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Естествознание в XXI веке требует от исследова-
теля ценностно-смыслового, а значит, духовно-
го качества. Подобное познается подобным, и 
познаваемое формирует познающего — клю-
чевые предпосылки рассмотрения духовно-

экологического воспитания как приоритетной задачи 
в организации школьного естествознания. Естествоз-
нание как целостное направление познания природы 
представлено в школьном образовании в начальных 
классах курсами «Окружающий мир» и в пятом клас-
се — «Природоведением». Однако в силу традиций 
данные курсы, в основном, ограничиваются изучени-
ем учебника, нежели реальной природы, обращением 
к абстракциям (классификациям, формулам), форми-
рованием стереотипов в понимании объектов и явле-
ний природы (волк — серый, злой). В то время как де-
ти в силу возрастных особенностей предрасположены 
к живому, эмоционально-чувственному восприятию 

природы. Они тянутся к природе, но без своевремен-
ного воспитания доброго отношения, правильного по-
ведения можно получить агрессивного, безжалостного 
к живым существам человека. 

Так, ребенок, гоняющий голубей под умиленны-
ми взглядами взрослых и не остановленный ими, впо-
следствии может ловить, мучить и убивать бездомных 
животных. Дети успешно изучили начальные курсы 
естествознания, многие получили хорошие оценки, но 
не развили чувство сострадания и ответственного от-
ношения к братьям меньшим. Значит, нужно иное со-
держание, иные методы в иных образовательных усло-
виях. 

Проектирование и внедрение системы воспитания 
у детей ценностного отношения к природе, организа-
ции общения с природой, не опосредованной учебни-
ком, практики добрых дел становится возможным в ус-
ловиях внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность, благодаря требова-
нию новых стандартов, — обязательная часть учеб-
но-воспитательного процесса в начальном образова-
нии. Именно младший школьный возраст благодатен 
для раскрытия любви к окружающему миру (Э. Фромм,  
С. Д. Дерябо, В. И. Панов), и только в начальных классах 
существуют благоприятные условия для формирова-
ния позитивных ценностей, образцов поведения в це-
лостном учебно-воспитательном процессе. Мы имеем 
в виду особенность начальной школы — один педагог 
ведет практически все учебные предметы и имеет воз-
можность интегрировать необходимое содержание во 
все предметы и внеурочную деятельность, иницииро-
вать участие родителей/опекунов. 

В Курганской области с 2006 года в эксперименталь-
ном режиме внедряется система непрерывной пропе-
девтики естествознания (ЕЗ) c 1-го по 9-й класс через 
внеурочную деятельность [1]. Этимология слова «про-
педевтика» дает два варианта его происхождения: от 
греческих pro- («вперед») и paideia- («воспитавшие») и 
propaideuo- («предварительно обучаю»). В нашем слу-
чае использовалось первое значение. Под пропедев-
тикой ЕЗ понимается опережающее духовно-экологи-
ческое воспитание и развитие обучающихся с целью 
познания и применения ими универсальных законов 
природы и формирования аксиологических основ но-
осферного мировоззрения [5]. Непрерывная система 
пропедевтики: введение в мир базовых ценностей — 
введение в мир любви — введение в мир, основанный 
на любви — состояние в любви с миром. Применитель-
но к начальному образованию пропедевтика ЕЗ — это 
опережающее духовно-экологическое воспитание и 
развитие младших школьников с целью познания ими 
универсальных законов природы и базовых ценностей 
человеческой деятельности доступными методами и 
их применение в ситуациях этического выбора [3].

В ходе пропедевтики ЕЗ необходимо помочь млад-
шему школьнику стать доброй, знающей, любящей 
личностью, научиться действовать гармонично со сре-
дой, участвуя в созидании своей социально-экологиче-
ской среды, своего мира для себя же. Такая личность и 

есть идеал новой пропедевтики ЕЗ. Гуманитарное по-
нимание пропедевтики ЕЗ и ее результата обусловило 
использование философско-антропологического под-
хода к проектированию ее содержания. Содержание 
пропедевтики — это область пересечения базовых ви-
дов деятельности человека и их ценностей (табл.1). Та-
кой подход согласуется с теорией образования, осно-
ванной на философско-антропологическом проекте 
Л. С. Выготского, развиваемом В. И. Пановым в рамках 
экопсихологии. 

Для осуществления пропедевтики в начальных 
классах базовые ценности должны быть адаптирова-
ны к возрастным особенностям младших школьников 
и готовности педагогов к их трансляции. В ходе экспе-
риментальной работы педагогами опытных школ был 
осуществлен перевод базовых ценностей в ценности и 
содержание пропедевтики ЕЗ [4]. В таблице 2 приведен 
пример преобразовательной деятельности. 

Представленную философско-антропологическую 
интерпретацию содержания мы «держим в уме», а на 
практике работаем с пропедевтическими кружками/
элективами. Их дидактический смысл — метапред-
метность (Ю. В. Громыко, А. В. Хуторской). В качестве 
метапредмета выступают ценности. Логика развития 
ценностей как метапредметного содержания такова: 
1-й класс — пять ценностей: праведное (нравствен-
ное) поведение, мир, истина, любовь, ненасилие в ба-
зовых отношениях — как пять пальчиков, одна ла-
дошка; 2–4-й классы — одна ценность — любовь, но 
как сила, принцип единения всех пальчиков и протя-
гивания руки к другим, основы труда и служения на 
благо окружающих. Вариативное содержание пред-
ставлено в таблице 3.

В первом классе эти ценности рассматриваются 
в отношении к себе, близким людям, родине, приро-
де. Во 2–3-м классах изучаются и применяются этиче-
ские правила выстраивания гармоничных отношений 
с людьми. В 4-м классе учащиеся знакомятся с царства-
ми и универсальными законами Природы (эволюции, 
единства и разнообразия, красоты, ритма и гармонии), 
родными ландшафтами как воплощением творчества 

Таблица 2 
Базовые ценности преобразовательной деятельности в содержании пропедевтики в начальных классах

Базовые ценности преобразования

Польза Богатство

Труд: переживание радости труда (в т. ч. по 
саморазвитию), качество труда (умственного, 
физического, душевного, духовного)

Духовное богатство: нестяжательство, мир, здоровье, твор-
чество

Качества личности

Трудолюбие, аккуратность, усердие, 
прилежание, любовь к преобразуемому объекту, 
целеустремленность; настойчивость в достижении 
цели, ответственность за результат

Чувство меры, оптимум в преобразовании себя и 
окружающего мира (не убей, не навреди — преумножь, 
сохрани), спокойствие, внутреннее согласие, уверенность 
в себе, дисциплинированность, терпение
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Базовая деятельность 
(ценности) Содержание пропедевтики Антропологическое содержание

Формирование личности носителя и субъекта экологической культуры

Преобразовательная
(польза, богатство):

1) в материальном производстве;
2) в духовно-идеальном

Формирование человека в качестве 
носителя и субъекта:
1) экологической деятельности 
(опытничество, охрана природы, 
сельхозтруд, общественно полезный 
труд с использованием знаний о при-
роде, природного материала);
2) духовно-идеального производства 
(модели, проекты, знание о природе, 
экодеятельность)

Способность к созданию:
1) экологически сообразных 
предметов, технологий труда 
(осуществление опытов, сельхозтруд, 
охрана природы);
2) нового культурного объекта из/на 
основе материала природной данности

Потребление (благополучие, 
радость)

Формирование человека как 
носителя физиологических, 
социальных потребностей и субъекта 
оптимального их удовлетворения за 
счет природы

Способность контролирования 
потребностей физического и 
социального существования на основе 
развитого чувства меры.
Потребность в здоровом образе жизни 

Общение в системе
социо-экологических отношений 
(признание, самостоятельность)

Формирование человека в качестве 
носителя и субъекта общения 
с природой и межличностных 
коммуникаций по проблемам 
окружающей среды

Потребности: 
1) в общении с природой; 
2) в принадлежности к определенной 
группе (движению, сообществу), 
занимающейся изучением природы, ее 
охраной и защитой 

Познание, 
целе- и ценностное полагание 
(истина, правда)

Формирование человека — носителя 
экосознания, субъекта познания при-
роды, целе- и ценностного полагания 
в отношениях с природой 

Осознание себя частью природы, 
потребность в познании природы в 
ее целостности, способность целе- 
и ценностного полагания в личных 
отношениях с природой и организации 
природосообразной деятельности

Процесс творческой деятельности, 
в т. ч. художественное 
освоение мира (творчество, 
самоактуализация, красота)

Формирование человека — носителя 
и субъекта творческой деятельности в 
экосоциальном понимании

Готовность к свободному выбору 
целей, ценностей, поступков 
относительно природы, своей 
роли в ней; самоопределение по 
отношению к природе, культуре и 
социуму; способность к эстетическому 
восприятию природы, воображение, 
фантазия 

Развитие/преобразование человека в духовное существо, субъекта развивающейся ноосферы

Внутренняя нравственная 
деятельность по законам совести 
(добро)

Формирование человека как субъекта 
своего внутреннего мира

Различение добро — зло в отношениях 
в системе «человек — природа — 
общество», рефлексия своей связи с 
природой

Сакрально-религиозное 
отношение на основе Любви 
(любовь)

Развитие человека как субъекта 
бескорыстной продуктивной любви к 
природе

Способность созерцания, 
бескорыстная любовь к природе, 
служение гармонии 

Философско-мировоззренческое 
отношение (мудрость, смысл 
жизни)

Развитие человека как субъекта воли 
к любви в согласии с развивающейся 
гармонией целого

Детская картина мира, пребывание 
в гармонии с миром, детская 
философия жизни, реализация 
жизнеутверждающих стратегий

Таблица 1 
Содержание пропедевтики ЕЗ
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Природы и труда человека. Содержание кружков мо-
жет модифицироваться с учетом развития обучающих-
ся и готовности педагога, специфики социокультурных 
и природных факторов среды, условий и возможно-
стей учебного заведения.

Методически целесообразно выделение пропедев-
тического занятия и природной духовно-развивающей 
ситуации как основных единиц проектирования со-
держания в системе пропедевтики ЕЗ. К пропедевти-
ческим занятиям отнесены такие формы организации 
образовательной деятельности, в основе которых ле-
жит духовно-экологическое взаимодействие в систе-
ме «ученик — окружающий мир»: урок или внеуроч-
ные занятия в школе, семейном клубе, экскурсия, пле-
нэр. В основе всех форм лежит событийная деятель-
ность субъектов образовательного процесса. В табли-
це 4 представлена авторская модель занятия, состо-
ящая из инвариантных блоков, последовательная и 
осознанная реализация которых обеспечивает резуль-
тативность педагогического взаимодействия. 

В методике пропедевтики ЕЗ мы пытались прео-
долеть ограничения классно-урочной системы, вы-
ходя на экскурсии, на пленэр, сочетая повторяемость 
и уникальность. Повторяемость обеспечивает выра-
ботку и закрепление необходимых ценностей, зна-
ний и умений, освоенность пространства. Повторя-
ются в различной комбинации методы, применяе-
мые в преподавании общечеловеческих ценностей  
(Д. М. Маллаев): 1) размышление о цитате/мудрой 
мысли по ценности, проблеме, теме; 2) интерактив-
ный рассказ/притча; 3) групповая деятельность;  
4) групповое пение; 5) пребывание в тишине. Уни-
кальными являются конкретные развивающие ситуа-
ции (при наличии типизации) и содержание деятель-
ности, переживаний. Меняется образовательная сре-
да: класс, школьный сад, городской парк, лес, водоем. 

Разное время года, личное настроение, деятельность 
(наблюдение, пленэр, игры, беседа по ситуации) дела-
ет такие занятия неповторимыми. 

Природная ситуация духовно-экологического раз-
вития (чувствований, способностей и состояний) опре-
делена как целостный по смыслу и содержанию отре-
зок времени, направленный на решение локальных 
задач духовно-экологического воспитания сообразно 
природе детей в реальных условиях среды (социаль-
ной, природной). Такая ситуация определяет (частич-
но по В. И. Панову): 1) объективное место человека в 
системе взаимоотношений с природой, другими людь-
ми и самим собой (как естественными явлениями), а 
также соответствующие требования, предъявляемые 
к нему окружающим миром и своей собственной при-
родой развития; 2) особенности понимания индиви-
дом занимаемой им ценностной позиции по отноше-
нию к миру и к собственной природе развития, то есть 
рефлексивную позицию по отношению к окружающе-
му миру, самому себе и к возможности саморазвития 
посредством гармонизации взаимодействия с окружа-
ющим миром. 

Анализ экспериментальной работы позволил вы-
делить типовые природные ситуации духовно-эколо-
гического развития по их целевому назначению в об-
разовательном процессе, представленные в таблице 5. 

Использование ситуаций духовно-экологического 
развития проходит поэтапно. В выделении этапов мы 
опирались на исследования В. И. Панова [2]. 

На первом этапе (1-й класс) формируются ком-
поненты регулятивной системы обучающихся: нрав-
ственность в ситуации восприятия базовых человече-
ских ценностей (мир, любовь, истина, ненасилие, нрав-
ственное поведение) как духовных основ мироотно-
шения; совесть в ситуации нравственной рефлексии 
своего поведения и поступков.

Таблица 3 
Вариативное содержание пропедевтики естествознания в начальном образовании в точках бифуркации  

духовного развития личности

Этапы пропедевтики Вариативное содержание Точки бифуркации
в духовном развитии личности

Цель педагогической деятельности: инициирование и содействие становлению нравственности через освоение и 
переживание ценностей

Введение в мир базовых 
человеческих и национальных 
ценностей

Кружок «Общечеловеческие 
ценности» (мир, любовь, ненасилие, 
истина, нравственное поведение), 1-й 
класс.

7–8 лет — появление нравственности, 
способности к рефлексии, становление 
регулятора поведения — совести 

Цель педагогической деятельности: инициирование и содействие переходу от понимания любви как ценности к любви 
как общеприродной энергии и духовному виду деятельности, а также освоение способов этой деятельности в разных 
социально-ролевых ситуациях

Введение в мир любви.
Введение в мир, основанный на 
любви 

Кружок «Радуга любви», 2–4-й классы 8–10, 5 лет — новообразования в 
развитии структуры любви как основы 
мироотношения
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На втором этапе (2-й класс) создаются условия для 
расширения чувствительности детей в ситуации вос-
приятия самого себя как природного объекта (явле-
ния), обладающего, помимо других свойств, также и 
общеприродным универсальным принципом — спо-

собностью любить. В качестве таких условий выступа-
ют передача знаний о человеке как телесно-душевно-
духовном существе, об особенностях восприятия се-
бя и отношения к себе, привитие навыков здорового 
образа жизни, а также обучение методу пребывания в 

Таблица 4
Модель пропедевтического занятия

Деятельность ученика Блоки занятия Деятельность педагога

Выявление значения, смысла в 
процессе размышления и беседы, 
формулирование умозаключения 

Введение в ценность
Подбор и цитирование образцов 
духовной мысли; коррекция понимания 
учеников

Формулирование гипотез о смысле 
ценности и содержании понятий

Расширение смысла ценности 
(извлеченное в виде понятий знание)

Введение и разъяснение понятий, 
обучение формулированию гипотез 

Проживание ценностей в труде, 
игровой, творческой деятельности, 
имитируемых ситуациях

Применение ценности в групповой 
деятельности, предлагаемых 
заданиях

Организация и поддержка 
деятельности детей

Осмысление ведущей идеи ценности 
и вырабатывание собственного 
отношения к выявленным аспектам 
ценности

Обобщение знаний о ценности

Предоставляет информацию для 
размышления, организует диалог, 
помогает оформить мысль  

Формулирование пожеланий Рефлексия (обмен добрыми 
пожеланиями)

Активное слушание, фиксация общего 
смысла произошедшей встречи

Последействие

Вырабатывает позитивные навыки и 
привычки, волю через наблюдение, 
аксиологическое проектирование, 
поведение и поступки, ведет дневник 
наблюдений (самопознания)  

Деятельность на основе ценностных 
ориентаций

Организует в процессе учебной 
и внеучебной деятельности 
многократную и вариативную 
реализацию ценностных ориентаций. 
Через систему заданий, упражнений 
помогает освоить методы созерцания 
и наблюдения внешнего и внутреннего 
мира. Обеспечивает успех, радость 
преодоления трудностей  

Ситуации Основные функции

Прояснения 
смысла ценности

Обогащение детей образцами духовной мысли, обнаружение личностного смысла материала

Демонстрации ценностей Воссоздание, обнаружение позитивных/негативных образцов мироотношений 

Чувственно-развивающие
Создание личностно-субъективированных переживаний ценности, момента соцерцания/об-
щения (с людьми, природой, самим собой), определенного настроения в классе, необходимого 
эмоционального фона

Различения
Выработка умений оценивать и различать ценность-антиценность в многообразии феноменов 
окружающего мира 

Этического выбора
Искание оптимального разрешения сложившейся/предложенной ситуации, принятие 
решения на основе принятых ценностей 

Прогностическая Проектирование деятельности, поступков, жизненных стратегий, анализ их последействий

Неявной диагностики
Создание возможности распознавания по возникающим ассоциациям, интерпретациям, 
творческим продуктам характера ценностных установок

Психофизиологической 
поддержки участников 

Обеспечение комфортной образовательной среды, снятие нервно-психического напряжения, 
предупреждение утомления

Таблица 5 
Типовые природные ситуации духовно-экологического развития
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тишине и проявлению способности непосредственно-
чувственного ощущения своего внутреннего мира (в 
последовательности: эмоции — чувства — состояния). 

На третьем этапе (3-й класс) создаются условия для 
расширения чувствительности в ситуации восприя-
тия другого человека как природного объекта и объ-
екта любви. Диапазон чувствительности, расширен-
ный в этой ситуации взаимодействия, выступает как 
средство восприятия другого человека с позиций ува-
жения, дружбы, любви (сыновней/дочерней, братской, 
товарищеской). При этом происходит новый этап изме-
нения отношения к себе, к другим людям в направле-
нии осознания общей принадлежности к миру приро-
ды на основе единого принципа/энергии любви. 

На четвертом этапе (4-й класс) создаются условия 
для расширения чувствительности уже в ситуации вос-
приятия реального природного объекта (минерал, 
растение, животное и др.) как обладающего возмож-
ностью для энергоинформационного обмена с челове-
ком. Как и на предыдущем этапе, необходимым усло-
вием для этого является ощущение общности энергии 
любви человека и данного природного объекта, с од-
ной стороны, и в то же время — ощущение такого раз-
личия энергоинформационных свойств человека, ко-
торое не нарушает их общности. Этот этап приводит к 
новой ступени осознания себя частью мира природы: 
отношение к себе, к другим людям, природным объ-
ектам начинает опосредоваться опытом проживания 
единства и взаимодействия, общения на основе безус-
ловной (бескорыстной) любви. 

Наиболее благоприятной средой для духовно-эко-
логического развития обучающихся является природ-
но-образовательная среда, в создании которой при-
сутствуют как элементы организации (управления и 
проектирования), так и самоорганизации, «где проис-
ходит встреча образующего и образующегося, где они 
совместно начинают ее проектировать и строить — 
как предмет и как ресурс своей совместной деятель-
ности» (В. И. Слободчиков).

Осуществить духовно-экологическое воспитание 
на занятии можно лишь тогда, когда педагог и дети ор-
ганичны в едином ценностно-смысловом простран-
стве, то есть каждая порция информации и действие 
педагога инициируют переживание у детей, и все это 
вместе устремлено в единую точку — точку притяже-
ния ценностей и смыслов занятия (своеобразную «точ-
ку встречи», «сретения»), оформляя природно-обра-

зовательную среду. В этой самоорганизующейся, жи-
вой среде учитель вместе с детьми прокладывает свой 
для данного класса и каждого ученика маршрут на пу-
ти движения к знанию естества мира. В ходе совмест-
ного погружения в ценности и поиск смыслов проис-
ходит сакрализация знания. Возникающее знание мож-
но определить как «духовное». Такой подход к порож-
дению знания свойственен детям, ибо они еще не об-
ременены грузом научных догм, безраздельно дове-
ряют своим мыслям и чувствам, открыты интуиции. В 
образовании такого знания заключается духовно-раз-
вивающий эффект пропедевтических занятий — обра-
зуется неизвестный (по Л. Н. Толстому) и нераствори-
мый в многообразии информации остаток от того, что 
дети узнали о сущности/естестве мира и себя. Именно 
этот «остаток» содержит духовную энергию настояще-
го и будущего знания детей о мире. 

Таким образом, за рамками традиционного началь-
ного естествознания мы вместе с детьми находим и до-
страиваем сакральный волшебный мир ценностей и 
смыслов, знаний, скрытый от формализованного науч-
ного взгляда, но открывающийся глазам души в обыч-
ном окружающем ребенка мире людей и природы.

Список литературы 

1. Восьмой цвет радуги, или Становление системы 
преподавания общечеловеческих ценностей в Курган-
ской области: коллективная монография / под науч. ред.  
Е. А. Тебеньковой. Курган, 2012.

2. Панов В. И. Экологическая психология: Опыт по-
строения методологии. М., 2004.

3. Пропедевтика естествознания в начальном образо-
вании: Опыт антропологической логики // Астраханский 
вестник экологического образования. Изд-во Нижневолж-
ский экоцентр. 2012. № 2. С. 54–61

4. Сагатовский В. Н., Тебенькова Е. А. Воспитание 
на основе базовых ценностей (начальная ступень об-
разования): научно-методическое пособие для учителей 
начальных классов. Курган: Изд-во Курганского государ-
ственного университета, 2013. 

5. Тебенькова Е. А. Гуманитарные основания непрерыв-
ности пропедевтики современного естествознания // Не-
прерывное образование: XXI век. 2013. № 3. URL:// http://
lll21.petrsu.ru/journal/atricle.php?id=2144 

6. Толстой Л. Н. Мысли о воспитании // Собр. соч.: в 
24 т. Т. 14. М., 1913.

Единый государствЕнный экзамЕн

Из ЕГЭ-2015 по русскому языку полностью исключена тестовая часть. Таким образом, возможности угадать 
правильный ответ у выпускников этого года не будет. Также планируется внести изменения, касающиеся фор-
мы проведения экзамена: вместо тестирования вновь введут сочинение. Кроме того, ведутся разговоры о том, 
чтобы помимо написания сочинения выпускник его еще и защищал. Скорее всего, будут приняты два варианта 
единого государственного экзамена по русскому языку: стандартный и профильный. Стандартный экзамен бу-
дет проходить в виде теста с сочинением (приблизительно, как сейчас), либо сочинения. «Профильный русский 
язык» обязательно будет включать в себя сочинение, а возможно, и сочинение с защитой.


