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Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дидактическая 

игра – явление многоплановое, сложное. Это и метод обучения, и форма обучения, 



и самостоятельная игровая деятельность, и средство всестороннего воспитания 
личности.
Дидактические игры экологического содержания помогают уточнять, закреплять, 
обобщать и систематизировать знания о природе, а также дают возможность детям 
оперировать самими предметами природы (семенами, плодами, овощами, 
фруктами), сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков. 
Играя, дети лучше усваивают знания об объектах и явлениях природы, учатся 
устанавливать взаимосвязи между ними и средой.

Такие игры помогают увидеть целостность отдельного организма и 
экосистемы в целом, осознать уникальность и неповторимость каждого объекта 
природы, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой 
необратимые процессы в природе.

Экологическое  воспитание –  это  сравнительно  новое  направление  в
дошкольной педагогике,  пришедшее  на  смену разделу  программы «ознакомление
детей  с  природой»,   в  рамках  которого  предусматривалось  знакомство  детей  с
особенностями  внешнего  строения,  образа  жизни,   отличительными  признаками
определенного количества растений и животных в соответствии с возрастом детей.
          Экологическое воспитание помимо всего этого включает в себя формирование
у детей представлений о взаимосвязях и взаимозависимостях, которые существуют в
природе: животных друг с другом, растений с животными, животных и растений с
неживой  природой,    человека  и  природы.  Раскрытие  этих  связей,  способствует
формированию у детей представлений о приспособлении животных и растений к
условиям окружающей среды и её изменениям по сезонам. Подводят к осознанию
того,  что  в  природе  все  нужны,  ничего  лишнего  нет.  Это  целостный  организм,
который  развивается  по  своим  законам  и  закономерностям,  нарушение  которых,
может вызвать необратимые изменения в окружающей природе.                
          Необходимость экологического воспитания дошкольников, была продиктована
самой  жизнью.  Долгие  годы  человечество  использовало  природные  ресурсы  без
учета экологических законов. Это привело к  значительному истощению некоторых
 из них   и обширному загрязнению всей окружающей среды. Над нашей планетой
нависла  реальная  угроза  экологической  катастрофы,  и  чтобы  предотвратить  её,
необходимо  было  срочно  переходить  на  новый,  научно-обоснованный  и
гуманистический  тип  отношений  человека  к  природе.  Возникла  необходимость
изменить  сознание  человека,  привить  ему  экологическую  культуру,  а  это  очень
сложный  и  длительный  процесс.  Поэтому  начинать  эту  работу  лучше  с  самого
детства, когда закладываются основы нравственности и общей культуры личности
человека.
      Основной целью экологического воспитания детей дошкольного возраста
является формирование у них основ экологического сознания и экологической
культуры.

Формирование экологического сознания осуществляется путем решения ряда
задач, которые позволят ребенку выработать экологически правильное поведение.

Задачи экологического воспитания



 Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности
 живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах
приспособления к окружающей среде, образе жизни.

 Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех 
компонентов природы;  животных друг с другом, растений и животных, 
живой и неживой природы, человека и природы.

 Прививать практические навыки и умения  по уходу за растениями и 
животными своего ближайшего окружения.

 Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение 
замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 
оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной 
природы.

 Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный 
запас, развивать диалоговую речь и речь доказательство, обучать 
составлению рассказов.

          Окружающая  нас  природа  является  всегда  доступным,  неиссякаемым
источником наглядно-чувственного,  эстетического,  творческого,  эмоционального и
речевого развития детей. Способствует формированию у них доброжелательности,
внимания, чуткости,  наблюдательности и других положительных качеств.  

 Формируя понятия и представления об объектах природы, о разнообразных
природных явлениях, необходимо постоянно показывать, что в природе всё связано,
все  зависят  друг  от  друга.  Если под воздействием каких-то факторов происходят
изменения в  одном звене  то,  как  по цепочке  происходят  изменения и  во  многих
других её звеньях, приводя к нежелательным, а зачастую вредным последствиям, как
для  природы,  так  и  для  самого  человека.  Знакомя  детей  с  отрицательными
воздействиями человека на природу, раскрывая целостность природы, необходимо
прививать  им  устойчивую  потребность  заботливого  и  бережного  отношения  ко
всему окружающему миру, желание сохранять и преумножать его богатства. Если у
детей прочно закрепятся такие потребности, то это и станет началом формирования
у них основ экологической культуры, что является частью общей культуры личности
человека.

Дидактическая игра как средство развития дошкольников

"Концепция дошкольного воспитания" (авторы ВВ Давыдов, ВА 
Петровский и др.) - ориентируют педагогов на гуманизацию воспитательно-
образовательного процесса детского сада через "…реализацию 
специфических возрастных возможностей психического развития 
дошкольников … в соответствующих возрасту видах деятельности…".

В период активных преобразований в дошкольной педагогике, поиска 
путей гуманизации воспитательно-образовательной работы с детьми и 
построения новых моделей взаимодействия взрослого и ребенка, внимание 
ученых и практиков обращено к игровой деятельности. Исследования 
отечественных психологов (Леонтьева А.Н., Эльконина Д.Б.) показали, что 



развитие ребенка происходит во всех видах деятельности, но, прежде всего, в 
игре.

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что
дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 
взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 
действительности. Игра - есть, своего рода, средством познания ребенком 
действительности. Эльконин Д.Б. подчеркивал, что игра - это сложное 
психологическое явление, которое дает эффект общего психического 
развития. 

Игра для ребенка - это серьезное занятие. Использование 
дидактической игры как средства развития детей дошкольного возраста 
уходит своими корнями далеко в прошлое. Так, традиция широкого 
использования дидактических игр в целях воспитания и обучения детей, 
сложившихся в народной педагоге, получила свое развитие в трудах ученых и
в практической деятельности многих педагогов прошлого Ф. Фребеля, М. 
Мантессори, Е.И. Тихеева, А.И. Сорокина и др. По существу в каждой 
педагогической системе дошкольного воспитания дидактические игры, 
занимают особое место.
Так, дидактическая игра способствует:
 развитию познавательных способностей;
 получению новых знаний их обобщению и закреплению; 
 в процессе игры усваивают общественно выработанные средства и 

способы умственной деятельности;
 осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность; 
 некоторые дидактические игры как будто не вносят ничего нового в 

знания детей, однако они приносят большую пользу тем, что учат детей 
применять имеющиеся знания в новых условиях. 

 В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 
имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, 
животных. При этом игры способствуют развитию памяти, внимания, 
наблюдательности;

  дают возможность детям оперировать самими предметами природы, 
сравнивать их, отмечать изменение отдельных внешних признаков.

 обогащению чувственного опыта ребенка, вызывают определенное 
эмоциональное отношение к природе, развивая при этом его умственные 
способности (умения сравнивать, обогащать, вычленять отдельные признаки 
предметов, явлений, сравнивать их, группировать, классифицировать предметы
и явления окружающего мира по определенным общим признакам, чертам, 
высказывать свои суждения, делать умозаключения).

 развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь, 
развивается связная речь; ряд игр с успехом используется для развития 
фонематической стороны языка: так, увлекательное игровое действие 
побуждает детей к многократному повторению одного и того же 
звукосочетания, такое повторение звуков не утомляет детей, потому что они 
заинтересованы самой игрой, то они выполняют роль птицы, то роль 



движущего автомобиля, и чем больше увлечен ребенок, тем активнее он 
воспроизводит нужные звуки, тем полнее педагогический эффект.

 социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре
происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами 
живой и неживой природы, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к 
товариществу, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, 
помогать в беде, учится сочувствовать и т.д.

 художественно-эстетическому воспитанию - совершая действие, 
ребенок думает, насколько оно красиво, элегантно, насколько правильно оно и 
вообще уместно ли оно в конкретной ситуации, следит за выразительностью 
своей речи и речи окружающих речи, происходит развитие творческой 
фантазии при яркой проникновенной передаче художественного образа.

Содержание дидактических игр по экологическому образованию 
разнообразно, в них отражаются явления природы, изменения в жизни 
растений, животных, взаимосвязи и взаимозависимости в природе, вопросы 
охраны природы, здоровья. Экологическая игра занимает значительное место в
первые годы обучения школьников в школе. Вначале обучающихся интересует 
только сама форма игры, а затем уже и тот материал, без которого нельзя 
участвовать в игре.
В ходе экологических игр, особенно коллективных, формируются и 
нравственные качества ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь 
товарищам, считаться с мнением и интересами других, учатся сдерживать свои
желания. У них развивается чувство ответственности, коллективизма, 
воспитывается дисциплина, воля, характер.

С  широким использованием экологических игр построены многие 
программы по экологическому образованию для начальной школы. С целью 
формирования положительного отношения старших дошкольников к природе, 
можно использовать следующую игру. Тема “Солнечная система”. Цель – 
показать строение Солнечной системы, место планеты Земля; показать 
наглядно огромные масштабы системы и одновременно ее хрупкость. Ход 
игры: раздать обучающимся карточки с названиями Солнца, планет солнечной 
системы, их спутников и выстроить дошкольников в порядке, 
соответствующем строению солнечной системы. В процессе выстраивания 
давать краткие пояснения о строении Солнца, планет: это планета самая 
большая, эта – самая маленькая, эта – очень далеко от Солнца, на ней холодно 
и т.д. Игра заканчивается тем, что все приходит в движение. Детям становится 
ясно, что строение Солнечной системы – очень сложное, но в связи с 
неразумной деятельностью человека может быть разрушено, то есть является 
очень хрупкой.
Игра – наиболее доступный для дошкольников вид деятельности, способ 
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. 
Дидактическая экологическая игра представляет собой многоплановое, 
сложное педагогическое явление, не случайно ее называют и методом, и 
формой обучения, и видом деятельности, и средством всестороннего 
воспитания личности младшего школьника.



Каждая экологическая игра, проводимая с целью формирования 
положительного отношения дошкольников к природе, имеет правила, которые 
обусловлены содержанием игры, игровым замыслом и вместе с тем выполняют
очень большую роль – они определяют характер и способ действий, 
организовывает и направляет поведение, взаимоотношения обучающихся в 
игре. Правила, применяемые в экологических играх, являются критериями 
правильности игровых действий, их оценки. Усвоение школьниками правил 
игры и следование им воспитывает в них самостоятельность и взаимоконтроль 
в игре.
Далее рассмотрим, что такое игровые действия. Игровые действия – это те 
действия, которые производят дети в игре. Чем они разнообразнее, тем 
интереснее сама игра. Экологическая игра имеет определенный результат, 
который является финалом игры. Совсем не обязательно, чтобы результат 
выражался в отметке или призе, достаточно того удовольствия, которое 
доставляет игра ее участникам.
Содержание экологических игр, проводимых с целью формирования 
положительного отношения младших школьников к природе, их игровой 
замысел, игровые действия и правила взаимосвязаны, и отсутствия хотя бы 
одного из них делает игру невозможной. Познавательные игры учат 
школьников применять знания в новых условиях или содержат умственную 
задачу, решение которой требует проявления разнообразных форм умственной 
деятельности.
Это подтверждает игра – задание “Уют в снегу”. Цель игры – показать, как снег
помогает животным выжить в зимнее время. Нужно раздать учащимся 
карточки с названием и изображением разных животных. Попросить их 
рассказать, как снег помогает этим животным пережить зиму? Почему птицы 
не замерзают в снегу? Ответы на эти вопросы требовали использование 
дополнительной литературы. А также детям можно предложить показать 
пантомимой этих животных с тем, чтобы другие дети отгадали о ком идет речь.

На некоторых занятиях можно использовать игру – путешествие. Она 
позволяет устанавливать взаимосвязи в природе, способствует формированию 
положительного отношения старших дошкольников к природе. Это 
достигается интересным сюжетом игры, личным участием детей в игре, их 
устными сообщениями, переживаниями. Примером служат ИГРЫ – 
ПУТЕШЕСТВИЯ, например по таким  темам: “Путешествие в зимнюю 
страну”, “Путешествие по родному краю”, “Азбука зимнего леса”. В качестве 
примера рассмотрим игру “Путешествие по зимней стране”. Дидактическая 
задача: повторить признаки зимы, установить взаимосвязи в природе, 
проверить умения и навыки по данной теме, воспитывать любовь к природе. 
Форма проведения – массовая с индивидуальными заданиями.
Вот некоторые дидактические игры, которые можно использовать для 
дошкольников. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ЭКОЛОГИИ.



Игра «Кто поможет малышу?»
Цель: уточнить знания детей о приспособлении животных к среде обитания.
Правила игры: Ведущий выбирает картинку с одним из животных и помещает его в 
«чужие условия». Животное отправляется в путешествие – хочет вернуться в свою среду, 
но на пути встречает много препятствий. Для спасения путешественника дети должны 
подобрать другое животное, которое в данной ситуации может оказать помощь. Повторно 
называть одних и тех же животных нельзя. Выигрывает тот, кто нашел большее 
количество помощников.
Пример: Дети выбрали зайца. Кубик упал в море. Кто поможет бедному зайчику? Помог 
кит, дельфин, краб. Снова бросаем кубик. Пустыня. Кто поможет? И т.д. Игра может 
длиться долго, в зависимости от того, каковы познания детей в этой области.

Игра «С чем нельзя в лес ходить?»
Цель: Уточнение и закрепление правил поведения в лесу.
Правила игры: Воспитатель выкладывает на стол предметы или иллюстрации с 
изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда... Дети объясняют, 
почему нельзя брать эти предметы в лес.
Игра «Рыбки плавают в пруду»
Цель. Развивать эстетическое восприятие, воображение, учить анализировать 
изображения по цвету.
Правило игры:  Подбирать рыбок по окраске, аналогичной цвету пруда, располагать 
рыбок одинакового цвета в определенной последовательности: от светлых оттенков к 
темным и наоборот.

Игра «Ягоды, овощи и фрукты»
Цель.   Развивать   умение   анализировать, сравнивать («выбери такой же»), учить 
классифицировать («подбери все овощи, фрукты, ягоды по цвету»).
Правило игры:  Выкладывать ряды, состоящие   из одинаковых изображений.
Игра « Вершки - корешки»
Цель. Обогащать сенсорный опыт, учить анализировать изображение растения, выделяя
 его части. Развивать умение сравнивать. Учить составлять изображение из двух частей, 
образующих единое целое. Закреплять названия растений, развивать чувство формы, 
цвета.
Правило игры. Сложить карточку из двух частей по принципу «вершки-корешки».

Игра «На лугу расцвели красивые    цветы»
Цель. Развивать восприятие цветов и оттенков, умение подбирать по цвету (разные 
варианты: на лугу расцвели цветы теплой цветовой гаммы, холодной гаммы, разных 
гамм).
Игра «Что растет в лесу»
Цель. Учить дифференцировать дикие (лесные) и огородные растения. Развивать действия
анализа, сравнения, классификации, синтеза.

Игра «Волшебный поезд»
Цель: закрепить и систематизировать представления детей о зверях, птицах, насекомых, 
земноводных.
Материал: Два поезда, вырезанных из картона (в каждом по 4 вагона с 5 окнами); два 
комплекта карточек с изображениями животных.
Ход игры
Играют две команды (в каждой по 4 ребенка-проводника), которые сидят за отдельными 
столами. На столе перед командой лежит «поезд».



Вос-ль: перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по вагонам (в первом – 
зверей, во втором – птиц, в третьем – насекомых, в четвертом – земноводных) так, чтобы в 
каждом окне был виден один пассажир.
Та команда, которая первой разместит животных по вагонам правильно, станет 
победителем.
Аналогично эта игра может проводиться для закрепления представлений о различных 
группах растений (леса, сада, луга, огорода).

Игра «Зоологическая столовая»
Цель: Формировать представление дошкольников о способах питания животных и 
группировке их по этому признаку.
Материал: на каждую команду – лист картона с изображением трех столов (красного, 
зеленого, синего), комплект картинок с изображением животных (15-20 шт.)
Ход игры
Играют две команды по 3-5 человек.
Воспитатель: как вам известно, птицы, звери, насекомые питаются разной пищей, поэтому
их делят на растительноядных, хищников и всеядных. Вам нужно посадить животных за 
столы так, чтобы хищники оказались за красным столом, растительноядные – за зеленым, 
всеядные – за синим. Команда, которая первой разместит животных правильно, станет 
победителем.

Игра «Лесной многоэтажный дом»
Цель: углубить знания детей о лесе как природном сообществе; закрепить представления 
об «этажах»(ярусах) смешанного леса.
Материал: модель с изображением 4 ярусов смешанного леса (почвенного, травянистого, 
кустарникового, древесного); силуэтные изображения животных; фишки.
Ход игры
I вариант. Воспитатель дает детям задания расселить животных на 4 ярусах смешанного 
леса.
II вариант. Воспитатель помещает животных в несвойственные для их обитания ярусы. 
Дети должны найти ошибки, исправить их и объяснить, почему они так считают. Кто 
первый находит ошибку и исправляет ее, получает фишку.
Победителем становится тот, у кого в конце игры окажется больше фишек.

Игра «Кто рядом живет»
Цель: обобщить представления детей о луге, водоеме как природных сообществах. 
Конкретизировать представления о типичных жителях различных сообществ. Закрепить 
умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи, раскрывающие 
необходимость совместного обитания растений и животных.
Материал: Маски (шапочки) растений, грибов, животных леса, луга, водоема (например 
волк, заяц, белка, дятел, ель, береза, орешник, белый гриб, бабочка, жаворонок, пчела, 
одуванчик, ромашка, лягушка, цапля, окунь, кубышка, камыш) – по количеству детей; 
обручи красного, синего, зеленого цветов.
Перед игрой воспитатель напоминает, что растения и животные приспособлены к жизни в 
определенных условиях и в тесной связи друг с другом; что они обитают в воде, другие – 
возле воды, в лесу или на лугу. Лес, луг, водоем – это их дома. Там они находят себе еду, 
растят потомство.
Ход игры
В разных уголках площадки раскладывают обручи красного, синего и зеленого цветов. 
Дети надевают маски (шапочки).
Вос-ль: определите, кто вы и где живете, растете. Некоторое время вы будете гулять по 
площадке. По команде «Занять свои дома!» обитатели леса должны занять место в зеленом
обруче, обитатели луга – в красном, обитатели водоема – в синем.



После того как дети займут места в обручах, воспитатель проверяет, правильно ли 
выполнено задание: «животные» и «растения» называют себя и место своего обитания. 
Затем дети меняются масками, игра повторяется несколько раз.

Игра-сказка «Фрукты и овощи»
Наглядный материал: картинки с изображением овощей.
Воспитатель рассказывает: - Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли 
к ней горох, капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. (Педагог 
поочерёдно выставляет на стенд картинки с изображением этих овощей) И сказал им 
помидор: «Много желающих, оказалось, поэтому ставлю такое условие: в первую очередь 
в войско моё пойдут лишь те овощи, в названии которых слышаться такие же звуки, что и 
в моём пооммиидоорр».
- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв?
Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, карртоофель, репа, 
огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки р, п, как в слове помидор. Картинки с 
изображением названных овощей воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору.
Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, картофелем, репой. 
Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из которых состоят их названия, 
никак не подходят к звукам помидора, и решили они просить помидора сменить условие. 
Помидор согласился: «Будь по-вашему! Приходите теперь те, в названии которых столько 
же частей, сколько и в моём».
- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся?
Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии оставшихся овощей. 
Каждый отвечающий подробно поясняет, что в словах помидор и, например, капуста 
одинаковое количество слогов. Картинки с изображением этих растений также 
передвигаются в сторону помидора.
- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему? Дети 
объясняют, что количество частей в названии не такое, как у помидора, и звуки не 
совпадают.
- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им помидор, чтобы и 
эти овощи вошли в его войско?
Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами сформулировали такие 
условия: «Пусть приходят те овощи, в названии которых ударение в первой части» или 
«Принимаем в войско тех, в названии которых слышаться одинаковые звуки (лук, свекла)».
Для этого он может предложить детям послушать и сравнить, где ударение в оставшихся 
словах – названиях овощей, сравнить их звуковой состав.
- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! – заключает воспитатель
Распределение плодов по цвету:
Воспитатель предлагает детям распределить плоды по цвету: на одно блюдо положить 
плоды с красным оттенком, на другое – с жёлтым, а третье – с зелёным. Игровой персонаж
(например, Вини-Пух) тоже участвует в этом и совершает ошибки: например, жёлтую 
грушу кладёт к зелёным плодам. Воспитатель и дети доброжелательно и деликатно 
указывают на ошибку медвежонка, называют оттенки цвета: светло-зелёный (капуста), 
ярко-красный (помидор) и т.д.
Распределение плодов по форме и вкусу
Воспитатель предлагает детям разложить плоды иначе, по форме: круглые – на одно 
блюдо, продолговатые – на другое. После уточнения даёт детям третье задание: 
распределить плоды по вкусу – на одно блюдо положить плоды сладкие, на другое – 
несладкие. Вини-Пух радуется – он любит всё сладкое. Когда распределение 
заканчивается, он ставит блюдо со сладкими плодами к себе: «Я очень люблю мёд и всё 
сладкое!» «Вини-Пух, разве это хорошо всё самое вкусное брать себе? – говорит 
воспитательница. – Дети тоже любят сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я 
разрежу фрукты и овощи и угощу всех»



Игра-сказка «На озере»
Воспитатель:
В некотором царстве, в небольшом нереальном государстве, посередине
дремучего леса расположилось маленькое, но очень красивое лесное Озеро. (На доску 
прикрепляется изображение озера.)
На этом дивном озере, заросшем рогозом и камышом, тихо, мирно и счастлив ожила семья
самых обыкновенных.. лягушек. И все у них было прекрасно. И воды, и пищи вдоволь.
А вот чем питались лягушки в сказке не сказано, о том вам самим додуматься
надобно. (Дети отвечают: мошками, комарами, оводами).
После ответа на доску рядом с изображением лягушки прикрепляют
изображение комаров. И  как в любом царстве-государстве, в своих апартаментах жил, ни 
о чем не тужил, местный царь. И было бы все хорошо. Да только поехал однажды этот 
царь на пир в соседнее королевство и испробовал на том пиру блюдо заморское, 
деликатесное, французскими поварами из лягушачьих лапок приготовленное. И так, 
полюбилось царю это кушанье, что, вернувшись, домой, отдал он приказ: семью лягушек 
из озера выловить и дивных блюд наготовить.
(С доски убирается изображение лягушки).
Пришла беда в царство мирное, в лес дремучий, на озеро тихое. Стали жители этой 
местности страшно болеть, их мучили лютая лихорадка.
Это малярия, она вызывается паразитом, переносчиком которого является
малярийный комар. Уничтожение лягушек, питающихся комарами, привело к
массовому размножению насекомых и стало причиной вспышки малярии.
В лесу рядом с озером жили норки. (на доску помещается изображение норки).
Норки постоянно охотились на лесном озере, и водилось их раньше в этих
местах очень много. Только все реже и реже стали встречаться здесь эти
пушистые зверьки, количество их сократилось. Говорили старики, что и в этой беде 
повинен царь со своими прихотями. В чем вина царя? (Ответ:  лягушки являются 
основным источником питания норок).
Вот сколько бед и несчастий от царской забавы. Негоже человеку в дела
природы вмешиваться. Все в ней особыми цепями связано, так что и всякий
зверь и цветок маленький в них особое звено, важное.
(Н. Добронравов)
Рыбы, птицы и звери в душу людям смотрят,
Как будто просят нас «Люди не убивайте зря.
Ведь море без рыб – не море,
Ведь небо без птиц – не небо,
Земля без зверей – не земля,
А нам без земли – нельзя!
Далее воспитатель предлагает детям самим придумать продолжение сказки.
Что могло случиться, если бы царь вырубил лес возле озера?
Если бы царь приказал осушить озеро? т.д.
Можно ввести в сказку новых героев.
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