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Аннотация: в статье обосновывается необходимость формирования 

экологической культуры у детей младшего школьного возраста. Раскрывается 

позиция Русской православной церкви по проблемам экологии. Автор приходит 

к выводу о том, что экологическая культура тесно связанна с экологическим 

воспитанием, осуществление которого происходит не только в контексте 

государственного, но и регионального компонента. 
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В современном мире все большую значимость приобретает экологическая 

культура, которая определяет дальнейшее качество существования человека на 

Земле. Одной из причин сложившейся негативной экологической ситуации яв-

ляется низкий уровень экологической культуры населения планеты вообще и 

России в частности. В первую очередь это связано с недостаточным развитием 

традиции воспитания бережного отношения к природе. Чтобы ситуация изме-

нилась в лучшую сторону, необходимо проводить мероприятия по повышению 

экологической грамотности. Очевидно, что формировать экологическую куль-

туру у детей намного эффективнее, поскольку они более подвержены влиянию 

и в силу возраста уже способны принять идеи экологической направленности. 

Понятие «экология» было сформулировано Э. Геккелем в 1886 году, кото-

рый обозначил им науку об устройстве жизни животного мира, об их отноше-
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ниях между собой и к ареалу обитания. До 60-х годов XX века понятие эколо-

гии не выходило за рамки биологии, а позже стало переосмысляться в общую 

проблему и постепенно приобрело современное понимание, согласно которому 

задача экологии состоит в сохранении здоровой среды обитания всего живого. 

Одними из первых исследователей «экологической культуры» были 

В.И. Вернадский, Т. Мальтус и Б. Коммонер. В данное понятие ими была вклю-

чена степень восприятия окружающего мира человеком, его отношение к при-

роде, оценка своего положения во вселенной. По мнению А.А. Горелова, эколо-

гическую культуру стоит рассматривать как путь познания окружающего мира 

целостной личностью и взаимоотношения с ним, как способ формирования 

гармонии между социумом и природой и достижение сбалансированных отно-

шений между Космосом и природой [3, с. 98]. 

К понятию «экологическая культура» существует несколько подходов. Ис-

следователи И.Т. Суравегина [13], С.Н. Глазачев [2] трактуют его с опорой на 

философские положения о взаимоотношении человека и природы. Они вклю-

чают в состав «экологической культуры» следующие компоненты: экологиче-

ское сознание, мышление, знание, мировоззрение, ценности и природоохран-

ную деятельность. Из вышеобозначенного перечня выделяемых в структуре 

экологической культуры компонентов следует, что данный феномен рассмат-

ривается и как нравственная категория существования человека, и как катего-

рия его когнитивной деятельности. Основываясь на экологическом знании, че-

ловек формирует экологическое мировоззрение и начинает действовать, преоб-

ражать мир вокруг себя, исходя из этого мировоззрения. 

Кроме того в основе понятия «экологическая культура» лежит теория вза-

имодействия общества и природы (Э.В. Гирусов, Н.М. Мамедов, В.С. Соловьев, 

А.Д. Урсул и др.), концепции экологического образования и воспитания млад-

ших школьников (И.Т. Гайсин, А.В. Миронов, Л.В. Моисеева, Л.П. Салеева-

Симонова, И.Т. Суравегина, А.А. Плешаков и др.), теория непрерывного эколо-

гического образования и ее принципы (С.В. Алексеев, С.Д. Дерябо, 

А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, А.В. Миронов, В.А. Ясвин и др.), теоретические 
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положения о развитии личности в зависимости от влияния среды 

(А.С. Макаренко, 3.И. Равкин, С.Т. Шацкий и др.). 

Экологическая культура тесно связана с религиозным сознанием человека. 

В православной традиции бережное отношение к природе является одним из 

предназначений человека. Господь сотворил мир, в этом мире создал человека 

и передал ему в доверительное управление свои остальные творения: «славою и 

честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил 

под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб 

морских, все, преходящее морскими стезями» (Пс. 8:6–9) [1]. Во второй главе 

книги Бытия очень точно определено назначение человека: «вот происхожде-

ние неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал зем-

лю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и вся-

кую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя 

на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с 

земли и орошал все лице земли» (Быт. 2:4–6) [1]. 

Позиция Русской православной церкви по проблемам экологии отражена в 

следующих документах: «Основы социальной концепции Русской Православ-

ной Церкви» (XIII раздел) [8]; «Позиция Русской Православной Церкви по ак-

туальным проблемам экологии» [11]; «Основы учения Русской Православной 

Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» (гл. III, п. 5) [9]; «Методиче-

ские рекомендации об участии Русской Православной Церкви в природоохран-

ной деятельности» [7]. 

В ходе изучения вышеперечисленных документов были выделены следу-

ющие тезисы, характеризующие отношение Русской православной церкви к 

проблемам экологии: 

1. Церковь воспринимает природу как творение Бога. Потребительское от-

ношение к ней, равно как и обожествление не соответствует позиции Церкви. 

По учению Церкви, весь мир сотворен Богом. Человек, для поддержания 

своего тела, может пользоваться материальными благами. Но у него есть осо-

бое призвание – владычествовать над миром (Быт. 1:28) [1]. Владычество 
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должно выражаться в заботе о мире, творческом преобразовании в согласии с 

волей Творца, познании законов природы. Такое понимание роли человека 

предостерегает от крайностей: потребительского отношения человека к приро-

де и ее обожествления. Церковь «…подчеркивает отличие теоцентрического 

мировоззрения от позиции гуманистического антропоцентризма, рассматрива-

ющего окружающую среду как источник «эгоистического и безответственного 

потребления» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 

XIII.4) и от языческого обожествления природы, подчас соединяемого с попыт-

ками возвысить ее над человеком, объявить ее самодостаточной, а человеческие 

усилия по ее преображению – ненужными» [11]. 

2. Экологическая обстановка зависит от духовного состояния человека. В 

состоянии грехопадения человек наносит вред окружающему миру. Для пре-

одоления экологического кризиса, необходимо духовное возрождение. 

Разлад во взаимоотношениях человека и природы начался с грехопадения 

и отчуждения человека от Бога. В его душе зародился грех, пагубно влияющий 

не только на самого человека, но и на окружающий мир. В основах социальной 

концепции Русской православной церкви о коренном перевороте во взаимоот-

ношениях человека и природы говорится следующее. «Тварь, – пишет апостол 

Павел, – покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, – в 

надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу сла-

вы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до-

ныне» (Рим. 8. 20–22) [1]. В природе как в зеркале отразилось первое человече-

ское преступление. Семя греха, возымев действие в человеческом сердце, про-

израстило, как свидетельствует Священное Писание, «терние и волчцы» 

(Быт. 3.18) [1] на земле. Стало невозможным полное органическое единство че-

ловека и окружающего мира, которое существовало до грехопадения (Быт. 2. 

19–20) [1]. Отношения с природой приобрели потребительский характер, люди 

стали действовать сообразно эгоистическим побуждениям, забывать, что един-

ственным Владыкой мира является Бог, которому принадлежат «небо и... земля 

и все, что на ней» (Втор. 10.14)» [8]. 
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Экологические проблемы обусловлены антропогенным фактором. Природа 

погибает или преображается не сама по себе, а под влиянием человека, духов-

ное состояние которого отображается на ней не только при внешнем воздей-

ствии, но и при его отсутствии. 

В Основах социальной концепции РПЦ сказано, что совершенное преодо-

ление кризиса экологического без преодоления духовного кризиса невозможно. 

Позиция Русской православной церкви такова: «…экологическая деятельность 

не достигнет желаемых результатов, если люди не будут стремиться преодолеть 

свое отчуждение от Бога и жить по Его заповедям» [11]. Это не значит, что 

Церковь против природоохранной деятельности, и всё же восстановление здо-

ровых взаимоотношений человека и природы, она видит именно в духовном 

возрастании общества. Иллюстрируют эту позицию слова преп. Максима Испо-

ведника: «…человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он 

будет носить рай в себе самом» [11]. 

3. «Церковь призывает благодать Святого Духа не только на человека, но и 

на весь окружающий его мир» [11]. 

Самое важное, что может сделать Церковь для улучшения состояния 

окружающего мира, – молиться за него. В документе «Позиция РПЦ по акту-

альным проблемам экологии» сказано: «Церковь призывает благодать Святого 

Духа не только на человека, но и на весь окружающий его мир. Божественная 

Евхаристия освящает тварный космос. Плоды земли и творения рук человече-

ских – хлеб и вино – действием Святого Духа прелагаются в Тело и Кровь Хри-

стовы, освящая верных» [11]. Во время празднования Богоявления освящается 

вода. Церковь откликается на события, когда природные стихии становятся 

враждебными для человека. Ежедневно Церковь молится о благоприятной по-

годе и об изобилии плодов. Совершаются молитвы о прекращении стихийных 

бедствий, об избавлении от вредоносных животных. 

4. Реализация прав человека не должна вести к деградации окружающей 

среды и истощению природных ресурсов. 
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Церковь не выступает против прав и свобод человека, но советует отно-

ситься к ним с рассудительностью: «…реализация прав человека не должна 

вступать в противоречие с богоустановленными нравственными нормами и ос-

нованной на них традиционной моралью» [9]. Этот принцип относится и к сфе-

ре взаимоотношений человека и природы. Церковь предупреждает: «Нельзя за-

бывать, что природные богатства земли суть не только человеческое достояние, 

но прежде всего – творение Бога: «Господня земля и что наполняет ее, вселен-

ная и все живущие в ней» (Пс. 23, 1)» [8]. Из этого следует, что человеческая 

свобода не может выражаться в эгоистичном растрачивании того, что в полной 

мере не принадлежит ему. Достоинство человека выражается в его заботе о Бо-

жием мире, соблюдении умеренности в удовлетворении своих потребностей, 

бережном сохранении богатства, разнообразия и красоты природы. 

5. Миряне и священнослужители не должны пренебрегать деятельностью 

по защите окружающей среды. 

Христианин должен следовать заповедям Божиим. Сознательное исполне-

ние способствует преодолению уже существующих экологических проблем и 

предотвращению возможных. Это значит, что верующие призываются поддер-

живать внедряющиеся технологии и различные способы хозуправления, 

направленные на защиту окружающей среды. 

Экологическое направление работы может быть особо выделено в направ-

лениях епархиальной и приходской работы. Экологическая тема может быть 

включена в направление пастырского, молодежного, миссионерского или соци-

ального служений. 

6. Церковь призывает воспитывать бережное отношение к природе, вклю-

чать экологическое направление в содержание образования. 

В третьем пункте «Позиции РПЦ по актуальным проблемам экологии» го-

ворится следующее: «Православие учит воспитывать в людях умеренность и 

воздержанность в удовлетворении жизненных потребностей, ответственность 

за свои действия, отказ от излишеств, в том числе от нерачительного использо-
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вания продуктов питания, уважение к потребностям других людей, понимание 

важности духовных ценностей для каждого человека» [11]. 

Также здесь говорится о необходимости поощрения священнослужителей 

к изучению экологии; о необходимости введения в образовательные и воспита-

тельные программы экологическую этику; о необходимости содействия внед-

рению экологической тематики в деятельность воскресных школ, детских пра-

вославных лагерей [11]. 

7. Русская православная церковь открыта к диалогу и сотрудничеству с 

государственными, международными и общественными организациями по во-

просам защиты окружающей среды. 

Очень важно сотрудничество Церкви со специалистами и руководителями 

сельскохозяйственных, промышленных, городских проектов, имеющих значе-

ние в принятии решений по вопросам сохранения окружающей среды. А также, 

поддержка исследований в области сохранения природы. 

Диалог Церкви с обществом необходим для содействия укрепления чув-

ства ответственности за сохранение тварного мира в людях, принадлежащих к 

разным возрастным, профессиональным, этнокультурным, социальным общно-

стям; а также, для поддержки работы людей в направлении сохранения окру-

жающей среды [11]. 

8. Русская православная церковь поддерживает приходскую деятельность 

по защите окружающей среды. 

Таким образом, экологическая культура, как и вера в Бога, формирует при-

родолюбивого человека. Но формировать экологическую культуру необходимо 

с детства. 

Для того чтобы процесс формирования экологической культуры младшего 

школьника был эффективным, необходимо учитывать особенности данного 

возрастного периода, его ценностные ориентации. Основы психолого-

педагогических теорий и концепций возрастной периодизации содержатся в 

трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, прот. Василия Зень-

ковского, Т.В. Скляровой и др. 
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В младшем школьном возрасте у учащихся преобладают наглядно-

действенная и наглядно-образная формы мышления, происходит создание 

наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции лично-

сти. Именно в этот период развития, который отличается преобладанием эмо-

ционально-чувственного опыта освоения окружающего мира, интенсивно фор-

мируются свойства и качества личности, определяющие ее сущность в буду-

щем. Дети начинают осмысленно беспокоиться о загрязнениях знакомых им 

рек, водоемов, лесных массивов и т. д., о гибели животных по вине человека, 

осознают свои возможности в сохранении природы: забота о животных, расте-

ниях, отказ от выбрасывания мусора в неприспособленные для этого места. 

Следовательно, у детей должно формироваться представление о нормах и пра-

вилах взаимодействия с окружающей средой. 

Кроме того, в период младшего школьного возраста у ребенка происходит 

духовный поворот к окружающему миру. По мысли прот. проф. Василия Зень-

ковского, «…наступает пора реализма, трезвости, пора приспособления к миру 

и людям» [4, с. 180], в том числе к окружающей его природе. Данная особен-

ность способствует успешному экологическому воспитанию младшего школь-

ника за счет его живого интереса к природе. В данном возрасте важно показать, 

как человеку правильно относиться к природе, при этом, не навредить ей. Ин-

терес к окружающему миру можно использовать для обогащения религиозного 

мировоззрения младшего школьника, а также показать красоту Божьего замыс-

ла, Его творений и промысла. Важно донести до ребенка, что его действия вли-

яют на окружающий мир, и он должен решить, послужат ли его поступки во 

благо природе. Для духовного становления личности человека важно, чтобы он 

с самого раннего детства наблюдал природу, непосредственно общался с ней. 

В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является учение. 

Эта возрастная особенность способствует процессу формирования экологиче-

ской культуры, поскольку ученик сам заинтересован в получении новых зна-

ний. Роль учителя в этот период жизни ребенка очень важна. Поэтому на нем 

лежит большая ответственность. Учитель, прежде всего, должен соответство-
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вать тому, чему он учит, так как личный пример оказывает сильное влияние на 

личность воспитанника. Беседы о загрязнении окружающей среды, о необхо-

димости заботиться о природе не имеют смысла, если сам воспитатель может 

позволить себе оставить мусор в неположенном месте. 

Большое значение в формировании экологической культуры имеет сора-

ботничество школы и семьи. Примером такого соработничества могут служить 

акции, в которых участвуют родители и дети: совместная посадка деревьев, 

уборка территорий, изготовление скворечников и кормушек и т. п. 

Примерно с семи лет у ребенка появляется способность к рефлексии. Он 

обращает свой взор на себя, становится в состоянии оценить «чем я был» и 

«чем я стал» [12, с. 127]. Рефлексия очень важна для образовательного процес-

са, она помогает ребенку увидеть, что его знания ограничены, и начать учиться. 

Умение признавать своё несовершенство и желание это исправить является ос-

новой для самосовершенствования и новых открытий. Ребенок младшего 

школьного возраста уже способен осознать, какой вред окружающей среде он 

приносит своими действиями, уменьшить вредное воздействие и начать забо-

титься о природе. 

В младшем школьном возрасте ребенок учится контролировать свои эмо-

ции, «по мере овладения научными понятиями происходит перестройка кон-

кретно-образной картины мира ребенка в научную картину» [12, с. 130]. При 

формировании экологической культуры немаловажна способность мыслить аб-

страктно, обобщать и умение применять теоретические знания к различным си-

туациям. Если дошкольник воспринимает знания применительно к конкретной 

ситуации, то младший школьник уже стремится к обобщению. В связи с этим, 

выявление какого-либо свойства природных объектов возможно с помощью ла-

бораторной работы. 

Еще одной особенностью младшего школьного возраста является стремле-

ние всё сделать правильно. «Ориентация на «правильность», стремление соот-

ветствовать некоторым образцам (поведения, чувства, мысли) делает детей в 

этом возрасте восприимчивыми к любым технологиям» [12, с. 126]. Это свой-
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ство может способствовать интериоризации экологических знаний и примене-

нию их в практической деятельности. Например, узнав о вреде пала травы, ре-

бенок не только сам не будет поджигать пух и сухую траву, но и расскажет об 

этом тем сверстникам, которые попытаются это сделать. 

Таким образом, ребенок младшего школьного возраста, несмотря на рез-

кий переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению, 

учится взаимодействовать с теми, кто его окружает, начинает осознавать себя 

как личность. Ребенок способен воспринимать, анализировать и обобщать ин-

формацию, выполнять творческую работу в небольшом объеме. Поэтому мож-

но утверждать, что данный возрастной период наиболее благоприятен для пер-

вичной реализации целей и задач формирования экологической культуры. 

Формирование экологической культуры предполагает экологическое обра-

зование, которое необходимо реализовывать уже в начальной школе. 

Согласно ФГОС НОО [14], образование должно быть направлено на фор-

мирование у младших школьников основ экологического сознания, чтобы они 

научились признавать ценность жизни во всех ее проявлениях, поняли необхо-

димость ответственного и бережного отношения к окружающей среде. Школь-

ное обучение должно сформировать основы экологической грамотности млад-

ших школьников, научить их экологическому мышлению и ценностному отно-

шению к окружающей среде. Для этого дети должны не просто получить зна-

ния, умения и навыки – они должны научить целостному восприятию мира с 

иерархией взаимосвязей природы и общества. Это позволит ребенку в будущем 

уметь анализировать и планировать такое поведение, которое было бы экологи-

чески безопасным и сохраняло их здоровье и окружающую среду. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС экологическая культура младших 

школьников должна проявляться в следующих личностных универсальных 

учебных действиях: 

– формирование умений оценивать те или иные жизненные ситуации и со-

относить их с принятыми этическими принципами по отношению к природе; 

– умение самостоятельно определять общепризнанные правила поведения; 
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– умение ориентироваться в социальных ролях; 

– формирование восприятия природы как базовой ценности. 

В Стандарте говорится о том, что экологическое образование младших 

школьников реализуется во всех учебных предметах, а также во внеурочной де-

ятельности, так как является необходимой частью формирования личности. В 

связи с этим создается система экологического образования как основы разви-

тия всего общества. Это происходит из-за целого ряда причин: 

– угроза экологической катастрофы; 

– противостояние антропогенных факторов и природы, создание новых 

опасных объектов; 

– потребительское отношение к природе на фоне неправильной системы 

ценностей. 

Основные задачи экологического образования: 

– формирование эколого-ценностной ориентации личности; 

– освоение эколого-значимых знаний; 

– становление адекватного эколого-ценностного отношения к окружаю-

щему миру; 

– ориентация на эколого-оправданную деятельность. 

В ФГОС НОО выделяются следующие показатели достижения цели эколо-

гического образования младших школьников: 

– формирование экологической составляющей ключевых компетенций 

личности; 

– формирование мотивации на самоограничение в рамках экологического 

поведения (когда ребенок понимает, что нельзя просто так рвать цветы, исполь-

зовать излишнее количество пластика, не лить лишнюю воду и так далее); 

– формирование экологической грамотности (когда ребенок понимает эко-

логические взаимосвязи окружающего мира, что нужно делать, чтобы сохра-

нить окружающую среду и жить в гармонии с природой); 

– развитие рефлексивной позиции (понимание, что он может сделать для 

того, чтобы сохранить окружающую среду и не навредить ей); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– накопление личного опыта и применение его в своей повседневной жизни. 

Наиболее эффективно формирование экологической культуры младших 

школьников осуществляется на уроках окружающего мира, литературного чтения, 

модуля основы православной культуры, а также во внеурочной деятельности. 

Приоритетной задачей курса «Окружающий мир» является формирование 

в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как до-

ма своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой 

основе происходит становление у ребенка современной экологически ориенти-

рованной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы 

и общества, формируются личностные качества культурного человека – добро-

та, терпимость, ответственность. 

Важнейшим аспектом программы учебного курса «Окружающий мир» яв-

ляется экологическая целостность мира, идеи которой реализуются через рас-

крытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и жи-

вой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рас-

сматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анали-

зируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компо-

ненты. 

В рамках программы начальной школы («Школа России») по предмету 

окружающий мир [10] выделяются отдельные уроки по изучению живой и не-

живой природы. В первом классе экологическая культура формируется в разде-

ле «Человек и природа». Детей знакомят с живой и неживой природой, цар-

ствами растения и животные, учат ухаживать за комнатными растениями, 

наблюдать за птицами. 

Во втором классе экологическая культура формируется в рамках тем «Жи-

вотные – часть природы», «Дикие и домашние животные», «Насекомые – часть 

природы», «Растения – часть живой природы», «Как животные готовятся к зи-

ме», «Как зимуют травы, кустарники и деревья?», «Красная книга». 

В третьем классе экологическому воспитанию уделяются только четыре 

темы: «Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда», «Экология – наука 
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о связях между живыми существами и окружающей их средой», «Кто что ест» 

и «Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы». 

В четвертом классе экологическая культура формируется при изучении 

тем «Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, ви-

ды растений и животных, внесенные в Красную книгу России», «Представле-

ние об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяй-

ственной деятельности людей», «Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ». 

В некоторой степени вопросы экологического воспитания затрагиваются 

на уроках литературного чтения [5]. Специальных тем, посвященных экологи-

ческому воспитанию младших школьников, не выявлено. Однако потенциалом 

для экологического воспитания обладает чтение произведений В. Бианки, 

Г. Скребицкого, Н. Сладкова, К. Паустовского, М. Пришвина, С. Есенина, 

Ф.И. Тютчева и др. Они формируют мышление, глубоко воздействуют на чув-

ства детей. 

В рамках модуля основы православной культуры (предмет ОРКСЭ в 

4 классе), направленного на духовное становление младших школьников, со-

гласно учебной программе А.В. Кураева экологическая культура лежит в осно-

ве таких тем, как: 

1. «Отношение Бога и человека в православии» [6, с. 8–11]. В рамках дан-

ного урока дети узнают, какие дары вверил Творец людям, и какое влияние ока-

зывает на поступки человека упование на Бога. Автор учебника делает акцент 

на том, что природа – творение Божие и что Бог передал миру «законы приро-

ды», всему человечеству – «законы добра», которым необходимо следовать, и 

свободу, которая не ограничивает людей. 

2. «Православное учение о человеке» [6, с. 32–35]. Содержание урока рас-

крывает значение понятий «душа» и «образ Божий», затрагивает проблему 

«добра» и «зла», подчеркивает необходимость осуществлять добрые поступки и 

задумываться о состоянии своей души. 
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3. «Добро и зло. Совесть» [6, с.36–39]. В ходе занятия подробней, чем в 

прошлой теме, раскрывается значение понятий «добро», «зло» и «грех», излага-

ется необходимость приносить покаяние и избавляться от грехов для благопри-

ятного состояния души человека и обосновывается роль совести в жизни каж-

дого из нас. 

В учебнике «Основы православной культуры» 4 класса Л.Л. Шевченко [14] 

экологическая культура лежит в основе следующих тем: 

1. «О вере, знании и культуре» [15, с. 4–7]. Вводное занятие, в рамках ко-

торого речь пойдет о мире как Божием творении, о Величии Создателя через 

описания красоты сотворенной Им природы. Детям предлагается взглянуть на 

мир как на книгу, где каждая страница вмещает в себя всё, что создал Бог: 

небесные светила, воду, явления, растительный и животный мир и т. д. Также 

не остается без внимания связь между человеком и Творцом, которая определя-

ет благие отношения со всеми людьми и окружающим миром. 

2. «О чем рассказывает Библия» [15, с. 8–11]. В ней дети узнают о сотво-

рении видимого мира и человека, о благодати Божией по отношению к людям: 

Адам был определен Богом главой всех созданных Им творений. Автор учеб-

ника приводит фразу Михаила Ломоносова: «Создатель (Бог) дал роду челове-

ческому две книги. В одной показал Свое величие, а в другой – Свою волю. 

Первая – видимый этот мир, Им созданный. Вторая книга – Священное Писа-

ние (Библия)» [15, с. 11]. 

3. «Что говорит о человеке православная культура» [15, с. 16–18]. Тема 

раскрывает учащимся причину грехопадения прародителей, в результате кото-

рого люди отдалились от Бога. Зло поселилось в сердце человека, тварном мире 

и стало причиной его изменения. 

Таким образом, мы приходим к пониманию экологической культуры как 

следствия экологического воспитания младших школьников. Экологическая 

культура тесно связана с экологическим воспитанием, осуществление которого 

происходит не только в контексте государственного, но и регионального ком-

понента. Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии 
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является принцип единства и целостности сотворенного Богом мира. Правосла-

вие не рассматривает окружающую нас природу обособленно, как замкнутую 

структуру. В целом, экологическая культура – это качества личности, объеди-

няющие в себе систему экологических понятий, нравственно-эстетические чув-

ства, любовь и гуманное отношение к природе. 
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