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Экологическая ситуация, сложившаяся за 
последние десятилетия на планете, постави-
ла перед человечеством проблему достиже-
ния устойчивого развития общества. Такое 
развитие предполагает не только разумную 
эксплуатацию природных ресурсов, но  
и формирование соответствующего созна-
ния по отношению к экологическим пробле-
мам, воспитание личности, способной жить 
в гармонии с окружающим миром. Экологи-
ческие проблемы – проблемы нравственные, 
их невозможно решить только технически 

или технологически. Любые знания по отно-
шению к нравственности человека нейтраль-
ны, поэтому важно, каким образом он умеет 
распорядиться «багажом» полученных им 
знаний. Для этого необходимо образование 
(«введение в образ»), которое позволяет 
личности усвоить необходимые в жизни эко-
лого-нравственные нормы, ценности и от-
ношения. «Экологическая ситуация требует 
перевода знаний в убеждения, предполагает 
перестройку взглядов и представлений чело-
века, когда усвоенные им нормы становят-
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ся одновременно нормами его поведения»  
[3, с. 87]. Становится очевидным, что од-
ной из важнейших составляющих образо-
вательного процесса современной школы 
становится экологическое образование уча-
щихся. Особое место в системе непрерыв-
ного экологического образования занимает 
начальная школа, где целенаправленно за-
кладываются основы экологических знаний  
и навыки взаимодействия с природой.

В процессе развития экологической куль-
туры младшего школьника можно условно 
выделить этапы, совпадающие с переходом 
ребенка из класса в класс. В качестве основ-
ных критериев роста следует, на наш взгляд, 
назвать приобретенный ребенком опыт вза-
имодействия с окружающим миром (обеспе-
чивает необходимую базу в развитии эколо-
гической культуры личности) и следующие 
проявления нравственно-экологической по-
зиции личности: 

усвоение норм и правил экологически 
обоснованного взаимодействия с окружаю-
щим миром, трансформация значительной 
их части в привычки ребенка;

наличие потребности в приобретении 
экологических знаний, ориентация на 
практическое применение их; потребность  
в общении с представителями животного 
и растительного мира, сопереживание им, 
проявление доброты, чуткости, милосердия 
к людям, природе; бережное отношение ко 
всему окружающему; проявление эстетиче-
ских чувств, умения и потребности видеть  
и понимать прекрасное, потребности само-
выражения в творческой деятельности;

проявление инициативы в решении эколо-
гических проблем ближайшего окружения [1].

Названные показатели сформированно-
сти экологической культуры ребенка явля-
ются ориентиром для учителя начальных 
классов при планировании и осуществлении 
экологического воспитания. По определе-
нию Б. Т.Лихачева сущность экологической 
культуры «может быть рассмотрена как ор-
ганическое единство экологически разви-
тых сознания, эмоционально-психических 
состояний и научно обоснованной волевой 
утилитарно-практической деятельности» 
[7, с. 35]. Анализ ФГОС НОО позволил 
нам выявить экологическую компоненту  
в его содержании. В документе отмечается, 
что «стандарт ориентирован на становле-

ние личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной школы»). 
При внимательном прочтении составляю-
щих «портрета выпускника начальной шко-
лы» становится очевидным, что все пере-
численные качества в той или иной степени 
являются составляющими экологической 
культуры личности. 

В новых стандартах определены требо-
вания к результатам освоения основной об-
разовательной программы начального обще-
го образования (ООП НОО). При анализе 
личностных результатов ООП НОО (п.10) 
находим, что они должны отражать «фор-
мирование целостного, социально ориенти-
рованного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий» [8, с. 94].

Предметные результаты освоения ООП 
НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают в себя 
конкретные учебные предметы. Система 
экологических понятий включена в содер-
жание предметной области «Обществозна-
ние и естествознание» (Окружающий мир) 
(п.12.3). [8].

Содержание курса «Окружающий мир» 
обеспечивает естественнонаучную основу 
понимания младшими школьниками зако-
нов природы, необходимости ее охраны, по-
скольку в этом курсе уделяется особое вни-
мание формированию конкретных знаний об 
объектах живой и неживой природы. 

Также следует отметить, что для станов-
ления и развития ответственного отношения 
к природе, формирования экологической 
культуры младших школьников не послед-
нюю роль играет содержание и других учеб-
ных предметов начальной школы, которые 
несут ту или иную информацию о жизни 
природы, о взаимодействии человека (обще-
ства) с природой, о ее ценностных свой-
ствах. Например, «содержание предметов 
гуманитарно-эстетического цикла (русский 
язык, литературное чтение, музыка, изобра-
зительное искусство) позволяет обогащать 
запас сенсорно-гармонических впечатле-
ний младших школьников, способствует 
развитию его оценочных суждений, полно-
ценному общению с природой, грамотному 
поведению в ней. Общеизвестно, что произ-
ведения искусства также как и реальная при-
рода в ее многообразных проявлениях кра-
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сок, форм, звуков, ароматов служит важным 
средством познания окружающего мира, 
источником знаний о природном окружении  
и нравственно-эстетических чувств.

Уроки технологии способствуют рас-
ширению знаний учащихся о практическом 
значении природных материалов в жизни 
человека, разнообразии его трудовой дея-
тельности, о роли труда в жизни человека и 
общества, содействуют формированию уме-
ний и навыков грамотного общения с объ-
ектами природы, экономного использования 
природных ресурсов [4].

Одно из обязательных требований ФГОС 
НОО – реализация программы формиро-
вания экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни (п. 19.7). Дан-
ная программа обеспечивает: формирование 
представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообраз-
ного поведения в быту и природе, безопас-
ного для человека и окружающей среды; 
формирование познавательного интереса 
и бережного отношения к природе; фор-
мирование умений безопасного поведения  
в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях.

Для успешной реализации данной про-
граммы учителю начальных классов следует 
ориентироваться в целом ряде специальных 
понятий, таких как экология, экологическая 
культура, экологическое воспитание, эколо-
гическое сознание, также четко представ-
лять себе задачи экологического воспита-
ния, которые в дальнейшем и станут и его 
результатами.

Для характеристики сущности и струк-
туры экологической культуры личности  
Б. Т. Лихачев использует такие понятия как 
«экологическое восприятие» (обеспечиваю-
щие человеку видение, слышание, обоняние, 
осязание природы во всей ее гармонической 
естественной и эстетической целостности), 
«экологическое воображение» (продуктив-
ное, творческое воссоздание последствий 
того или иного вмешательства человека  
в жизнь природы и общества), «экологиче-
ское чувствование» (сознательно-бессоз-
нательное единение человека с природой, 
переживание страдания, боли, мучения от 
ее ущербности, восторг, упоение, вызван-
ное чистотой, гармонией природы), «дей-

ственно-практическое волевое, экологиче-
ски обоснованное, практическое отношение  
к природе, поведение в ней в соответствии 
с объективными законами взаимодействия, 
нормами права, морали, этики, безущербной 
целесообразности» [7, с. 165].

Экологическая культура – качественное 
новообразование личности, часть ее общей 
культуры. Показатели ее сформированности 
необходимо исследовать на двух уровнях: 
внутреннем и внешнем – качественные из-
менения в структуре личности и их проявле-
ния во взаимодействии человека с окружаю-
щим миром.

На первом (внутреннем) уровне мы опе-
рируем такими категориями, как потреб-
ности, способности, интересы, ценности, 
мотивы, привычки, чувства, эмоции, знания, 
умения, навыки, субъективная позиция и др. 
На втором (внешнем) уровне мы пользуемся 
такими категориями, как отношение, пове-
дение, поступок, деятельность, взаимодей-
ствие и др. На каждом этапе личностного 
развития общие категории имеют свое кон-
кретное содержание и формы выражения, 
обусловленные психолого-педагогическими 
особенностями, спецификой возраста [1].

В качестве одного из наиболее существен-
ных моментов в воспитании экологической 
культуры школьников следует считать прео-
доление в сознании экокультурного перекоса 
о приоритете человека над природой и при-
витие нового мироощущения, при котором 
природа и человек в ней воспринимались бы 
во взаимной связи и зависимости. Если фор-
мирование экологического сознания идет на 
уроке, то нормы экологического поведения 
закрепляются в деятельности, организован-
ной во внеклассной и внешкольной работе.

Концепция экологического воспитания 
младших школьников во внеурочное время, 
ориентирующая педагогический процесс на 
развитие экологической культуры личности, 
гармонизацию взаимоотношений ребенка с 
окружающей социоприродной средой раз-
работана И. В. Цветковой. Она выделяет 
следующие требования к содержанию эко-
логического воспитания детей младшего 
школьного возраста: деятельность, способ-
ствующая развитию эмоционально-чув-
ственной сферы, обогащающая позитив-
ными примерами личный опыт младшего 
школьника; комплексный характер и обе-
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спечивать разнообразие видов (практиче-
ская, творческая, познавательная, игровая, 
др.) и направлений (эколого-экономиче-
ского, -эстетического, -природоохранного)  
деятельности детей; соответствие ступеням 
развития экологической культуры личности, 
обеспечивать ребенку позитивный опыт по 
взаимодействию с окружающим миром; от-
ражение особенностей окружающей среды; 
наличие сюжетно-образной основы содер-
жания воспитательного процесса, соответ-
ствующей мифологическому мироощуще-
нию младших школьников [9].

Из вышесказанного, очевидно, что важ-
нейшим компонентом экологического вос-
питания становится деятельность младших 
школьников, направленная на изучение  
и улучшение отношений между природой  
и человеком. Разные ее виды на уроке и вне 
его дополняют друг друга: самостоятель-
ная работа с различными источниками ин-
формации позволяет накопить фактический 
материал, раскрыть сущность проблемы; 
решение экологических задач направлено на 
выявление противоречий во взаимодействии 
общества и природы; сюжетно-ролевая 
игра выступает средством психологической 
подготовки школьников к реальным эколо-
гическим ситуациям; массовые экологически 
ориентированные мероприятия-праздники 
расширяют опыт детей в соблюдении эко-
культурных норм поведения в социоприрод-
ной среде; игры-маршруты с элементами 
туристско-краеведческой деятельности, 
общественно-полезная деятельность по-
служат приобретению опыта принятия эко-
логических решений, позволят внести ре-
альный вклад в изучение и охрану местных 
экосистем, пропаганду экологических идей; 
проектная деятельность формирует опыт 
по формированию проблемы, рождению 
идей о путях ее решения; развивает твор-
ческие способности младших школьников; 
диалоги с природой развивают эмоциональ-
но чувственную сферу ребенка; дискуссия 
стимулирует учебную деятельность, способ-
ствуя проявлению личного отношения уча-

щихся к экологическим проблемам, поиску 
возможностей их решения [6].

Таким образом, только при условии си-
стемного, комплексного подхода к экологи-
ческому воспитанию учащихся на первой 
ступени школьного образования возможно 
заложить такие культурные ценности, кото-
рые в дальнейшем станут составляющими 
экологичной личности.
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