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Введение
Естественнонаучная подготовка младших 

школьников, осуществляемая в рамках предме

та «Окружающий мир», является неотъемлемой 
частью школьного естественнонаучного образо
вания и несет большой пропедевтический потен
циал. Интегрированный характер предмета дает 
возможность для развития у младших школьников 
целостного восприятия мира природы в совокупно
сти с положительным эмоционально-ценностным 
отношением к ней. Однако для его реализации 
используются подходы, созданные еще в рамках 
курсов природоведения, что не позволяет с долж
ной степенью эффективности реализовать имею
щийся потенциал формирования научного знания 
в совокупности с ценностно-целевыми установка
ми обучающихся. Поэтому в нынешней ситуации 
одним из важнейших направлений совершенство
вания содержания и методики обучения есте
ственнонаучной части предмета «Окружающий 
мир» выступает гуманитаризация, которая на
правлена на «очеловечивание» знания, на фор
мирование гуманистического мирооотношения на 
основе нравственной ответственности человека 
перед другими людьми, обществом, природой. 
При этом в рамках ФГОС НОО это направление 
дает возможность целостного взгляда на три груп
пы требований к образовательным результатам 
(предметным, метапредметным и личностным), 
отдавая приоритет личностным результатам, свя
занным с формированием ценностных установок 
младшего школьника. Таким образом, проблема 
гуманитаризации естественнонаучной подготовки 
младших школьников является актуальной.

1 Современное понимание гуманитариза
ции в естественнонаучном образовании связано 
с такой особенностью «постнеклассической» на
уки, как субъектная обусловленность результатов 
научного познания (В.С. Степин). Это предполага
ет, что процесс познания не должен представлять 
собой «беспристрастное чтение законов приро
ды», поскольку на его результаты влияет познаю
щий субъекта [1]. Кроме этого, гуманитаризация 
должно отвечать новым целям естественнонауч
ного образования, способствующим восприятию 
целостности мира и пониманию нового места че
ловека в мире природы.

Несмотря на продолжающиеся исследова
ния в области гуманитаризации естественнона
учного образования, они далеки от завершения, 
и требуется выявление новых подходов, обеспе
чивающих достижения младшими школьниками 
комплексных образовательных результатов при 
освоении природоведческого содержания на ос
нове развития личности познающих, становления 
их субъектной рефлексивно-творческой позиции.

2 Особенности развития мышления в 
младшем школьном возрасте. Начальное об
щее образование является одним из важнейших 
и уникальных этапов в жизни детей младшего 
возраста. С одной стороны, им еще присуще по
знание различных явлений бытия, как отмечал 
Д.Б. Эльконин, «в логике не науки, а своей жиз
ни», в результате которого формируются «житей
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ские» понятия (Л.С. Выготский). С другой стороны, 
участие в принципиально новой для них деятель
ности -  учебной -  вносит изменения в характер 
познания окружающего мира, который связан с 
освоением научных понятий, что не отменяет «жи
тейский» способ познания мира. В сознании млад
шего школьника, таким образом, на фоне эмпири
ческого освоения действительности постепенно 
накапливается научная информация. Дети имеют 
достаточно развитые анализаторы, необходимые 
для эмпирического познания окружающего мира. 
На этой эмпирической основе в учебном процессе 
постепенно и активно развиваются способности к 
абстрагированию и теоретическому обобщению 
получаемой информации. Новые мыслительные 
способности стимулируют развитие теоретическо
го мышления. Связующим механизмом реального 
окружающего мира с формирующейся в сознании 
младшего школьника системой научных понятий о 
мире выступает анализирующее восприятие (на
пример, наблюдение).

Согласно возрастным особенностям жизнь 
младшего школьника напрямую связана с фено
менами -  объектами и явлениями окружающего 
мира. Формируемый образ мира обусловлен непо
средственным восприятием феноменов, причем 
это относится к их мысленным, а также знаковым 
и символьным обозначениям. Следовательно, 
образ мира формируется как накапливающийся 
опыт познающего сознания. Используемые взрос
лыми абстракции в понимании младшего школь
ника находятся на интуитивном уровне, то есть 
еще не совпадают с сущностью. На смену интуи
тивному пониманию реальности постепенно при
ходит словесно-понятийное. Методика начального 
естествознания в условиях расширения инфор
мационного потока в ущерб познанию реально
го окружающего мира не дает требуемого ФГОС 
НОО комплексного образовательного результата.

3 Возможности феноменологического 
подхода в гуманитаризации начальной есте
ственнонаучной подготовки. Современная есте
ственнонаучная подготовка в начальных классах, 
ограниченная вербальными методами и готовыми 
картинками, вводит учеников только в мир абстрак
ций: слов, схем, иллюстраций, закрепляя в их со
знании интуитивно сформированные смыслы. Это 
нарушает естественную логику перехода детей от 
эмпирического мышления к теоретическому.

Существует более природосообразный спо
соб педагогического ведения младших школьни
ков по пути осмысления феноменов окружающего 
мира и событий, происходящих в нем. В методике 
преподавания естествознания этот способ давно 
известен. Так, еще в 1907 г. В.В. Половцов под
черкивал, что польза от урока естествознания 
проявится в полной мере лишь в том случае, если 
«ребенок от символов-слов сумеет перейти к тем 
предметным представлениям и переживаниям, 
которые под ними скрываются» [2]. При этом, оце
нивая результаты обучения естествознанию, он

отмечал, что «чуть не половина детей подобна 
глухим или слепым, произносящим слова .»  [2]. 
Он справедливо считал, что, «заботясь о сообще
нии слов, школа в большинстве случаев совер
шенно игнорирует предметные представления и 
связанные с ними переживания, а также не дает 
никаких средств для их приобретения, предостав
ляя это внешкольной деятельности ученика, т. е. 
совершенной случайности» [2].

Решить важную задачу гуманитаризации 
естественнонаучной подготовки младших школь
ников -  гармонизации перехода от эмпирического 
к теоретическому мышлению -  можно, используя 
феноменологический подход.

Феноменология как направление в рамках 
философии выделилась в XX веке. Она рассма
тривает реальность как взаимосвязанную систему 
познающего сознания и той части окружающего 
мира, на которую это сознание направлено.

Выделим основания феноменологии, позво
ляющие говорить о ней как о подходе, который не
обходимо учитывать при организации начальной 
естественнонаучной подготовки.

Во-первых, это неполнота существующих на 
сегодняшний день подходов в методике препода
вания предмета «Окружающий мир» к развитию 
мышления и познавательных способностей млад
ших школьников. Так, опора на деятельностный, 
проблемный, задачный подходы в обучении позво
ляет развиваться только одной стороне мышле
ния учеников. Например, задачный подход пред
полагает предельную конкретность в постановке 
задачи, что противоречит принципу бесконечно
сти познаваемого. Проблемный подход позволяет 
развить познавательную активность учащегося, 
но его использование ограничено как временны
ми рамками, так и узостью поставленных перед 
учащимися вопросов, касающихся в основном 
конкретных объектов или явлений природы [3]. 
Размышления школьников при этом не затраги
вают его жизнь, сферы его бытия. Такой подход 
типичен для классической науки и методики её 
преподавания. На это ограничение указывает 
Г.Г. Шпет: «... наука со времен Платона оказалась 
неполной, в том смысле, что она не обратила 
внимание на бытие самого познающего субъек
та» [4, 20]. Таким образом, феноменологический 
подход в развитии личности младшего школьни
ка, его мышления должен стать определяющим, 
поскольку именно он берет за основу бытие по
знающего субъекта, базируется на методах инту
иции, переживания, прояснения смысла, индук
ции и редукции [4], на которые в случае развития 
теоретического мышления педагоги начальных 
классов не обращают внимание или обращают, но 
недостаточно.

Во-вторых, при опоре на феноменологиче
ский подход в начальной естественнонаучной 
подготовке происходит более полное развитие и 
задействование в образовании жизненного мира 
младшего школьника. Особенностью подхода в
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этом смысле является то, что « .н и  чувственный 
опыт, ни рассудок, ни опыт в оковах рассудка, нам 
жизненного и полного не д а е т . Но, сквозь пестро
ту чувственной данности, сквозь порядок интел
лектуальной интуиции, пробиваемся мы к живой 
душе всего сущего, ухватывая ее в своеобразной 
интуиции..», которая дает «уразуметь подлинное 
в его подлинности, цельное в его цельности, пол
ное в его полноте» [2, 32]. Логическое мышление, 
на которое ориентирует методика преподавания 
предмета «Окружающий мир», не решает зада
чу формирования целостного образа мира. Еще 
Г. Гуссерль отмечал, что, заменяя вещи моделя
ми, разум лишается смысложизненного измере
ния, или формализуется [5].

В-третьих, феноменологический подход 
предполагает, что в нем более полно происхо
дит естественное развитие личности, становле
ние субъектной позиции в обучении и проявле
ние своей субъективности. Субъективность, 
как отмечает Г.П. Звенигородская, выступает 
«методологическим основанием для изменения 
организации педагогического процесса» [6, 98]. 
Раскрытие субъективности младших школьников 
происходит через обращение в процессе обуче
ния к способностям, выступающим базовыми при 
феноменологическом способе познания (напри
мер, наблюдение, созерцание, рефлексия). Так, 
П.Ф. Каптерев обращает внимание на то, что спо
собности к наблюдению, к правильному выраже
нию своих впечатлений значат гораздо больше в 
развитии личности, чем даже искусство писать 
или математические способности.

В-четвертых, согласно мнению ряда 
психологов (В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев,
А.К. Осницкий, В.А. Петровский) познавательная 
деятельность в том случае эффективна для раз
вития личности, когда закрепляется в его поведе
нии. В поведении способна закрепиться может не 
каждая деятельность. Так, опора на логические 
приемы познавательной деятельности в обуче
нии естествознанию способствует закреплению 
феноменов окружающего мира в сознании об
учающегося на уровне алгоритма или модели. 
Такое положение дел связано с реализацией 
классического подхода к познанию мира, мол
чаливо допускающего перенос знания из одной 
головы в другую. Предполагается, что учитель и 
ученик стремятся к «одной и той же цели бытия», 
находятся на одном уровне отношений к миру, в 
одномерном пространстве -  в едином простран
стве монокультуры. Принимая эти допущения, 
учитель думает, что при его объяснении учащий
ся сразу все должен понять. Однако подобная по
зиция учителя, по мнению М.К. Мамардашвили, 
позволяет сформировать «человека-субстрата», 
в лучшем случае наделенного «.константны
ми способностями познания, универсальными 
по всей сумме и в любом месте пространства» 
[7, 54]. Другими словами, при этом развитие лич
ности и сферы бытия школьника существенно от
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стает от развития предметной сферы.
В то время как опора на феноменологиче

ский подход в начальной естественнонаучной 
подготовке предполагает «включение» в процесс 
обучения бытийственной сферы человека, а не 
только эмоциональной, что будет способствовать 
видению новых смыслов познаваемого, углубле
нию внутренней деятельности человека (напри
мер, рефлексии, поиску глубинных смыслов).

Необходимость апеллирования к феноме
нологическому подходу [4; 5; 6; 9] в начальной 
естественнонаучной подготовке становится оче
видной еще и потому, что достигаются не только 
предметные образовательные результаты, но и 
метапредметные (например, способности к на
блюдению, анализу, сравнению), и личностные 
(например, ценности, интерес к познанию, нрав
ственное отношение к природе, людям). При этом 
предполагается, что последние не могут быть раз 
и навсегда определенными. Они меняются, пере
сматриваются, углубляются на протяжении всего 
периода обучения и далее всей жизни.

Феноменология в представленном контексте 
позволяет рассматривать естественнонаучную 
подготовку как организацию (впоследствии са
моорганизацию) ситуаций развития личности 
младших школьников (в том числе мышления) на 
основе регулярных контактов с реальными объ
ектами, явлениями и процессами окружающего 
мира через систему наблюдений (созерцаний).

В этом мы видим роль феноменологического 
подхода в гуманитаризации естественнонаучной 
подготовки, который гармонизирует вербальный 
и предметно-деятельностный способы познания 
природных феноменов в логике: внелогическое це
лостное восприятие/переживание (созерцание) -  
анализирующее восприятие (наблюдение) -  до
минанты учебного процесса, а абстракции (слова, 
схемы, иллюстрации и т.п.) -  во времени сопут
ствуют либо следуют за ним.

4 Принципы реализации феноменологиче
ского подхода на практике. Феноменологический 
подход в гуманитаризации обучения в образо
вательной области «Окружающий мир» основан 
на комплексе принципов: целеполагания и ин
струментальные. Под принципами понимают
ся исходные положения или главные правила 
осуществления педагогической деятельности, 
оказывающие существенное влияние на отбор 
содержания, форм и способов организации воспита
тельного процесса [8, 69-70].

Принцип человекомерности созвучен прин
ципам природосообразности, идеалосообразно- 
сти и субъектности в обучении, а также учитывает 
каждый раз индивидуальные возможности, инте
ресы и устремления, траекторию выбора разви
тия личности. Принцип ориентирует учителя на 
изучение и учет динамики интереса детей к объ
ектам и явлениям окружающего мира, их эмоцио
нального состояния и познавательной готовности.

Принцип бытиеразмерности предполагает ви



дение перспективы в развитии навыка познания 
и ответственного действия в сложном, динамично 
развивающемся к гармонии мире. Данный прин
цип направляет деятельность педагога к выявле
нию объектов познания, позволяющих расширять 
сознание обучающихся в аспектах: в простран
ственном (от расстояния вытянутой руки до кос
моса), во временном (наблюдение феноменов в 
разные сезоны года) и в структурно-функциональ
ном (изучение объектов и явлений в диалектиче
ском единстве их свойств).

М.В. Шептуховским выделены два принципа, 
имеющие инструментальное значение: предмет
ности и исследовательский. Принцип предмет
ности обучения ориентирует на обязательность 
изучения реального мира, но не готовых сведений
о мире. Этот принцип ставит перед учителем во
прос: «Какую реальность в данный момент изу
чать детям?», обеспечивая выбор объектов по
знания школьниками [9].

Исследовательский принцип направлен на 
необходимость установления в процессе обу
чения связи между школьниками и познаваемой 
реальностью на уровне исследования ими мира. 
Взаимодействие с реальным окружающим ми
ром должно происходить в наблюдении, экспери
ментировании и при сопутствующих измерениях, 
сравнении, фиксации полученной информации, 
ее обобщении, классификации, как это рекомен
дуется во ФГОС НОО [9].

Заключение
Реализация требования ФГОС НОО к дости

жению образовательных результатов естествен
нонаучной подготовки младших школьников в 
единстве предметных, метапредметных и лич
ностных, с приоритетом последних, актуализирует 
необходимость гуманитаризации образователь
ного процесса. Современные тенденции в науке 
(например, признание роли ценностно-смысло
вых установок познающего в процессе познания) 
обусловливают новые грани понимания цели 
гуманитаризации естественнонаучного образо
вания -  содействие восприятию целостности 
мира и пониманию нового места человека в мире 
природы).

Достижение цели возможно на основе раз
вития личности младших школьников, ста
новления их субъектной рефлексивно-твор
ческой позиции в образовательном процессе. 
Феноменологический подход оказывает прямое 
влияние на становление и развитие субъектив
ности школьников, поскольку к ней обращен. 
Кроме этого, он позволяет решить важную про
блему данного этапа в развитии личности -  гар
монизации развития эмпирического и теоретиче
ского мышления у детей.

Реализация подхода педагогами на практике 
опирается на принципы целеполагания(человеко- 
мерности, бытиеразмерности) и инструменталь
ные (предметности и исследовательский).
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