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Признание природы как самоценного субъекта взаимодействия, а не 
только объекта использования, предопределяет гуманный морально-ценностный 
подход к природе как силе бытия в физических и духовных проявлениях.

Вопросы этического отношения к природе рассматривали философы, со
циологи, биологи, педиатры, психологи (К. Благосклонов, О. Гиляров, Д. Кавта- 
радзе, О. Семенова и др.). Этическое отношение к природе стало возможным то
гда, когда отпала необходимость убивать каждого встречного животного, чтобы 
выжить. О. Гиляров пишет; «У человека на современном этапе этика -  это не 
только наука о том, как обращаться с людьми и с самим собой, но также и о пове
дении в биосфере и в космосе. Только тогда, когда этические проблемы охраны 
природы станут проблемами, которые касаются каждого человека, более того, ко
гда каждый человек будет руководствоваться этикой при общении с животными, 
только тогда можно будет сказать, что человечество достигло новой ступени в 
своем моральном развитии» 11].

Именно в старшем дошкольном возрасте основным новообразованием явля
ется формирование внутренних этических инстанций, зарождение своеобразного 
«контролера» действий, поступков, достижений, мыслей. Регулятивные «механизмы 
индивидуального поведения тесно связаны с механизмами социального контроля и 
культурными стереотипами. Чтобы знание норм не расходилось у ребенка с их реа
лизацией на практике, эти нормы должны превратиться во внутреннее побуждение, 
мотив социального поведения или рациональное принятие ребенком нормы как 
справедливой, необходимой, целесообразной, полезной. Эффективным путем закре
пления знаний считается включение эмоциональной сферы ребенка в процессы вос
приятия. «Ни одна форма поведения, - констатируег Л. С. Выготский, - не является 
такой крепкой, как та, что связанна с эмоциями» [2].
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Формируя гуманистически направленное отношение к ар ироде, следует 
руководствоваться тем, что отношение к природе является отношением к самому 
себе, ведь человек живет в природе, а природа живет в человеке. Целью мораль
но-ценностного отношения к природе является воспитание ощущения ценности 
жизни, уникальности каждой формы его проявления.

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют, что дошколь
ники в большей мере осуществляют моральные действия не потому, что они по
нимают потребности других, а потому, что добро для них эмоционально объекти
вировано позитивными оценками взрослых. Предпосылки развития моральных 
ч у в ств  у детей возникают слишком рано. По данным научных работников, сопе
реживания радости и горя проявляются у детей к полуторагодовалому возрасту. 
Благодаря особенной чувствительности ребенок переживает страх за других и 
прежде всего за тех, к кому чувствует симпатию. Такой страх является формой 
сочувствия, которое свидетельствует о способности к сопереживанию.

Сначала ребенок придерживается общепринятых норм поведения, чтобы 
заслужить одобрения взрослого, сохранить с ним добрые отношения. Однако в 
процессе развития, благодаря связи своих действий с позитивными эмоциональ
ными переживаниями, ребенок начинает воспринимать эта нормы как что-то само 
по себе позитивное. Стремление придерживаться требований взрослых, а также 
усвоенных норм, выступает для нее в форме обобщенной категории «надо», но 
оказывается в начальной форме чувства долга как моральный мотив, который не
посредственно направляет ее поведение [3].

Эмоционально-ценностное отношение к природе как составляющая эко
логической культуры личности формируется в процессе социального развития 
ребенка, и является, собственно, усвоением социально-исторического опыта в 
процессе активного взаимодействия с природой, которая способствует формиро
ванию личностного опыта. Морально-ценностное отношение к природе преду
сматривает целеустремленное развитие моральных чувств, формирование мо
рального сознания и овладение навыками и привычками морального поведения. 
Моральные чувства -  обязательная составляющая морально-ценностного отноше
ния, которая проявляется в виде переживания ребенком разных аспектов взаимо
действия с другими людьми, объектами и явлениями окружающей среды, гуман
ного отношения к себе и окружающей среде. Моральными чувствами являются 
сочувствие, сопереживание, жалость, страх за других. Если у ребенка сформиро
ваны начала моральных чувств, то он будет понимать другого, а следовательно, 
будет жалеть, будет сочувствовать и, главное будет пытаться помочь, защитить. 
Природа является носителем эстетического благодаря своим цветам, звукам, фор
мам, запахам, движениям. Дети дошкольного возраста за своими психологиче
скими особенностями эмоционально чувствительны к яркому, необычному, выра
зительному. Поэтому открываются широкие возможности для воспитания у до
школьников морально-эстетичного отношения к природе. Воспитательный про
цесс должен быть сбалансирован так, чтобы дети, любуясь красотой природы, 
проникались судьбой красивого. Образцом является педагогическая деятельность 
В.А. Сухомлинского, который стремился наполнить жизнь детей, эмоционально- 
эстетичным содержанием, приобщить их к миру прекрасного. Своей практиче
ской деятельностью он убедительно доказал, что «добрые чувства своим корнем 
уходят в детство, а человечность, доброта, достоинство, доброжелательность ро
ждаются в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира» [4]. Педаго
гическим ключом, который поможет решить проблемы морального воспитания, 
В.А. Сухомлинский считал обучение ребенка делать добро.
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Дети дошкольного возраста, учитывая их психолотческие особенности, а 
также упущения в воспитании, часто требуют от взрослых некоторой покладисто
сти относительно себя, не задумываясь о последствиях для живых существ окру* 
жающей среды. I Іоэтому детям необходимо объяснить, что растения и маленькие 
животные беззащитны, а они, то есть дети, более сильные. При этом внимание 
малышей нужно акцентировать не на их преимуществе, а пытаться вызывать со
чувствие, стремление защищать растения и животных. Осознание ребенком своей 
позиции возвеличивает его в собственных глазах, он сильнее и более умнее дру
гих существ, поэтому должен заботиться о них.

Детям необходимо на примерах показать, что растения беззащитны -  не 
издают звуки, не двигаются, не защищаются. Поврежденное или сломанное рас
тение не может развиваться, как здоровое, его рост прекращается. К сожалению 
таких случаев много, сломаны ветки па дереве, повреждена кора, куча мусора в 
лесу и тому подобное. Следует направлять внимание детей на изменения, которые 
состоялись с тем или другим растением, а также выяснить их причины.

Детям нравится рассматривать домашних жителей Главное -  заинтересо
вать малышей, а в дальнейшем они будут сами замечать множество дегалей во 
внешнем виде и поведении живых существ, сообщать о них взрослым и ровесникам. 
Ценным является то, что дети учатся обращать внимание на потребности живых су
ществ, присматриваться к их поведению (а не созерцать их), обнаруживать зависи
мость между состоянием растения или животного и беспокойством о нём. Доброже
лательность взрослых, эмоциональный язык, мимика способствуют возникновению у 
детей сочувствия, сопереживания, которые лягут в основу реального взаимодейст
вия, непосредственного общения их с объектами окружающей среды [5].

Важной составляющей морально-ценностного отношения к природе являет
ся формирование у детей этических представлений о добре и зле, воспитание добро
желательного, заботливого отношения к живым существам. Дети часто слышат от 
взрослых: Не «обижай животное», не «трогай растение» и другое. Такими запреще
ниями не воспитать гуманной личности. Ребенок должен понять и усвоить этические 
нормы человеческих поступков, уметь предусматривать возможные последствия. Де
тям свойственно сначала оценквшъ поступки других, а в дальнейшем и собственные. 
Поэтому дошкольников необходимо знакомить с этическими нормами касательно 
объектов окружающей среды, обсуждать поведение ровесников, поступки персона
жей специально подобранных художественных произведений. Использование таких 
приемов содействует развитию у детей самокритичности, умение анализировать свои 
поступки, сравнивать их с поступками других.

Сформированные этические представления могут быть реализованы в по
ведении детей только с условием, когда моральными нормами в своей деятельно
сти, быту руководствуются взрослые, прежде всего -  родители. Если поведение 
родителей, воспитателя противоречит этическим представлениям ребенка, то соз
нание его раздваивается: так должно быть, но делать так не обязательно

Благодаря прогулкам в природу дошкольники упражняются в моральном 
поведении. Одно из важных заданий - не только научить ребенка заботиться о жи
вых существах, но и создавать условия для их жизни в естественном окружении, 
своевременно заметить животного или растение, которое нуждается в помощи.

Воспитатели дошкольных учреждений и родители уделяя внимание спе
циально организованной деятельности, почти не интересуются повседневным по
ведением детей в окружающей среде. Поэтому ребенок может действовать со
гласно с этическими представлениями, получая одобрительную оценку взрослых, 
но социальные нормы еще не стали его моральным сознанием. Именно перенесе
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ние моральных норм во внутренний мир личности является определяющим в вос
питании морально-ценностного отношения к объектам и явлениям окружающего 
мира. Моральные действия ребенка относительно любого растения и животного 
(на улице, в лесу, на лугу и так далее), когда нет контроля со стороны взрослого, 
свидетельствуют об уровне сформированности у него морально-ценностного от
ношения к природе. Потому что иногда можно наблюдать, как ребенок заботится 
о растении или животном дома, а в естественном окружении наносит вред живым 
существам [5]. Поэтому мы, взрослые, должны следить, чтобы ребенок с раннего 
возраста сочувственно, гуманно относился к любой форме жизни, чтобы дети 
привыкали и приучались заботиться обо всём, что видят вокруг себя, беречь не 
только свою красивую игрушку, но и всё, что их окружает -  в природе все краси
вое и интересное. Природа помогает нам жить и радует нас, поэтому в детях не
обходимо воспитывать экокультуру, умение вести себя в природе -  в окружаю
щей среде, учить осознавать себя частичкой природы.
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