
Экологическая тропинка на участке ДОУ. 

2 слайд. Первые экологические тропы были созданы для посетителей национальных парков в 

зарубежных странах. В последние годы многие дошкольные учреждения создают свои 

экологические тропы. В дошкольных учреждениях экологические тропинки выполняют 

познавательную, развивающую, эстетическую, оздоровительную функции.  

 

3 сайд. Основные критерии выбора маршрута и объектов экологической тропы — включение 

в нее как можно большего количества разнообразных и привлекающих внимание ребенка 

объектов, их доступность для дошкольников.  

4 слайд. Для повышения интереса детей к занятиям на тропе (особенно младшего возраста) 

педагог совместно с ними выбирает «хозяина (или хозяйку) тропинки» — сказочного героя 

(Боровичка, Лесовичка, Флору и т.п.). Этот персонаж помогает проводить занятия на 

тропинке, его можно изобразить на всех табличках, в частности, на начальной точке (где он 

«встречает» ребят) и на последней (где он «прощается» с ними). Периодически этот персонаж 

«оживает», посылает детям письма-задания, участвует в театрализованных праздниках.  

План тропы, выполненный на листе фанеры или пластика, можно укрепить у ее начала. К 

выбору объектов, оформлению тропинки привлекаются дети.  

5 слайд. Возле каждого объекта тропинки выставляется табличка с названием. Информация на 

табличках должна быть краткой и выразительной. На тропинке можно разместить и 

различные природоохранные знаки, которые воспитатель составляет вместе с детьми на 

занятиях. При оформлении красочных табличек для некоторых объектов тропы можно 

разным цветом выделить охраняемые, лекарственные, пищевые растения.  

6-7 слайд. Для организации работы на экологической тропинке  разработан специальный 

«Паспорт экологической тропинки». Паспорт содержит картосхемы тропинки с указанием 

изучаемых объектов: одна, более сложная схема — для педагогов, вторая — простая — для 

детей. Здесь же дается описание точек тропы по заданным схемам. На отдельных листах 

прикрепляются фотографии или рисунки объектов (желательно несколько фотографий в 

разное время года) и приводится необходимая для воспитателя информация. Например:  

8 слайд.  Точка «Рябина». Биологические особенности. Дерево высотой до 10 м. Ствол со 

светло-серой корой. Кора гладкая. Крона ажурная, развесистая, поэтому говорят «кудрявая 

рябина». Листья ажурные, крупные, с зубчатыми краями, вначале опушенные, затем голые. 

Листья появляются обычно одновременно с листьями березы. Осенью нередко становятся 

малиново-красными. Цветки мелкие, желтовато-белые, с сильным, горько-миндальным 

запахом, собраны в щитки. Цветет в мае. Плоды ярко-красные, похожие на маленькие 

яблочки, с сочной мякотью и тремя мелкими, похожими на серпик семенами. Плоды в начале 

горько-вяжущие, после заморозков приобретают сладкий вкус и почти теряют горечь. 

Созревают в августе-сентябре, ягоды остаются висеть на ветках до зимы. Рябина и животные. 

Ягодами рябины питаются дрозды (дрозд-рябинник), синицы, скворцы, свиристели, а в 

городах — и вороны. Иногда в рябинники слетается такое количество птиц, что ветви не 

выдерживают живого груза, и спелые гроздья падают на землю, где становятся добычей 



лесных полевок, ежей и других животных. Любят ягоды рябины и лоси, медведи. Рябина в 

русском фольклоре. Рябина — любимый персонаж русского фольклора. В народном 

календаре есть день «Петр-Павел рябинник», приходящийся на конец сентября — время 

созревания рябиновых ягод. В этот день ветки с плодами связывали в пучки и развешивали 

под крышами домов. Этот обычай связан с представлениями о рябине как дереве, способном 

защитить человека от всяких бед. Распространен он был не только в России, но и в Западной 

Европе. Рябиновыми ветками украшали не только жилые помещения, но и сараи, ворота, даже 

на краю каждого поля втыкали рябиновые ветки. Она воспета в песнях, о ней сложены стихи, 

пословицы, загадки. Чаще всего в народном представлении рябина — это тонкая и нежная 

девушка, страдающая, плачущая. Использование растения. Сбор плодов. Плоды собирают в 

сентябре-октябре, обрывают вместе со щитками. После заморозков в них уменьшается 

количество горечи. Категорически запрещается срубать и обламывать ветви! Сушат ягоды в 

тепловых сушилках или печах при температуре 60—80оС. Сушеные ягоды сохраняют свои 

целебные свойства в течение 2 лет. В медицинских целях рябину использовали с глубокой 

древности. В Древнем Риме ее применяли для укрепления желудка. В русской народной 

медицине из плодов делали варенье как успокаивающее средство, настои из плодов — как 

мочегонное, желудочное и кровоостанавливающее. В качестве поливитаминов используют не 

только плоды, но и листья. Корой рябины лечили заболевания печени. Народные лекари 

считали рябину одним из главных растений-целителей. В современной медицине при 

витаминной недостаточности рекомендуют свежие и сухие плоды рябины. Сок из свежих ягод 

применяют при пониженной кислотности желудка, настойку из плодов — как средство, 

повышающее аппетит. Порошок из плодов рябины входит в состав диеты для больных 

сахарным диабетом и ожирением. Использование в косметике. Плоды рябины используют как 

дезинфицирующее средство. Из размятых свежих плодов со сливками или сметаной готовят 

питательные маски, отваром высушенных плодов можно полоскать волосы после мытья при 

себорее. Другие варианты использования. Древесина этого дерева ценится в столярном 

производстве и при изготовлении музыкальных инструментов. Молодыми ветками и 

побегами кормили скот, а сырыми ягодами — скот и птицу. Хорошее медоносное растение. 

Как декоративное разводится в городах, вдоль дорог. Очень красива культурная плакучая 

рябина со свисающими до земли ветвями. Загадки о рябине. Народные приметы, связанные с 

рябиной. Стихи о рябине. 

9 слайд. Эффективнее всего организовывать экологическую тропинку, используя результаты 

исследований, выполненных при составлении «Экологического паспорта дошкольного 

учреждения». Анализируя картосхему и видовой состав растений, животных, наличие 

интересных объектов, легко выявить наиболее привлекательные и познавательные объекты.  

При возможности необходимо создать небольшой водоем с водными растениями и 

животными. Это даст положительный эффект и с познавательной, и с эстетической точек 

зрения. 

На тропинке должны быть небольшие возвышения, что разнообразит условия произрастания 

растений, позволяет организовать интересные наблюдения за снежным покровом, дождевыми 

осадками. Отдельные большие камни также украсят  тропу и в то же время послужат 

убежищем для многих животных, особенно насекомых, улиток, может быть, ящериц. 



Традиционно дошкольные учреждения выделяют участки для посадки лекарственных 

растений. В состав растений тропы могут войти растения-часы и растения-барометры (клумба 

«цветочные часы», «цветочные барометры»). 

10 слайд. Дошкольники многих регионов проводят значительную часть времени в 

помещениях детского сада. Именно поэтому можно  создавать экологические тропинки в 

здании дошкольного учреждения. В состав таких тропинок включаются объекты живой и 

неживой природы: уголок природы, экологическая комната, зимний сад (внутри них могут 

быть дополнительно созданы сети различных маршрутов для разных целей), фонтан, бассейн, 

фитобар, песочницы в коридорах, центры воды и песка, лаборатория, отдельные композиции 

комнатных растений и сухоцветов, уголки природы или отдельные объекты природы в 

групповых помещениях, мини-огороды на окнах, теплицы в здании, картинная галерея, 

выставки поделок из природного материала, музеи природы, мини-музеи в группах, 

фольклорные комнаты, комнаты сказок, выставки из бросового материала и другие 

(разнообразие точек такой тропинки зависит от развивающей среды детского сада). 

Организация работы с детьми 

Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с 

детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем 

воздухе. В разное время можно посещать разные точки, даже одну точку за прогулку. Одни и 

те же объекты можно посещать много раз, особенно в разные сезоны года. На тропе можно 

проводить наблюдения, игры, театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно помнить об 

интегрированном подходе: на тропинке с ребятами занимается эколог или воспитатель, свои 

впечатления об увиденном они выражают на занятиях по музыке, изобразительной, 

театрализованной деятельности, подвижных играх.  
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