
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/99266 

Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Педагогика

-

9. Труд детей в природе. Значение, педагогические и гигиенические требования к организации детского
труда в природе. Содержание труда и методика проведения в разных возрастных группах.

Труд в природе лишь тогда имеет воспитательно-образовательное значение, если его организация и
содержание отвечают определённым педагогическим и гигиеническим требованиям.
Важнейшим педагогическим требованием является организация разнообразного по содержанию труда:
уход за животными, растениями, выращивание растений в уголке природы, труд на участке. Только
разнообразный труд вызывает у детей интерес, желание в нём участвовать.
В процессе труда необходимо формировать практические навыки и умения в единстве со знаниями. Так,
например, при пересадке цветущих растений осенью из грунта в старшей группе воспитатель закрепляет
умения различать и правильно называть их (астра, георгина и т.д.). он знакомит детей с корнем как с
частью растений, формирует навыки пересадки растений(выкапывать с земляным комом; копать подальше
от стебля, чтобы не повредить корни; подбирать горшки в соответствии с корневой системой). При посадке
цветочных семян в подготовительной к школе группе следует их рассмотреть, выделить цвет, величину,
форму и т. д., соотнести с изображением цветущего растения, припомнить процесс выращивания этого
растения до образования семян, а затем начать посадку. При такой организации труда ребёнок
приобретает не только навыки, но и знания, необходимые ему в дальнейшей трудовой деятельности.
Содержание труда в природе в ДОУ.
В младшей группе дети помогают воспитателю ухаживать за животными и растениями в уголке природы и
на участке, их следует привлекать к совместному поливу комнатных растений. Он учит детей правильно
поливать растения, обтирать крепкие кожистые листья влажной тряпочкой.
Дети выполняют индивидуальные поручения, которые включают 1-2 трудовые операции (взять готовый
корм для птиц и положить в кормушку, полить растения подготовленной водой и т.д.). труд этот
кратковременный, но воспитатель должен привлекать к нему всех детей поочерёдно, так как всем
необходимо сформировать необходимые навыки.
Во второй младшей группе возможна организация труда всего коллектива детей. Например , посадка лука,
крупных цветочных семян, уборка урожая. Труд этот будет организован как труд рядом. Каждый ребёнок
действует в своём темпе, не испытывая ни какой зависимости от других, что очень важно когда дети
только овладевают навыками. И в тоже время у них воспитывается интерес к совместному труду.
Труд детей проходит при участии воспитателя или под его наблюдением. В ходе его воспитатель помогает
детям, поощряет их, показывает приёмы выполнения задания. Оценка всегда положительная, носит
воспитательный характер. Обучение новым трудовым действиям, как правило, осуществляется на занятиях.
В средней группе воспитанники должны самостоятельно поливать комнатные растения, пользуясь меркой.
установленной воспитателем, обтирать растения с кожистыми листьями, вместе с воспитателем
поддерживать чистоту растений с опушёнными листьями, с листьями имеющими зазубрины, с мелкими
листьями (обливать, опрыскивать, чистить кисточкой), рыхлить землю в цветочных горшках.
Дети принимают участие в уборке участка: сгребают листья, разгребают снег на дорожках и т. д.
Они приучаются самостоятельно кормить рыбок и птиц по установленной мерке, помогают убирать клетки.
В старшей и подготовительной группе под руководством педагога продолжают ухаживать за комнатными
растениями и животными.
Старшие дошкольники должны приобрести некоторые навыки охраны природы: собирать семена деревьев,
кустарников, дикорастущих трав и подкармливать ими птиц, в жаркое время ставить для птиц поилки на
участке детского сада.
В старшей группе вводится дежурство в уголке природы. По сравнению с предыдущим возрастом
значительно усложняется организация коллективного труда. При организации общего труда дети
подразделяются на подгруппы. Каждая подгруппа выполняет то или иное поручение, а результат
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получается общий, например коллективная уборка в уголке природы, сбор семян для птиц и т.д.

10. Занятие как форма организации экологической работы с дошкольниками. Классификация занятий,
структура, подготовка и методика проведения занятий в разных возрастных группах.

В процессе экологического образования у детей формируются познавательные действия, развивается
познавательная мотивация и интерес к миру природы, любознательность, творческая активность, т.е. те
личностные качества ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО. Цели и задачи
экологического воспитания, а также содержание работы педагога в этом направлении отражены в
образовательной области «Познавательное развитие», в разделах «Ознакомление с миром природы» и
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», а также в Общеобразовательной программе
Дошкольного образования ГБОУ Школа №1101.
Цели и задачи экологического воспитания детей:
Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Развитие познавательных интересов детей, развитие любознательности и познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений об объектах, свойствах и отношениях объектов окружающего
мира;
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Особенностью образовательного процесса в соответствии с ФГОС является то, что процессы воспитания и
обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют
деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием.
Один из путей повышения эффективности экологического развития состоит в использовании
разнообразных форм, методов и приемов работы. Воспитатель должен уметь правильно отобрать
познавательный материал и продумать методы и приемы, с помощью которых он сможет лучше всего
передать его содержание.
В педагогическом процессе педагоги используют различные формы организации детей и различные методы
обучения.
Методы обучения – это способы совместной деятельности воспитателей и детей, в ходе которой
осуществляется формирование знаний, умений и навыков, а также воспитание отношения к окружающему
миру.
В экологическом воспитании детей широко используются следующие методы обучения: наглядные,
практические, словесные.
К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация моделей,
кинофильмов, видеофильмов, презентаций.
Практические методы – это игра, элементарные опыты и моделирование. Использование этих методов
позволяет воспитателю уточнять представления детей, углублять их путем установления связей и
отношений между отдельными предметами и явлениями природы, приводить в систему полученные знания,
упражнять дошкольников в применении знаний.
Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение художественных произведений о природе,
беседы. Словесные методы используются для расширения знаний детей о природе, систематизации и
обобщения их. Словесные методы помогают формировать у детей эмоционально-положительное отношение
к природе.



11. Экологическая работа в повседневной жизни: значение, содержание, требования к организации.
Регулярные и эпизодические мероприятия экологической направленности в повседневной жизни.

На протяжении всего учебного года воспитатель проводит с детьми ежедневный уход за обитателями
уголка природы. Создание и поддержание экологически необходимых условий для растений и животных -
это важнейшее мероприятие повседневной жизни. В утренние часы воспитатель вовлекает детей в
совместную деятельность, которая в разных возрастных группах приобретает разную форму и
организацию.
Правильное педагогическое общение воспитателя с детьми в этом мероприятии имеет особо глубокий
смысл: дошкольники учатся видеть, какие условия необходимы тому или другому живому существу, учатся
определить, чего ему не хватает в данный момент, учатся практически выполнять трудовые действия,
впервые овладевают орудиями труда. Общение педагога сводится к доброжелательному пояснению,
четкому показу, помощи в каждом случае, когда ребёнок затрудняется. И обязательно при общении
педагог должен найти возможность похвалить ребёнка, причём не один, а несколько раз на протяжении
всего мероприятия: в начале похвала вселяет уверенность в ребенке, в середине - это похвала-поддержка,
в конце - главная похвала как итог хорошего поступка, который совершил ребенок. Такое педагогическое
общение в совместной деятельности по созданию условий для обитателей уголка природы очень быстро
повышает экологическую воспитанность детей.
Циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка детского сада - еще одно регулярное
мероприятие повседневной жизни, которое проводится на протяжении учебного года. Каждый
содержательный цикл включает ряд разных по смыслу наблюдений за одним объектом, их количество
зависит от возраста детей: в старших группах - 8-10 наблюдений. Наблюдения одного цикла проводятся
последовательно друг за другом с разрывом в 2 - 3 дня.
Отдельно взятое наблюдение - это короткое (5-12 минут) педагогическое мероприятие познавательного
характера, которое проводится с небольшой группой (4-7) детей в уголке природы или со всей группой на
участке. В зависимости от содержания наблюдения могут проводиться в разные режимные моменты: до и
после завтрака, на прогулке, перед обедом и в вечернее время. Например, наблюдения за особенностями
питания животных проводятся всегда утром, так как лучше всего наблюдать голодных животных, но
держать их без еды до обеда - негуманно. Наблюдать за тем, как спят рыбки, птицы, конечно, лучше
вечером в сумерки. Наблюдать за тем, как морская свинка с радостью поедает листья одуванчиков,
принесенные ей детьми с улицы, следует после прогулки.
На протяжении учебного года проводятся следующие циклы наблюдений: за цветущими растениями
участка и песком в песочнице (сентябрь); за аквариумными рыбками (октябрь - ноябрь); за елью, ночным
небом (декабрь); за зимующими птицами на участке и птицей в клетке (январь - февраль); за ростом лука
на подоконнике, ветками деревьев в вазе (февраль - март); за пробуждением мать-мачехи и одуванчиков на
участке (апрель - май); за божьей коровкой (в весенне-летнее время). Обозначенные циклы наблюдений
типичны для подавляющего большинства дошкольных учреждений России, их осуществление создает у
детей прочный фундамент конкретных знаний о природе ближайшего окружения, развивает умения
взаимодействовать с ней.
Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от детей внимания, сосредоточенности,
умственной активности, поэтому оно непродолжительно. Педагогическое общение воспитателя с детьми
принимает познавательную окраску: педагог задает четкие, конкретные вопросы, мобилизующие детей на
поиск информации, выслушивает их ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. И самое
главное - хвалит за правильный ответ, похвалой стимулирует дальнейший поиск информации. Циклы
наблюдений, сопровождаемые познавательным общением воспитателя с детьми, развивает в них
наблюдательность, стойкий интерес к природе, формируют отчетливые конкретные представления о
морфофункциональных особенностях растений и животных и их связи со средой обитания.

12. Экологические праздники, досуги, походы: значение, содержание, специфика методики проведения.

Содержание экологического праздника во многом зависит от сезона года, и конкретных условий, в которых



проводятся. Праздник может быть разного вида: - экологическо-спортивный, посвящённый временам года,
театрализованный, игровой и т.д.
При составлении сценария экологического праздника, независимо от того, где и в каких условиях он
проводится, следует стремиться к тому, чтобы его
содержание было разнообразным, интересным, создавало возможность активного участия всех детей,
доставляло радость и удовольствие не только детям-участникам праздника, но и зрителям, детям и
взрослым приглашенными на праздник гостями.
Поддержание интереса, создание хорошего, праздничного настроения способствует включению в
содержание праздника «сюрпризного момента» неожиданное появление сказочных (и не только) героев. Их
общение с детьми и гостями праздника, участие в играх, танцах, оживляет праздник , привлекает внимание
к происходящему, доставляет детям много веселья и радости, надолго остается в памяти. В заключении
подводятся итоги праздника.
Экологические праздники значимы для всестороннего развития и воспитания детей. Во время праздника
они принимают заинтересованное участие в разнообразной деятельности: подвижных играх, танцах, и т.д..
Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое
удовлетворение, объединяют детей и взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в
памяти, как яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, красочное оформление места
проведения праздников, звучание музыки, влияют на развитие вкуса, воображения.
Все это стимулирует их творчество. Вследствие такой разносторонней деятельности решаются многие
задачи экологического воспитания, оказывают влияние на формирование детской личности.
Одним из важнейших требований к организации праздников является проведение их в разные сезоны года.
С учетом этого они могут проходить в разнообразных природных условиях местности. Например,
экологический праздник может быть организован не только в условиях дошкольного учреждения, но и на
участке, в парке, в естественных условиях природного окружения - в лесу, на лугу, берегу озера, моря,
реки. От конкретного места проведения праздника во многом зависит его тематика , структура, специфика,
подготовительные работы и оформление. При составлении программы праздника , определении тематики ,
отбора содержания и его оформления

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/99266 
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