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Здоровье – бесценный дар, залог нормального развития личности, 

формирования развитого общества. Личность является ячейкой общества, а 
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устойчивое развитие общества обусловлено не только социальными, но и 

экологическими факторами. Обществу необходимы высокообразованные 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные  решения  

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, и обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. В связи с этим, од-

ной из главных стратегических задач образования  является формирование 

экологически грамотной личности. 

С самого детства у каждого ребенка закладываются основы его мировоз-

зрения, на которое огромное влияние оказывают люди, окружающие его. 

В этой связи вспоминается поговорка: «Посей поступок – пожнешь 

привычку, посей привычку – пожнешь характер, посей характер – пожнешь 

судьбу». Очень важным является воспитание у ребенка любви к окружаю-

щей природе, достигая гармоничного взаимоотношения «человек – приро-

да». Это обеспечит человеку здоровье и качественное развитие всего обще-

ства. Сохранение природы в первозданном виде является отражением 

культуры каждого человека и общества в целом. 

Природа оказывает важное влияние на формирование личности, её 

умственное и нравственное, эстетическое, трудовое и физическое воспита-

ние. Взрослые, вспоминая свое детство, невольно думают о речке, в кото-

рой купались, о лесе, где впервые услышали пение птиц, о полянке, на ко-

торой собирали землянику. Какими вырастут наши дети, зависит от нас. 

Мы  должны научить их не только брать, но и заботиться о природе, охра-

нять и приумножать её богатства. Воспитание правильного отношения де-

тей к природе, умение бережно обращаться с живыми существами может 

быть полноценно осуществлено в дошкольный период лишь в том случае, 

если система работы в ДОУ сочетается с воздействием семьи на детей. 

Прививая детям чувство прекрасного, формируя у них первые нрав-

ственные представления, педагог стремится прежде всего сформировать у 

детей отношение к природным явлениям и объектам природы.  

При общении с родителями нужно донести до них мысль о том, что 

формирование культуры природолюбия необходимо начинать с себя. Важ-

но быть авторитетом и образцом для подражания. Совершая определенные 

действия по отношению к природе, нужно думать о будущих поколениях. 

Нужно дарить им радость общения с природой.  

В основе новой культуры отношений человека и природы прежде 

всего лежит чувство ответственности и любви к природе. Формирование 

культуры природолюбия необходимо начинать с дошкольного возраста, а 
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вернее – с момента появления ребенка на свет. 

Эффективным является  подход, базирующийся на тесном контакте 

детей с природой, на натуралистических наблюдениях, экскурсиях (К.Д. 

Ушинский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой и др.). Нет смысла перегру-

жать детей конкретными знаниями, так как чаще всего усвоению материа-

ла отводится так много времени, что не остается на обучение сопережива-

нию, на эмоциональное включение, на рефлексию своих впечатлений и пе-

реживаний, на эстетическое восприятие и т.д. 

Методологической базой формирования у детей дошкольного воз-

раста чувства любви к природе, являющегося основой экологического со-

знания человека, берется теория отражения, которая ставит в единую связь 

и последовательность чувственное и абстрактно-логическое познание, об-

ращенное в конечном итоге к практике, т.е. к чувственной практической 

деятельности человека. Новая культура отношений человека и природы – 

это прежде всего сгармонизированность таких аспектов отношений, как 

познавательное, эстетическое и рационально-потребительское, формиру-

ющихся на основе чувственного общения [5]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что особое 

значение уделяется вопросам эмоций, чувств и оценок в сфере отношений. 

Эмоции и чувства возникают в процессе сложного взаимодействия субъек-

та с объектами и зависят как от особенностей объектов, так и от особенно-

стей личности, ее индивидуальности. Л.П. Печко утверждает, что в до-

школьном возрасте имеет большой удельный вес не интеллектуальное, а 

эмоционально-эстетическое восприятие природы. 

И.Ф. Гончаров убежден: если явления действительности не затраги-

вают душу человека, то общение с ними не дает должного ожидаемого ре-

зультата. Вне чувственно-эмоционального отношения ребенка к природе 

освоение ее имеет рассудочный, схематический характер. Это означает, 

что, если не возникает чувственно-эмоциональный контакт с природой, то 

все задачи экологического воспитания являются нереализованными. 

В Концепции модернизации российского образования подчеркивает-

ся необходимость ориентации образования не только на усвоение обучаю-

щимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его по-

знавательных и созидательных способностей. Однако анализ учебных про-

грамм начальной школы, в частности естественнонаучного цикла, выявляет 

их направленность на общее знакомство детей с окружающей средой и не-

достаточную содержательность по формированию чувственных отношений 
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к природе. Данное противоречие между декларируемой приоритетностью 

экологического образования и его фактическим содержанием свидетель-

ствует о необходимости научного поиска педагогических мер, способных 

обеспечить подготовку младших школьников к гармоничному взаимодей-

ствию с природой.  

Значительный вклад в разработку теории экологического образова-

ния младших школьников внесли: А.А. Вахрушев, Н.С. Дежникова, И.Д. 

Зверев, З.А. Клепинина, А.В. Миронов, Л.В. Моисеева, А.А. Плешаков, 

Л.П. Симонова, И.В. Цветкова, З.И. Тюмасева и др.  

Общие основы проблемы формирования культуры природолюбия у 

детей исследовались: В.В. Зотовым, Т.В. Зотовой, И.Л. Ореховой, Н.Ф. Ов-

сянниковым, В.П. Сморчковой, Л.В. Темновой, О.В. Титовой, З.И. Тюма-

севой и др. В трудах Б.Ф. Кваши, З.И. Тюмасевой  дана методологическая 

основа понятия «культура природолюбия».  

В настоящее время перспективы развития общества, находящегося в 

условиях устойчивого развития, необходимо рассматривать с позиции со-

здания новой культуры отношений человека с природой, предполагающей 

чувственное, уважительное, ценностное взаимодействие между ними. В 

основе такого взаимодействия, базирующегося на познании законов био-

сферы, должно лежать чувство любви к природе.  

Формирование культуры природолюбия, сферы духовной культуры, 

обеспечивающей сохранение и расширение накопленного в процессе есте-

ственного и общественного развития позитивного опыта познания и взаимо-

действия человека и природы, позволит воспитать созидательную гармонич-

ную личность, опирающуюся в своих действиях на экологическое миропони-

мание и созидательный опыт взаимодействия человека и природы. 

Таким образом, ученые считают, что основой нового типа гармонич-

ных взаимоотношений между человеком и природой является формирова-

ние культуры природолюбия каждой личности. Сформировать культуру 

природолюбия – это большой вклад как в личность, так и в её мировоззре-

ние. Этот вклад несет большой смысл для человека и для общества в це-

лом. Формируя у ребенка культуру природолюбия, мы закладываем такие 

понятия как здоровье, развитие личности, тем самым ориентируя его на 

высшие ценности в жизни. 
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Аннотация. Представлена характеристика признаков усталости, разновидностей 

и основных факторов, которые углубляют ее проявления в высшем учебном заведении. 
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сти Изучены возможности использования разных форм физической активности студен-
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Abstract. Presented description of signs of fatigue, varieties and basic factors which 

deepen her displays in higher initial establishment. The essence features of mechanisms and 

reasons of appearance of mental fatigue are analysed for students during an audience and 

самостіної of educational activity Studied possibilities of the use of different forms of physi-

cal activity of students of speciality "Social pedagogics" with the aim of warning and over-

coming of their fatigueability. 
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В период, когда на фоне мировой экономической и общественно-

социальной нестабильности, интенсивно происходят процессы глобализа-

ции, урбанизации, компьютеризации, технизации, стремительно увеличи-


