
экологической культуры дошкольников, 
что в целом справедливо и по отно-
шению к разделу 4 «Требования к  
результатам освоения основной образо-
вательной программы дошкольного об-
разования», где были определены целе-
вые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования, среди кото-
рых: «ребенок проявляет любозна-
тельность… пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям при-
роды... склонен наблюдать, эксперимен-
тировать. Обладает начальными знани-
ями о себе, природном и социальном 
мире... Обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, 
естествознания» [25]. 

Иных отсылок к природоведческой и/
или экологической направленности до-
школьного образования в Стандарте не 
было. Таким образом, системная, осмыс-
ленная работа в этом направлении долж-
на была строиться педагогами «на ме-
стах» под те размытые формулировки, 
которые приведены выше; но, как писали 
С. Н. Николаева и Н. А. Рыжова, «если в 
документе ни на одной из 35 страниц нет 
словосочетания «экологическое воспита-
ние» или «экологическое развитие», то 
«послушная дошкольная практика» не 
будет этим заниматься» [27, с. 7].

В сложившихся условиях на практике 
происходило следующее: подавляющее 

большинство дошкольных организаций 
реализовывало ядро эколого-ориенти-
рованного содержания образования в 
той степени, в которой оно было пред-
усмотрено основной образовательной 
(комплексной) программой, и только 
часть учреждений внедряли в образова-
тельный процесс парциальные програм-
мы экологической направленности. Ос-
новой для разработки таких программ 
по-прежнему чаще всего являлась про-
грамма «Юный эколог», хотя следует  
отметить, что в ряде регионов России 
велась активная инновационная дея-
тельность по разработке и внедрению 
программ экологической направленности 
(Нижний Новгород, Ульяновск, Пермь, 
Сочи, Екатеринбург, Ижевск, Якутск, Тю-
мень, Мурманск, Магадан и др.). Во мно-
гих случаях решение о реализации до-
полнительной программы экологической 
направленности учреждения принимали 
тогда, когда в коллективе уже сложилась 
такая практика ранее и был накоплен 
определенный опыт, либо когда появ-
лялся заинтересованный педагог. 

Учитывая сказанное выше, С. Н. Ни-
колаева и Н. А. Рыжова выступали с 
предложениями по доработке ФГОС ДО: 
добавить новую образовательную область 
«экологическое развитие»; представить 
полноценную эколого-развивающую сре-
ду, обеспечивающую взаимодействие с 
природой всех участников образова-
тельного процесса; сформулировать 
четкие целевые ориентиры; рассматри-
вать экологическое образование как ос-
нову образования для устойчивого раз-
вития. Авторы не просто декларировали 
идеи, но формулировали содержание 
предлагаемой к введению новой образо-
вательной области и требования к эко-
лого-развивающей среде, но все эти 
предложения не были учтены.

Нужно подчеркнуть, что, несмотря на 
существовавшие нормативные недора-
ботки, для развертывания системы эко-
логического просвещения в детском са-
ду существовали все необходимые 
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условия, реализовать которые мог бы 
практически любой педагогический кол-
лектив. 

Процесс формирования экологиче-
ской культуры дошкольников в детских 
садах того времени обладал потенци-
ально широкими возможностями для ор-
ганизации экологического просвещения 
родительской общественности. Особен-
ностям организации работы с родителя-
ми в контексте экологического воспита-
ния дошкольников были посвящены 
работы Н. А. Рыжовой [27; 28], которая 
выделила четыре компонента содер-
жания экологического образования ро-
дителей: познавательный; ценностный; 
нормативный; деятельностный. Иссле-
дования, проводимые под руководством 
Н. А. Рыжовой, показали, что просвети-
тельская деятельность, направленная 
на приобщение родителей к экологиче-
ской повестке, должна вводится в систе-
му работы с семьями воспитанников по-
степенно, но при этом она должна 
носить непрерывный характер и опи-
раться на лично значимую для них  
экологическую информацию. Одним из 
наиболее распространенных способов 
вовлечения родителей в систему эколо-
гической работы являлась проектная де-
ятельность. Под руководством педагога 
дети совместно с членами их семей вы-
полняли проекты в группе детского сада, 
на уровне дошкольного учреждения, му-
ниципалитета или региона, участвовали 
в федеральных и международных про-
ектах.

В интернет-пространстве можно было 
найти информацию о проведении боль-
шого количества различных конкурсов 
для дошкольников, их родителей и педа-
гогов: от подготовки рисунков до проек-
тов в области эковолонтерства, однако 
качество подобных конкурсов было  
сомнительным. Сомнения вызвало, на-
пример, отсутствие информации об  
экспертах, которые оценивали работы; 
применение исключительно заочного 
формата знакомства с конкурсными 

работами; бессрочное проведение кон-
курсов; коммерческая основа и многое 
другое. Зачастую для того, чтобы полу-
чить диплом третьей, второй степени, 
или даже победителя подобных конкур-
сов, достаточно было оплатить органи-
зационный взнос. Педагоги-дошкольни-
ки должны были обладать достаточными 
компетенциями, чтобы правильно оце-
нивать качество подобных мероприятий 
и принимать решение об участии. 

Выводы

Подводя итоги рассуждению о реали-
зации экологического просвещения в си-
стеме российского дошкольного образо-
вания в 1990–2010-х гг., нельзя не 
обратить внимание на то, что работа по 
формированию экологической культуры 
детей была ориентирована только на 
тех из них, кто посещал детские сады. 
При этом законодательно дошкольная 
ступень не являлась обязательным для 
каждого гражданина уровнем образова-
ния. Существовало много причин, по ко-
торым дети не посещали дошкольные 
учреждения: состояние здоровья, не-
хватка мест в детских садах, привержен-
ность родителей идее семейного воспи-
тания, языковой барьер и пр. Это 
означало, что далеко не все дети в воз-
расте от рождения до 7 лет были охва-
чены системной эколого-просветитель-
ской деятельностью. 

К концу второго десятилетия XXI в. 
экологическое просвещение дошкольни-
ков сталкивалось с объективными труд-
ностями, которые не могли быть решены 
без активного участия государства: де-
фицит разработанных авторитетными 
специалистами дополнительных образо-
вательных программ экологической на-
правленности для дошкольников; отсут-
ствие экспертной оценки художественной 
и познавательной литературы, периоди-
ки для детей, игр, в том числе онлайн и 
компьютерных; дефицит детских эколо-
го-ориентированных телепередач и т. п. 
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