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Введение 

 

“Через красивое – к человечному  

- такова закономерность воспитания” 

В.А. Сухомлинский    

 

Сегодня экологическое образование и  воспитание – два неразрывно 

связанных, взаимопроникающих и взаимодополняющих педагогических 

процесса, где важнейшим компонентом экологической культуры, 

развиваемого у школьников является знание основ экологии, главная суть 

которой заключается во взаимном влиянии составляющих частей 

экологических систем и их связь с окружающим миром.   

 

 В настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и 

природы, а также воздействия человеческого общества на окружающую 

среду стала очень острой и  приняла огромные масштабы. В условиях  

надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает 

экологическое воспитание как составная часть нравственного  воспитания 

человека всех возрастов и профессий. Сейчас очень много экологических 

проблем не только в  России,  но и во всем мире. В большей мере это 
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происходит потому, что школа всегда очень мало уделяла внимания 

нравственному и  экологическому воспитанию учащихся.  

 

    В формировании мировоззрения личности важную роль играет 

окружение ребенка, социальная и культурная среда,  его особенный взгляд на 

все с самого раннего возраста. 

 Формирование экологического сознания - важнейшая задача школы в 

настоящее время. Формирование нравственной культуры неизбежно 

соприкасается с экологическим воспитанием личности. Нужно отметить 

взаимовлияние двух планов воспитательных воздействий: во – первых, это 

комплексное воздействие на формирование отношения обучающихся  к 

природе в единстве экологических, нравственных и эстетических 

компонентов;  во – вторых, собственно нравственное воспитание в широком 

смысле в целях формирования у школьников эстетического, экологического  

отношения к действительности вообще и к природе как ее части. В 

совокупности оба плана осуществляются средствами “природного 

содержания” учебного познания, влияния самой природной среды, 

конкретных природных явлений, объектов, их материальных свойств, а так 

же воздействием нравственных свойств трудовой и творческой деятельности, 

направленной на природные объекты.  

Восприятие, оценка, переживание эстетически значимых объектов 

живой и неживой природы оказывается не только важным мотивом общения 

современного человека с природой, но и активным фактором нравственного 

воспитания, формирования его действенно – гуманистической позиции и 

культуры поведения. Поэтому нравственно-экологическое воспитание 

стимулирует формирование направленности обучающихся  на 

природоохранительную активность их экологической культуры. 

Экологическое воспитание как элемент в системе воспитания направлено на 

всестороннее развитие обучающегося, становление его как труженика, 

гражданина, разумного потребителя. При этом подчеркивается значение 

эстетических потребностей, оценок, отношений к природе в развитии 

экологической ответственности обучающегося. 

Для  педагогов,  ведущих  воспитательную работу с обучающимися  на 

основе природной красоты, необходимы глубокое понимание характера 

общественных отношений человека к миру, знания и конкретные 

представления о задачах и путях формирования нравственных, действенно – 

гуманистических и эстетических оценок природных объектов, о 

разновидностях человеческой деятельности в природе, а так же об 

особенностях становления личной духовно – содержательной позиции по 

отношению к природе как к объекту социальной и эстетической ценности.  

Природа должна быть раскрыта не только как материальная среда 

человеческого существования, но и как духовная, входящая в объекты 

научного и художественного познания, а так же как материя, предмет и 

орудие его жизнедеятельности. Без развитой способности нравственного 
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восприятия невозможно целостное представление и сущностное познание 

природного объекта, явления как эстетического, характерного, совершенного 

в своем роде. Без этого невозможна его правильная оценка, решение 

определенных познавательных, трудовых, творческих задач стоящих перед 

человеком. 

         

 

ГЛАВА I 

Нравственно-экологическое воспитание младших школьников.                                                                           

1.1.Сущность нравственного воспитания 

Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-

разному. Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке 

говорилось: ”Нравственно прекрасным называют человека совершенного 

достоинства…  Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: 

нравственно прекрасным зовут человека справедливого, мужественного, 

благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями”.                                         

С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова С. И. Мы 

видим: “Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами “. 

В. И. Даль толковал слово мораль как “нравственное ученье, правила для 

воли, совести человека”. 

  В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено к 

понятию мораль. “Мораль (латинское mores-нравы) – нормы, принципы, 

правила поведения людей, а также само человеческое поведение ( мотивы 

поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых 

выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и 

общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом).”  

В этическом словаре под моралью, или нравственностью понимается 

специфическая форма общественного сознания, которая представляет собой 

совокупность принципов, требований.  Норм и правил, регулирующих 

поведение человека во всех без исключения сферах его общественной и 

личной жизни, его отношение к обществу, к той социальной группе. 

Представителем которой он является, к себе как к члену данного общества, а 

также к выполнению возложенных на него социальных обязанностей. 

В Советской детской энциклопедии под нравственностью 

подразумевается совокупность исторически изменяющихся принципов. 

Правил и норм, регулирующих поведение людей. 

В отношении между людьми всегда высоко ценились нравственные 

чувства, такие моральные качества как доброта, милосердие, терпимость, 

порядочность, вежливость, умение правильно вести себя в обществе, семье, 

быту, в коллективе. Это и многое другое входит в содержание нравственной 

культуры. Она не передается по наследству, не возникает сама по себе, а 

требует специального нравственного воспитания. 
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Программа выделяет также задачи нравственного воспитания для 

младшего школьного возраста: 

 формирование опыта заботы о других, о классном коллективе; 

 формирование навыков анализа отношений в классном 

коллективе; 

 освоение правил культуры поведения в отношениях с родителями, 

мальчиками, девочками, сотрудниками школы; 

 освоение нравственного отношения к природе; 

 формирование ценностного отношения к труду, к культуре 

ненасилия. 

Исследователи, в частности, выделяют задачи нравственного 

воспитания: 

1. выработка нравственного сознания, включающего 

устойчивые нравственные убеждения, понятия; 

2. развитие глубоких нравственных чувств; 

3. формирование навыков поведения. 

Нравственное сознание- отражение в сознании человека принципов 

нравственности, т.е. норм поведения, регулирующих отношение людей друг 

к другу и к обществу. Нравственное сознание выражается в форме 

нравственных понятий и убеждений. Наиболее общие нравственные понятия, 

в которых отражаются существенные стороны нравственных отношений, 

называются нравственными категориями и рассматриваются наукой о морали 

– этикой. Важнейшими нравственными понятиями являются добро, долг , 

справедливость, совесть, честь, счастье. Содержание нравственного понятия 

связано с оценкой и поступка, и его мотива. Так же как и нравственность в 

целом, нравственные понятия не являются абсолютными, а меняются от 

эпохи к эпохе.  

Нравственные чувства – переживание человека своего отношения к 

поступкам и действиям, регулируемыми нормами нравственности. 

Нравственные чувства наряду с интеллектуальными и эстетическими 

относятся к высшим чувствам, наиболее богатым по содержанию и сложным 

по структуре. К сфере нравственных чувств относятся: сопереживание, 

сочувствие, эмпатия, чувства долга, ответственности за результаты своей 

деятельности, честь, ответственность за свое поведение и т. д.  

Поведение, обусловленное нравственными нормами и принципами, 

регулирующими отношения людей в обществе, принято считать 

нравственным поведением . Важнейшим условием воспитания нравственного 

поведения является формирование нравственного сознания, нравственных 

понятий, нравственных чувств. Из определений нравственных понятий 

вытекает взаимосвязь и взаимозависимость задач нравственного воспитания. 

Общеобразовательная школа ставит перед собой следующие задачи по 

нравственному воспитанию: 

1. раскрывать учащимся содержание общечеловеческих 

нравственных ценностей и обосновывать их значение для 
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общества в целом и для личности каждого ученика в 

отдельности; 

2. добиваться превращения общественных норм и правил 

поведения в глубокие личные убеждения учащихся, в их 

действенно – волевую сферу; 

3. прививать школьникам добросовестное и постоянное 

выполнение нравственных норм и правил поведения дома, в 

школе, в общественных местах; 

4. воспитывать невосприимчивость к аморальному поведению в 

учебной, трудовой, общественной деятельности, в личных 

делах и поступках учащихся. 

Каждая из указанных задач выполняет определенные функции, а в 

совокупности они раскрывают технологию воспитания у школьников 

целостной структуры нравственных ценностей. В каждом конкретном 

случае могут взаимодействовать разные стороны процесса: нравственное 

просвещение, убеждение и приучение, возможно равномерное 

взаимодействие всех трех сторон воспитания. 

Логическая структура нравственного воспитания представляется 

следующим образом. Важнейшей задачей этого процесса является 

овладение учащимися знаниями норм и правил поведения. Без знания норм 

и правил поведения невозможно подвести учащихся к убеждению, тем 

более к их реализации. Если какие- то нормы нравственного поведения и 

будут вырабатываться, то неосознанно, методом проб и ошибок. Поэтому 

необходимо систематическое и целенаправленное воспитание у 

школьников нравственного поведения с ранних детских лет. 

Все зависит от возраста, но логически всегда надо начинать с 

нравственного просвещения. Хотя в каждом конкретном случае началом 

может быть и поступок, и соучастие, и чувство. Знание основ морали 

поможет учащимся глубже осмыслить свое поведение и оценить поступки 

других, разобраться в сложных ситуациях взаимоотношений со 

сверстниками и старшими, знакомыми и незнакомыми людьми. Островская 

Л. Ф. ставит перед педагогом и родителями учеников начальной школы 

следующие задачи по формированию у детей нравственного воспитания: 

 воспитывать разнообразные положительные привычки, 

помогающие нормально расти, развиваться и организовывающие 

поведение ребенка; 

 формировать у детей культуру поведения, воспитывать их дома, 

в общественных местах, соблюдая общепринятые нормы 

поведения; 

 учить детей уважительно относиться к окружающим, считаться с 

их мнением, интересами, удобствами; 

 воспитывать навыки и культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, выражающиеся в общительности, вежливости, 
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предупредительности, сдержанности, деликатности, скромности, 

чуткости, умении считаться с интересами других; 

 воспитывать культуру речи, т. е. умение вежливо разговаривать, 

обращаться к взрослым на “вы”, по имени и отчеству, говорить с 

четкой дикцией, приветливо и без лишней жестикуляции; 

 воспитывать бережное отношение к окружающей природе 

(умение видеть прекрасное, стремиться беречь природу, 

действовать соответственно правилам и т. д.); 

 вырабатывать у ребенка элементарные навыки организации 

своего свободного времени в соответствии с установленным 

распорядком в школе, в семье; 

 формировать у ребенка разумные потребности и воспитывать 

чувство долга. 

Поэтому необходима целенаправленная работа по ознакомлению 

учащихся с общечеловеческими нормами и правилами поведения дома, в 

школе, общественных местах, во взаимоотношениях между 

сверстниками, мальчиками и девочками, по отношению к родной 

природе, животным, по отношению к самому себе. Разумеется, 

воспитание общечеловеческих нравственных ценностей должно 

происходить с учетом национальных особенностей, на культурно- 

национальной основе, с учетом привычек, обычаев и традиций своего 

народа. 

Подлинный, глубинный действенный процесс нравственного 

воспитания заключается в разрешении противоречий между ребенком, 

его самоутверждением и жизнью. Школьник обретает хорошие или 

дурные моральные качества благодаря тому, каким он выходит из 

жизненных ситуаций, какой делает нравственный выбор, какие 

совершает поступки. Либо приобретает умение управлять собой, 

преодолевать внешние препятствия и внутренние слабости, либо 

ситуация захватывает его, порождает растерянность и страх, подавляет, 

заставляет обманывать и лицемерить. В процессе преодоления 

жизненных трудностей и противоречий, глубоких эмоциональных 

переживаний ребенок развивает в себе основу нравственности- 

нравственное и эстетическое чувство, потребность  в добром деянии и 

нравственном удовлетворении. 

 

 

 

1.2.Экологическое воспитание - составная часть  нравственного 

воспитания. 
Экологическое воспитание – это единство экологического сознания и 

поведения,  гармоничного с природой. На формирование экологического 

сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения. 
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Экологические представления формируются на уроках курса “Человек и 

мир”. 

Цель экологического воспитания - формирование ответственного 

отношения к окружающей среде,  которое строится на базе экологического 

сознания.  Это предполагает соблюдение нравственных и экологических 

принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации,  

активную деятельность по  изучению  и охране природы своей местности. 

Теоретическая база нравственно-экологического воспитания  основывается 

на решении трех задач в их единстве: обучения, воспитания и развития. 

Критерием сформированности ответственного отношения  к  окружающей  

среде является нравственная забота о будущих поколениях.  Правильно  

используя  различные  методы воспитания,  учитель может сформировать 

экологически грамотную и нравственно воспитанную личность. 

 Если формирование экологического сознания идет на уроке, то  нормы  

экологического  поведения закрепляются в деятельности, организованной во 

внеклассной и внешкольной работе. 

Ответственное отношение к природе - сложная характеристика 

личности. Она означает понимание законов природы, определяющих жизнь 

человека, проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов 

природопользования,  в активной созидательной деятельности по изучению и 

охране среды,  пропаганде идей правильного природопользования,  в борьбе 

со всем,  что губительно отражается на окружающей природе. 

   Условием такого обучения и воспитания выступает организация 

взаимосвязанной нравственно-экологической деятельности учащихся, 

направленной на изучение и улучшение отношений между природой и 

человеком. 

   Критерием сформированности ответственного отношения к 

окружающей среде является нравственная забота о будущих  поколениях. 

   Цель экологического воспитания достигается по мере  решения в 

единстве следующих задач: 

1. образовательных - формирование системы знаний об 

экологических проблемах современности и пути их 

разрешения; 

2. воспитательных -  формирование  мотивов,  потребностей  и 

привычек экологически целесообразного поведения  и  

деятельности,  здорового образа жизни; 

3. развивающих - развитие системы интеллектуальных и 

практических умений по изучению,  оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности; развитие 

стремление к активной деятельности по охране окружающей 

среды:  интеллектуального (способности к анализу 

экологических ситуаций), эмоционального (отношение к 

природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и 

настойчивости, ответственности).  
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Содержание экологического воспитания включает в себя систему 

норм, которые вытекают из нравственных ценностных  ориентаций. Система 

ценностей исходит из понимания уникальности и ценности природы.  При 

этом человек рассматривается как часть природы,  а при характеристике 

природы подчеркивается ее многосторонняя ценность для человека. 

Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их 

различной деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса  

стимулирует разные виды познавательной деятельности учащихся:  

самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет 

накопить  фактический материал,  раскрыть сущность проблемы; игра 

формирует опыт принятия целесообразных  решений,  творческие 

способности, позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение 

местных экосистем, пропаганду ценных идей. 

Главной задачей экологического образования является вооружение 

обучающихся определенным объемом специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для жизни и труда. Экологическое воспитание 

представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие 

подрастающего поколения, формирование у него определенных ценностных 

установок в плане нравственного отношения к окружающей среде. 

Современное содержание термина «экология» предельно широко, оно 

выводится  за рамки биологического знания рассматривается как вся система 

отношений человека к себе, к знанию, к другому человеку, к природе.    

Воспитательно-образовательное пространство объемно, оно вбирает в 

себя влияние семьи и школы, учреждений культуры и дополнительного 

образования. Становление экологически культурной личности в учебно-

воспитательном процессе происходит при условии органичного единства 

научных знаний о природных и социальных факторах среды  с чувственным 

восприятием, которое пробуждает эстетические переживания и порождает 

стремление внести практический вклад в ее улучшение. 

Принцип единства интеллектуального и эмоционального начал в 

процессе изучения и улучшения окружающей среды является ведущим. Он 

определяет сочетание рационального познания с художественно-образным 

при непосредственном общении обучающихся с природой.  Взаимосвязи 

рационального  и эмоционального в практической деятельности  динамичны 

и многообразны и зависят от возраста обучающихся,  от конкретных условий 

осуществления учебно-воспитательного процесса.  Если  современная 

образовательно-воспитательная практика сможет привить  нынешнему и 

последующим поколениям людей чувство любви к природе, умение 

направить свой интеллект и волю на благ себе и Природе, развить 

способность предвосхищать и предупреждать негативные экологические 

последствия собственной  деятельности,  тем самым будут заложены основы 

для решения глобальных экологических проблем. 
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Экологическое воспитание личности обучающегося является 

важнейшей частью его мировоззренческой подготовки. Проблема сохранения 

живого на планете - неизменная спутница человеческого сознания, его 

устремленности к прогрессу. 

 Экологическое воспитание обучающихся означает формирование у 

них экологического сознания - сознательного отношения к окружающей  

природной среде с целью охраны и рационального использования природных 

ресурсов. Главной  целью экологического воспитания является 

формирование личности, характеризующейся развитым экологическим 

сознанием и культурой. 

Экологическая культура человека проявляется в его отношении к 

Природе, в его умении общаться с ней. Формирование этой культуры – 

длительный процесс, начинающийся обычно в семье, продолжающийся в 

школе, а также вне её. Цель формирования экологической культуры 

обучающихся состоит в воспитании ответственного, бережного отношения к 

Природе. Достижение этой цели возможно при условии систематической 

работы школы по формированию у обучающихся системы научных знаний, 

направленных на познание законов Природы и общества, процессов и 

результатов взаимодействия человека, общества и Природы, при 

сформированности  у детей потребности в общении с Природой и готовности 

к природоохранительной деятельности. 

   Содержание работы по формированию экологической культуры 

обучающихся включает в себя деятельность учителей, родителей и самих 

детей – деятельность,  направленную на овладение системой знаний о 

взаимодействии Природы и общества, на выработку экологических 

ценностных ориентаций, норм и правил поведения в отношении  к Природе, 

умений и навыков её изучения и охраны. Ситуация в настоящее время 

такова: старшее поколение, в свое время лишенное возможности в 

достаточной степени овладеть основами экологических знаний, не может 

должным образом влиять на экологическое воспитание детей. Миссию 

экологического воспитания, таким образом, принимает на себя школа в лице 

ее учителя. 

Цель системы экологического воспитания обучающихся -  развитие их 

экологического сознания как совокупности знаний, мышления, чувств и 

воли;  формирование готовности к активной природоохранной деятельности. 

 

2.2.Методы и приемы формирования нравственно-экологического опыта у 

младших школьников. 

 

   На первых  этапах наиболее целесообразны методы,  которые 

анализируют и корректируют сложившиеся у школьников экологические  

ценностные ориентации,  интересы и потребности.  Используя их опыт 

наблюдений и  природоохранительной  деятельности,  учитель в ходе беседы 
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с помощью фактов, цифр, суждений вызывает эмоциональные реакции 

учащихся, стремится сформировать у них личное отношение к проблеме. 

   На этапе формирования экологической проблемы особую  роль 

приобретают  методы,  стимулирующие самостоятельную деятельность 

учащихся.  Задания и задачи  направлены  на  выявление противоречий во 

взаимодействии общества и природы, на формирование проблемы и 

рождение идей о пути ее решения с  учетом концепции изучаемого предмета.  

Стимулируют учебную деятельность дискуссии,  способствуя проявлению  

личного  отношения учащихся к проблемам, знакомству с реальными 

местными экологическими условиями, поиску возможностей их решения. 

   На этапе  теоретического обоснования способов гармонического 

воздействия общества и  природы  учитель  обращается  к рассказу,  который 

позволяет представить научные основы охраны природы в широких и 

разносторонних связях с учетом факторов глобального, регионального, 

локального уровней. Познавательная деятельность стимулирует 

моделирование экологических  ситуаций  нравственного  выбора,  которые 

обобщают опыт принятия решений, формируют ценностные ориентации, 

развивают интересы  и  потребности школьников.  Активизируется 

потребность в выражении эстетических чувств и переживаний творческими 

средствами (рисунок,  рассказ, стихи и т.п.). Искусство позволяет 

компенсировать преобладающее число логических элементов познания.  

Свойственный искусству синтетически подход к действительности,  

эмоциональность особенно важны для развития мотивов изучения и охраны 

природы. 

   Средством психологической подготовки школьников к  реальным  

экологическим  ситуациям  выступают  ролевые игры.  Они строятся с 

учетом специфических целей предмета.   

 Ряд методов имеет универсальное значение.  Количественный 

эксперимент (опыты по измерению величин,  параметров,  констант, 

характеризующих экологические явления; экспериментальное изучение 

экологической техники,  технологии;  опыты, иллюстрирующие  

количественное выражение экологических закономерностей и т.п.) позволяет 

успешно формировать  структурные элементы экологического знания и 

отношение к ним как к лично значимым. 

 Реализация задач экологического состояния требует пересмотра форм 

и методов обучения. Большинство учителей, работающих в школе, отдаёт 

предпочтение методам, формам и методическим приёмам обучения, 

рассмотренным Н.А. Фроловой и Л.С. Квасцовой : 

 стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде, для чего используются на уроках сюжетно-

ролевые игры, беседы, доклады учащихся, викторины; 

 развитие творческого мышления, умения предвидеть возможные 

последствия природообразующей  деятельности человека, для 

чего привлекаются методы, обеспечивающие формирование 
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интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, опыт, 

лабораторная работа, беседа, наблюдение – традиционные 

методы; 

 формирование исследовательских навыков, умений, 

способностей принимать экологически целесообразные решения 

и самостоятельно приобретать новые знания – проблемный 

подход к процессу обучения; 

 вовлечение обучающихся  в практическую деятельность по 

решению проблем окружающей среды местного значения 

(выявление редких и исчезающих видов, организация 

экологической тропы, защита природы – восстановление леса, 

пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, плакаты). 

 Стремясь вызвать у обучающихся  эмоциональные реакции,  показать 

непривлекательность безответственных  действий,  учитель использует 

пример и поощрение. Наказание - это крайняя, исключительная мера 

воздействия на учащихся.   Если данные  методы  воспитания  будут  

использоваться на нужном этапе обучения, с учетом психологической 

подготовленности учеников и с учетом природных условий,  то учитель 

может сформировать экологически грамотную и нравственно- воспитанную  

личность. 

Формирование экологических понятий у обучающихся осуществляется 

с помощью заданий, которым целесообразно придавать экологическую 

направленность. Задания, используемые на уроках, должны раскрывать не 

только связи организмов со средой обитания, но и ценностные нормативные 

и практические деятельностные аспекты отношения человека к родной и 

социальной природной среде. В результате этого учащиеся чаще будут 

вовлекаться в самостоятельный поиск, учиться прогнозировать последствия 

поведения и деятельности в окружающей среде, овладевать практическими 

умениями, участвовать в творческой деятельности. 

В нравственно – экологическом воспитании младших школьников важны не 

отдельные мероприятия, а хорошо продуманный непрерывный процесс 

деятельности по изучению, сохранению и улучшению природной среды. 

Среди нетрадиционных форм организации работы на уроке, которым можно 

придать экологическую ориентацию, следует выделить уроки- праздники и 

тематические уроки (Праздник леса, Лесной карнавал, Береги природу, и 

др.). Содержание натуралистических праздников может быть различным, но 

принципы организации их в основном общие. Не важно, какая тема избрана 

для того или иного праздника, главное, чтобы он был направлен на все-

стороннее развитие школьников, формирование их активной жизненной 

позиции, гражданской ответственности за судьбу родной природы и надолго 

запечатлелся в памяти всех его участников. “Охрана природы — долг 

каждого” — вот основная идея, которая красной нитью должна проходить 

через композицию всякого натуралистического дела. 
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Большую часть воспитательной нагрузки несет на себе период 

коллективной подготовительной работы праздника. В ходе подготовки надо 

стимулировать творческую инициативу, находчивость, выдумку школьников. 

Желательно избрать совет дела, который уточняет, конкретизирует план 

подготовки и проведения урока-праздника, разрабатывает задания и 

поручения ребятам.  Каждому можно предложить домашнее задание-под 

готовить свой добрый сюрприз. Учитель может помочь сориентироваться в 

выборе сюрприза. 

Ключ к успеху уроков-праздников — в преодолении формализма и 

штампа в их проведении. Необходимо смелее импровизировать, вводить в 

программы тематических  уроков-праздников театрализованные кукольные 

представления, шествия шутливо-карнавального типа, устраивать выставки, 

аукционы, ярмарки, поддерживать импровизированное самодеятельное 

творчество учащихся.  К этим урокам можно подготовить спецвыпуски 

стенгазет, конкурсы рисунков, плакатов, фотографий, сочинений-миниатюр о 

полюбившемся уголке природы,  

 

 

       По итогам работы нами были разработаны рекомендации по успешному 

нравственно- экологическому воспитанию:  

1. В целях формирования нравственно-экологической культуры  

учащихся необходим комплекс мер:  продолжить работу по 

совершенствованию содержания учебных программ с учетом нравственно-

экологических вопросов в соответствии с содержанием образования. 

 2. Расширять и углублять все  виды  внеурочной  деятельности 

нравственно-экологического воспитания   -   познавательную,  трудовую, 

опытническую, краеведческую. Внедрять в учебный процесс различные 

спецкурсы и факультативы нравственно-экологического аспекта. 

        3. Систематически изучать, обобщать и распространять передовой опыт 

учителей по нравственно-экологическому воспитанию, необходимо вести 

спецкурсы экологического направления.  

        4.Активизировать  участие  обучающихся в разнообразной опытно-

исследовательской, природоохранной  деятельности,  организовывать 

различные экологические клубы,  кружки и т.д.  

 

 

 

Заключение 

В результате нашей опытно-экспериментальной работы мы сделали 

следующие выводы: 

1.Нравственно-экологическое воспитание  обучающихся  – 

приоритетное направление в работе школы, осуществляющееся с учетом 

возраста учащихся, имеющее конечной целью формирование нравственно-

экологической культуры. 
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2.Теоретические основы нравственно-экологического воспитания 

младших школьников достаточно разработаны в научной и методической 

литературе. 

3.Несмотря на оживление работы по нравственно-экологическому 

воспитанию в школах, ее уровень, как правило, остается достаточно низким. 

4.Для систематизации работы необходима программа нравственно-

экологического воспитания младших школьников, обеспечивающая 

организацию познавательной, познавательно-развлекательной, практической 

и исследовательской деятельности учащихся, использование и сочетание 

нетрадиционных и традиционных форм, активных методов и приемов 

работы, непрерывность и последовательность в изложении материала. 

5. Формирование экологического сознания - важнейшая задача школы. 

И делать это надо доходчиво и ненавязчиво.  И в этом нам могут помочь 

уроки нетрадиционной формы: например уроки-праздники, экскурсии. На 

таких уроках можно добиться того,  чего невозможно добиться на 

традиционном уроке: активного участия учеников в подготовке урока,  

заинтересованности в том, чтобы урок прошел хорошо. Нетрадиционные 

уроки,  как правило, надолго запоминаются детям, и конечно, тот материал, 

который на них изучался. Поэтому нетрадиционные формы урока особенно 

важны для формирования экологического сознания у школьников.  

6.При проведении нестандартных уроков у школьников не только 

повысился уровень нравственно-экологических знаний, но и в значительной 

степени изменилась мотивация поступков в природе, а также интересы 

учащихся. 

7.Целенаправленная систематическая работа по нравственно-

экологическому воспитанию, способствует значительному повышению 

нравственно-экологической культуры школьников. 

Целью исследования взаимодействия нравственного и экологического  

воспитания  является  формирование  человека  с высоким уровнем 

нравственно-экологической культуры,  сочетающего в себе нравственно-

экологические знания и убеждения,  устойчивую линию поведения и 

действий, мотивируемых нравственно-экологическими ценностями. 

  Нравственно-экологическое образование и воспитание обучающихся 

осуществляется в урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная работа 

более интересна для учащихся своей свободной формой, а классная – несёт 

больше информации. Для того, чтобы заинтересовать учащихся, уроки 

должны быть разнообразными, интересными, увлекательными. В своей 

педагогической практике мною используются различные формы и методы 

проведения уроков. Необходимо, чтобы ребята были не только слушателями, 

но и сами принимали активное участие в проведении урока. 
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