
Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями 

природы 

 Приведенная методика и способы ее воплощения взяты из программы 

С. Н. Николаевой «Юный эколог». 

 
Каждое время года прекрасно и отмечено таинством закономерных проявлений 

жизни: нежное весеннее возрождение и красочное осеннее увядание, зимняя дремота 

природы под снегом и буйное поспевание семян и плодов в пышной летней зелени. 

Дошкольнику, который является свидетелем сезонных изменений природы, но не 

всегда способен их самостоятельно заметить, надо показать все - и чарующие пейзажи, 

и закономерную последовательность роста и развития всего живого, зависимость его 

состояний от сезонно меняющихся факторов внешней среды. 

Большими педагогическими возможностями обладает недельная методика 

ознакомления дошкольников с сезонами. Она заключается в следующем: одну неделю 

каждого месяца - вторую или третью - во всех группах детского сада планируются: а) 

ежедневное наблюдение за погодой; б) рассматривание растительности (деревьев, 

кустарников) и покрова земли (в середине недели); поиск животных и наблюдения за 

ними (в конце недели), которых можно встретить в данный момент сезона на участке и 

в округе детского сада; в) ежедневная работа с календарем. Таким образом, основу 

этой методики составляют ежемесячно повторяющиеся недельные циклы наблюдений 

за комплексом сезонных явлений природы -явлений растительного, животного мира и 

неживой природы. 

Наблюдая за погодой, дети учатся выделять отдельные явления (светит солнце, 

идет дождь или снег, дует ветер и др.), степень их интенсивности и другие 

характеристики (солнце яркое или тусклое, греет сильно или слабо, дождь мелкий, 

моросящий или крупный, проливной, ливень, прямой или косой, ветер слабый или 

сильный, ураган и т.д.). Дети наблюдают не только сами явления погоды, но и их 

влияние на окружающие предметы: от дождя появляются лужи, асфальт становится 



мокрый, темный, блестящий, листья на деревьях сверкают; ветер качает ветки, белье на 

веревке; солнце делает все предметы яркими, дает от них тень и т.д. 

Наблюдения за погодой включают три параметра: определение состояния неба и 

осадков, наличие или отсутствие ветра, степень тепла и холода. Небо может быть 

голубым, чистым, на нем может ярко светить солнце, но оно может быть белым или 

серым, облачным, темным с грозовой тучей. Могут идти дождь или снег, может 

сверкнуть молния, появиться радуга. Ветер - это перемещение воздуха в пространстве, 

ветер невидим. Его можно ощутить кожей, почувствовать телом (продувает насквозь), 

заметить по изменениям других предметов (качаются ветки деревьев, наклоняются в 

одну сторону, развеваются волосы, летит пыль, мусор и др.). 

Степень тепла и холода определяется градусником, однако дошкольникам, еще 

незнакомым с этим прибором, лучше обнаружить ее по собственной одежде, которая 

всегда подбирается по состоянию погоды. Можно выделить несколько отчетливых 

температурных градаций, которым соответствуют определенная одежда и словесное 

обозначение. Например, жарко - на детях сарафаны, легкие платья, трусики и майки; 

тепло - на девочках платья с длинным рукавом, кофточки, на мальчиках пиджачки, 

ветровки; холодно - дошкольники гуляют в демисезонной одежде (куртки, легкие 

комбинезоны, пальто); очень холодно (мороз) - дети в зимней одежде (шубы, 

пуховики, теплые пальто, комбинезоны, меховые шапки). Такая градация доступна 

дошкольникам: они постоянно проживают ее - сами одеваются на прогулку, 

раздеваются, возвращаясь в помещение. 

Таким образом, наблюдение за погодой включает три компонента (небо, ветер, 

степень тепла или холода), по которым определяется общее ее состояние: облачная, 

дождливая или ясная, солнечная; ветреная или тихая; жаркая, теплая, холодная или 

морозная. 

 
 



Ежедневные наблюдения за погодой по всем ее компонентам должны быть 

организованы живо, разнообразно, чтобы активность детей не снижалась, а интерес 

возрастал. Этому может способствовать постоянное изменение приемов, с помощью 

которых осуществляется наблюдение. Можно использовать, например, такую 

последовательность приемов: 

Понедельник - наблюдения только начинаются после трехнедельного перерыва, 

поэтому основной прием - вопросы воспитателя к детям ("Какого цвета небо? Что на 

нем есть?" и т.д.). 

Вторник - дети помнят, как они вчера наблюдали за погодой, поэтому 

воспитатель в качестве главного приема может использовать сравнение ("Посмотрите 

на небо. Оно такое же, как вчера, или другое? Оно такого же цвета или другого?").  

Среда - воспитатель, чтобы у детей не пропал интерес на третий день наблюдений 

за погодой, использует игровые приемы: выносит на улицу куклу, мишку, любого 

другого персонажа любимого детьми, просит детей рассказать ему о погоде (по той же 

схеме). Использует разные предметы для определения ветра (ленточки, ветряки), 

игровые действия (подставили ладошки   солнцу, спрятали их и др.). Может включить 

загадки-описания, короткие стихи. 

Четверг - воспитатель меняет тактику: в присутствии всех детей на прогулке дает 

поручение двум-трем ребятам самим понаблюдать за погодой, а потом рассказать всем. 

В конце прогулки все слушают рассказ детей, "контролируют" и корректируют его. 

Пятница - воспитатель может "случайно забыть" о наблюдении погоды, 

"вспомнив" об этом, когда все вернутся с прогулки в раздевалку: "Мы же с вами не 

понаблюдали за погодой! Может быть, кто-нибудь из вас заметил, какая сегодня 

погода?" Прием рассчитан на то, что за четыре предшествующих дня 

самостоятельность детей в этих наблюдениях повысилась, они смогли сами заметить 

погодные явления. 

Суббота и воскресенье - старшим дошкольникам дается домашнее задание: 

наблюдать погоду в выходные дни, запомнить ее или зарисовать значками, чтобы в 

понедельник сообщить всем, последний раз отметить ее в календаре природы.  

В середине недели к наблюдениям погоды присоединяется рассматривание 

растений и покрова земли, их сезонного состояния. Воспитатель выбирает одно 

листопадное дерево, которое дети тщательно рассматривают, выделяя следующие 

моменты: есть ли на нем листья или нет; их много или мало; где их больше - на дереве 

или под ним; какого цвета листья на дереве, а какого под ним. В заключение сам 

делает вывод: "Сейчас осень, октябрь - самый разгар сезона. В это время наша береза 

выглядит так: листья ярко-желтые, но их на дереве немного, они опали, лежат на земле. 

Осенью всегда так бывает". 

Воспитатель бегло осматривает с детьми и другие деревья, кустарники, их 

сезонное состояние. Отмечает красоту пейзажа, предлагает полюбоваться им. 

Подробное рассматривание одного дерева важно потому, что оно из месяца в месяц 

изображается в календаре природы: по рисункам дети видят все последовательные 

изменения в состоянии растений в разные времена года. 

В эту неделю воспитатель обращает внимание детей на покров земли - он всегда 

имеет сезонный облик. Осенью уменьшается количество цветущих растений, трава 

вянет и жухнет, земля оголяется, покрывается опадающими листьями, появляется 

слякоть. Зимой земля однообразна - покрыта снегом, в некоторых местах льдом. 

Меняется лишь толщина снежного покрова, поэтому ее надо замерять снегомером - 

специальной палкой в 1,5 метра длиной с условными делениями. Детям интересно 

измерять глубину снега на участке, возле забора, где его наметает ветер, на дорожке и в 

сугробе. Главный замер, который будет представлен в календаре природы, делается там, 

где не ходят люди, а снег не счищают. Зимние месяцы отличаются Друг от друга 

фактически лишь толщиной снежного покрова: в декабре его немного, в январе больше, 



а в феврале очень много. 

Весной покров земли иной: сначала тают снег и лед, появляются проталины, 

затем постепенно оживает растительность, появляются первоцветы, зелень. Цветы 

весной и летом растут последовательно, каждый в свое время, поэтому покров земли 

ежемесячно имеет свои особенности. Все это нужно изобразить в календаре природы, 

показать особенности данного месяца и сезона. 

В конце недели (четверг, пятница) воспитатель организует наблюдения за 

животными участка детского сада и ближайшего природного окружения: насекомыми, 

птицами, лягушками, ящерицами. Особенно интересны насекомые, поведение которых 

имеет ярко выраженный сезонный характер: когда тепло, порхают бабочки, летают 

мухи, шмели, комары; и, наоборот, они исчезают в холодный осенний и зимний 

период. В начале осени, пока тепло, их можно видеть активными, при похолодании - 

обнаружить лишь в местах затаивания. Там, где много птиц, осенью и весной можно 

заметить смену их состава, что также является ярким признаком того или другого 

сезона. Животных, которых дети сумели заметить, необходимо изобразить в 

календаре природы. 

Таким образом, одна неделя каждого месяца, насыщенная разнообразными 

наблюдениями за погодой, растениями и животными, позволяет сформировать у детей 

конкретные и отчетливые представления о разных периодах всех сезонов, о 

закономерности постепенного преобразования природы в течение года, о зависимости 

состояния растительного и животного мира от факторов неживой природы. 

 

Календарь наблюдений за сезонными явлениями природы 

 

Растянутая во времени изменчивость сезонных явлений     природы и зависимости 

внутри природных сообществ рождают объективные трудности для дошкольников, 

мыслительная деятельность которых находится в становлении. Это вызывает 

необходимость создания календарей природы - графических моделей, которые 

отражают разнообразные, длительно происходящие явления и события в природе. 

Любой календарь природы имеет большое значение для экологического воспитания 

детей с двух точек зрения: сначала происходит его создание (моделирование явлений), 

затем - использование в учебном или в воспитательном процессе. 

Такой календарь отражает состояние природы (неживой, растительного и 

животного мира) в ту неделю, когда происходят ежедневные наблюдения. Заполнение 

страницы календаря, т.е. фиксация наблюдений, неотъемлемая часть "недельной 

методики" ознакомления детей с сезонными явлениями природы.  

Страница календаря подготовительной к школе группы, рассчитанная на всю 

неделю наблюдений, имеет следующие параметры: время представлено условным 

"месяцем" с четырьмя полными неделями по семь дней; неживая природа представлена 

графой "погода" семью окошечками на каждый день той недели (оптимально: второй 

или третьей), когда происходят наблюдения; живая природа - это большая 

неразделенная часть страницы, на которой изображаются в виде рисунка 

растительность (1-2 дерева, куст), покров земли и животные (главным образом, птицы 

и насекомые), которых можно увидеть в это время. 

Заполнение календаря производится значками и рисунком в полном соответствии 

с наблюдениями. Ежедневно после прогулки, во время которой дети наблюдали за 

природой, они под руководством воспитателя закрашивают клетку дня недели и в 

соответствующем окошечке значками изображают погоду. В середине недели после 

рассматривания покрова земли, дерева и куста, которые выбраны для отображения в 

календаре, дошкольники рисуют их в графе "Живая природа". В конце недели, после 

специального наблюдения за птицами, насекомыми и другими сезонно 

появляющимися животными, дети изображают их значками или рисунками в графе 



"Живая природа", т.е. дополняют имеющийся пейзаж. В итоге заполненная страница 

календаря имеет: раскрашенные клетки дней одной недели (столбики трех недель 

остаются белыми), заполненные значками окошечки "погоды", рисунок- пейзаж с 

изображением дерева, куста, покрова земли и каких-либо животных - все соответствует 

конкретному моменту состояния природы. 

Таким образом, заполненная страница календаря - это графическая модель 

состояния природы определенного периода определенного времени года, модель, в 

которой сочетается реалистическое изображение природы с символическим 

обозначением отдельных явлений. Важную роль в этом моделировании играет 

специальная страница календаря, на которой изображены значки и символы, - она 

помогает правильно заполнять календарь. Каждый день недели имеет свое обозначение 

цветом, наиболее приемлемой является радужная гамма: понедельник - фиолетовый, 

вторник - синий, среда - голубой, четверг - зеленый, пятница - желтый, суббота - 

оранжевый, воскресенье - красный. Значки погодных явлений - это маленькие 

пиктограммы, схематические, но понятные детям образы солнца, дождя, снега и т.д. 

Степень тепла и холода обозначается схематическим изображением человечка, 

закрашенного символическим цветом: в жару - красным, в теплое время - желтым, в 

прохладу - зеленым, а в мороз - синим. Животных можно изображать как рисунком, 

так и значками, (например, птиц - "галочками" характерного для вида цвета).'' 

Заполнение календаря, т.е. моделирующая деятельность, - важный эколого-

педагогический процесс, который осуществляется в повседневной жизни детьми под 

руководством воспитателя. Чтобы эта деятельность не вызывала трудностей у 

взрослого и доставляла радость дошкольникам, можно использовать специальный 

прием: рисовать по трафареткам карандашами. Трафаретки воспитатель делает из 

плотного прозрачного полиэтилена, с их помощью легко и быстро дети раскрашивают 

дни недели, отмечают погоду, создают рисунок дерева. В ряде случаев рисунок в 

карандаше дополняется краской, что облегчит создание пейзажа в календаре: снег на 

земле, зеленая или желтая листва на дереве, трава весной или летом вполне могут быть 

изображены гуашью или акварелью.  

Очень важно, чтобы рисунок правильно отражал состояние природы: только в 

этом случае календарь становится моделью. Например, рассматривая с детьми березу 

на третьей неделе сентября, воспитатель обращает внимание на следующие моменты: 

много или мало листьев на дереве; есть ли листья под ним на земле; где их больше - на 

дереве или на земле; какого цвета листья на березе, под ней; каких листьев на дереве 

больше - зеленых или желтых; где находятся зеленые листья (на макушке, снизу кроны 

или сбоку), а где - желтые; как красивы золотистые листочки на ярко-зеленой траве. 

Все это имеет значение для правильного отображения в календаре состояния дерева, 

куста, покрова земли в начале осени. При этом важно подобрать карандаши и краски, 

чтобы они с максимальным приближением к натуре передавали осенние цвета 

природы. Аналогичный рисунок на третьей неделе октября будет выглядеть иначе: на 

березе останется мало листьев, все они будут желтыми, зато под ней вся земля 

будет усыпана золотом листьев и т.д.  

И уж совсем иным будет пейзаж с березой в ноябре: дерево голое, опавшая листва 

уже не ярко- желтая, а жухло-коричневая, трава завяла, желтая или тоже жухлая, лужи 

и мокрая земля. Для создания такого пейзажа нужны другие карандаши и краски.  

Одна неделя наблюдений за погодой и их фиксация в календаре - это "срез" 

состояния природы в определенный период сезона. Модель всего сезона получается в 

результате проведения такой  работы ежемесячно: три заполненные страницы 

календаря (например, сентябрь, октябрь, ноябрь) отражают последовательно три 

периода осени - ее начало, разгар, конец. Календарь наглядно демонстрирует динамику 

осенних изменений природы, в нем отражается зависимость состояния живой природы 

от погодно - климатических факторов. Именно поэтому календарь сезонных изменений 



природы становится экологической моделью, в которой наглядно и одновременно 

представлен сезон с его существенно меняющимися характеристиками.  

Заполненные страницы календаря за 12 месяцев - это круглогодичная модель 

сезонных изменений в природе. Ценность такого моделирования велика: календари 

заполняются самими детьми на основе непосредственных наблюдений в природе; 

аккуратно и правильно заполненные календари превращаются в хорошее наглядное 

пособие, которое можно использовать с разной целью и в разные моменты 

воспитательно-образовательного процесса.  

С детьми старшей группы создается такой же календарь, его содержание 

немного проще, чем в подготовительной к школе группе: графа "Время" может 

состоять из одной недели, в графе "Живая    природа" обязательными элементами 

являются одно дерево и покров земли.  

Покров земли всегда имеет ярко выраженные сезонные признаки. Например, в 

средней полосе России сентябрь - это зеленая трава, много цветущих осенних растений 

(астры, ноготки, золотые шары и др.), кое-где опавшая листва; в октябре все покрыто 

ковром листьев, они разной окраски, цветов уже нет, трава желтая; в ноябре на земле 

лужи, листья превратились в покров неприглядного цвета, травы и цветов нет, иногда 

бывает снег; в марте преобладает снежный покров, редкие проталины голой рыжеватой 

земли; апрель - это негустая нежная зелень, кустики мать-и-мачехи, в тенистых местах 

еще встречаются оголенные участки земли; май - это буйная молодая зелень, 

множество желтых одуванчиков и т.д.; летом каждый месяц имеет свои цветы - их 

обязательно надо нарисовать в календаре; зимой покров земли однообразно снежный, 

один месяц от другого отличается только толщиной снежного покрова. Поэтому 

воспитатель использует палку-снегомер, которым вместе с детьми измеряет его 

глубину в разных местах участка. На зимних страницах календаря слева или справа 

нарисован такой же снегомер с условными делениями. Снег в календаре дети рисуют 

белой гуашью, его толщина соответствует измерениям. В итоге в календаре января 

полоска снега будет шире, чем такая же полоска на странице декабря, а в феврале она 

будет еще шире.  

Колебания погоды не имеют принципиального значения, закономерность -

сезонных изменений в природе проявляется в любом случае, так как она связана с 

движением нашей планеты вокруг Солнца, с увеличением и уменьшением тепла и 

света на Земле. Поэтому календарь, изображающий природу в апреле, будет иным, чем 

в марте или мае - в этом и состоит сущность графической модели сезонных явлений 

природы. (Это относится ко всем широтам и не зависит от климата территории.)  

Календарь сезонных изменений природы для детей младшего и среднего 

возраста - это набор картинок с изображением отдельных явлений неживой природы и 

одного дерева, растущего на участке, в разных его сезонных вариациях. Наблюдения 

проводятся также в течение одной недели в месяц, но дети 3-4 лет ничего не рисуют, 

т.е. не создают модели сезонных, изменений природы в том понимании и в том виде, 

как это делают старшие дошкольники. Они отображают (фиксируют) те явления, 

которые наблюдали во время прогулки, заранее приготовленными картинками. Это 

своего рода подготовка к графическому моделированию.  

Воспитатель сам делает набор таких картинок. Оптимальный вариант - 6 

картинок на один сезон - по две картинки на начало, разгар и конец сезона: на одной - 

дерево изображается в тихую, а на другой-в ветреную погоду. 
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