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В данной статье рассматривается проблема освоения детьми дошкольного возраста философских ка-
тегорий. В современной дошкольной дидактике ученые и практики все чаще обращаются к поиску новых 
методов и технологий, которые способствовали бы формированию у детей дошкольного возраста целостных 
представлений о природе, обществе и человеке. Авторами статьи обосновано, что основным способом по-
строения в сознании ребенка объективной картины мира является эмпирическое обобщение и структури-
рование чувственного опыта, накопленного в различных видах деятельности. В воспитательный процесс 
современной системы дошкольного образования активно входят философские категории. Авторами дока-
зывается, что знакомство детей дошкольного возраста с мироустройством следует начинать с представле-
ний о зависимостях, существующих в природе, как наиболее понятных ребенку. Затем детей погружают 
в сложный мир взаимодействия человека и природы, и далее происходит знакомство с миром человече-
ских переживаний и чувств, с нормами и правилами, принятыми в обществе. Причем формируемые у детей 
представления должны носить системный характер, то есть всесторонне раскрывать суть рассматриваемого 
предмета или явления, а также демонстрировать его связь с окружающей действительностью. Только инте-
грация системных представлений о природе, человеке и обществе способствует формированию основ по-
нимания целостной картины мира.
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This article examines the problem of mastering philosophical categories by preschool children. In modern 
preschool didactics, scientists and practitioners are increasingly turning to the search for new methods and 
technologies that would contribute to the formation of holistic ideas about nature, society and man in preschool 
children. The authors of the article substantiated that the main way of building an objective picture of the world 
in a child’s mind is empirical generalization and structuring of sensory experience accumulated in various types 
of activity. The educational process of the modern preschool education system actively includes philosophical 
categories. The authors prove that the acquaintance of preschool children with the world order should begin with the 
idea of the dependencies existing in nature, as the most understandable to the child. Then the children are immersed 
in the complex world of interaction between man and nature, and then they get acquainted with the world of human 
experiences and feelings, with the norms and rules adopted in society. Moreover, the ideas formed in children 
should be of a systemic nature, that is, comprehensively reveal the essence of the object or phenomenon under 
consideration, and also demonstrate its connection with the surrounding reality. Only the integration of systemic 
concepts of nature, man and society contributes to the formation of the foundations for understanding a holistic 
picture of the world.
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В настоящий момент заложенные в За-
кон «Об образовании в РФ» и федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования идеи гуманиза-
ции и гуманитаризации образования все 
чаще понимаются как философские идеи 
о роли системы образования в понимании 
дошкольниками целостной картины мира; 
концептуальные положения о взаимосвязи 
среды и развитии личности ребенка на осно-
ве субъектной вовлеченности в специально 
организованные виды деятельности [1; 2].

Это определяет модернизацию содер-
жания дошкольного образования и поиск 

альтернативных методов и средств форми-
рования основ категориального видения 
картины мира.

Цель исследования: теоретическое 
рассмотрение проблемы влияния озна-
комления дошкольников с философскими 
категориями на понимание ими целост-
ной картины мира. Обоснование роли до-
школьного образования в усвоении деть-
ми целостных представлений о природе, 
обществе, человеке. 

Усвоение ребенком накопленного опыта 
человеческой культуры, т.е. его социализа-
ция, приводит к осознанию своей значимо-
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сти, личного места в социуме и собствен-
ной позиции в целостной картине мира [3]. 

Система образования, в которую вклю-
чен ребенок, начиная с дошкольного дет-
ства, предоставляет ему возможность по-
степенного и непрерывного вхождения 
в познание окружающего мира [4]. 

Именно гуманистическая парадигма 
образования определяет отражение в нем 
разных точек зрения человека на мир, со-
вокупности способов изучения принци-
пов построения природного и социального 
окружения, усвоение представлений кото-
рых обеспечивают раскрытие ценности как 
самой личности, так и богатства окружаю-
щего мира. дошкольному образованию, как 
закрепленному Законом «Об образовании 
РФ» первому уровню общего образования, 
в этом процессе принадлежит приоритет-
ная роль [1]. Именно в дошкольном детстве 
ребенку раскрываются различные взаимос-
вязи, ценности культуры и здоровья, много-
образные закономерности в области разных 
знаний. Это способствует более широко-
му взаимодействию ребенка-дошкольника 
с окружающим миром, что, в свою очередь, 
обеспечивает усвоение не разрозненных 
представлений об объектах и явлениях, а за-
кономерную их интеграцию и взаимопро-
никновение, а значит, понимание целостно-
сти картины мира [5]. 

Проблемой познания устройства мира 
интересовались ученые с древнейших вре-
мен. К ним следует отнести Гераклита 
Эфесского, демокрита, Платона, Теофраста 
и других философов древней Греции. В си-
стеме образования изучением методических 
аспектов ознакомления детей с окружаю-
щим миром занимались Я.А. Коменский, 
И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо и другие. Эти 
ученые-методисты полагали, что ребенка 
надо воспитывать согласно принципу при-
родосообразности, при этом материальный 
мир – это только отражение существующе-
го независимо от человеческого сознания 
вечного мира идей, а цель обучения состо-
ит в развитии мышления, а не в накопле-
нии знаний.

Главную роль в познании окружающего 
мира Я.А. Коменский отводил активности 
личности. Он считал, что обучение должно 
основываться на развитии самодеятельно-
сти ребенка, который исследует окружаю-
щие его предметы и явления. Ученому при-
надлежит утверждение того, что на ребенка 
воздействуют три фактора воспитания: при-
рода, люди и общество. При этом каждый 
из факторов выполняет свою роль: приро-
да развивает способности и чувства, люди 
учат, как ими пользоваться, предметы и яв-
ления обогащают опыт [6]. 

По мнению Н.Н. Поддьякова, катего-
риальная структура мышления углубляет 
познание реального мира и обусловлива-
ет глобальные изменения в психическом 
и личностном развитии ребенка, где знание 
выступает интенсивным фактором измене-
ния познавательного опыта ребенка [7]. 

Проблеме изучения подходов к постро-
ению современного образования, в котором 
человек мыслит категориально, посвящены 
исследования таких отечественных педа-
гогов и психологов, как Ю.К. Бабанский, 
Б.С. Гершунский, М.В. Кларин, И.Я. Лер-
нер, М.К. Мамардашвили, А.В. Петровский, 
Н.Ф. Талызина, В.Т. Фоменко, д.Б. Элько-
нин и другие. Научные изыскания представ-
ленных ученых можно условно рассмотреть 
в нескольких направлениях: содержание 
обучения как средство развития личности; 
развитие учебной деятельности, принципы 
ее построения и способы овладения обу-
чающимися логическим мышлением; кон-
цепции развивающего обучения; деятель-
ностный подход в понимании целостной 
картины мира и др.

В связи с тем что содержание образо-
вания в настоящее время рассматривает-
ся не как цель образовательного процесса, 
а как средство развития личности, педагоги-
ческая наука и практика встали перед необ-
ходимостью поиска новых педагогических 
технологий, которые позволят построить 
путь познания ребенком окружающего 
мира не только как накопление, приобрете-
ние, расширение знаний о нем, но, прежде 
всего, как возможность развития интересов 
к учению, интеллектуальной рефлексии, 
имитационного и ролевого моделирования, 
дискуссионной культуры, поисковой дея-
тельности обучающихся и др. Как отмечает 
в своем исследовании Е.Е. Сапогова, изме-
нение взглядов на обучение детей в школе 
влечет за собой необходимость осуществле-
ния преобразований и в организации позна-
вательной деятельности еще в системе до-
школьного образования.

Справедливости ради следует отметить, 
что познавательная деятельность детей до-
школьного возраста в целом, и содержа-
ние обучения в частности, давно волнуют 
умы ученых. Так, среди теоретиков пси-
холого-педагогического направления до-
школьной дидактики, рассматривающего 
познавательное развитие ребенка, следу-
ет отметить Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксу, 
Р.И. Говорову, А.В. Запорожеца, С.Н. Нико-
лаеву, Н.Н. Поддьякова, А.П. Усову и др. 

Среди многообразных точек зрения 
на содержание дошкольного образования 
в аспекте развития учебно-познавательной 
деятельности особый интерес вызывает 
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сегодня точка зрения ученых на познание 
ребенком картины мира через философские 
категории (В.А. Петровский, Н.Н. Поддья-
ков, Р.М. Чумичева и др.). 

По С.Л. Рубинштейну, категории – это 
наиболее общие понятия, отражающие ос-
новные свойства, взаимосвязи и закономер-
ности реального мира [8]. Самыми широки-
ми категориями, как отмечает В.В. давыдов, 
являются философские категории, служа-
щие методологической основой научного 
познания во всех областях человеческой 
деятельности, где знания трактуются как 
результат мышления (отражение действи-
тельности) и процесс его получения (мыс-
лительные действия), когда личность при-
сваивает способы учебной деятельности 
как особую форму социальной активно-
сти, адекватные тем, посредством которых 
исторически вырабатывались эти продукты 
духовной культуры [9]. В своих исследова-
ниях В.А. Петровский отмечал, что ребенок 
с раннего возраста усваивает начальные по-
нятийные формы, то есть категории, в опре-
деленной логике, изменяющей структуру 
мыслительной деятельности, характер вза-
имодействий с миром и отношение к нему. 
Начальные формы категориальных знаний 
несут в себе мировоззренческую функцию, 
а их аккумуляция обеспечивает развитие 
интеллектуальных, нравственных, эмоци-
ональных ценностей ребенка [10]. Именно 
усвоение категорий ставит дошкольника 
в позицию исследователя, когда диффузное, 
размытое представление о мире становится 
четким, приобретает ясность, целостность 
и системность. Это и помогает детям до-
школьного возраста, с одной стороны, диф-
ференцировать имеющиеся представления, 
а с другой – на основе аналитико-синтетиче-
ской деятельности самостоятельно устанав-
ливать взаимосвязи в окружающем мире.

Кроме вышесказанного, категориаль-
ное видение картины мира, по мнению 
Н.С. Юлиной, способствует развитию мо-
ральной и социальной ответственности 
за принятие разумных решений в различ-
ных социальных ситуациях (в том числе 
и конфликтных) [11].

По мнению многих ученых, старший 
дошкольный возраст является сензитивным 
периодом развития детей. данный возраст-
ной этап способствует эффективному ос-
воению целостной картины мира при опо-
ре на имеющийся у детей сенсорный опыт 
и активно развивающееся логическое мыш-
ление. Именно старший дошкольный воз-
раст – важнейший этап, в котором происхо-
дит осознание необходимых существенных 
свойств, качеств, явлений для функциони-
рования круговорота жизни [12]. У детей 

старшего дошкольного возраста достаточно 
интенсивно происходит формирование на-
чальных форм следующих философских 
категорий: живое и неживое; пространство 
и время; количество и качество; добро и зло; 
любовь и дружба и др. Несмотря на то что 
эти начальные представления дошкольни-
ков еще несколько разрозненны, а некото-
рые свойства и отношения объективного 
мира еще слабо осознаются, тем не менее 
даже в таком виде они определяют ведущую 
роль в понимании и последующем объясне-
нии устройства окружающего мира. 

Основным способом построения в со-
знании ребенка целостной картины мира 
является эмпирическое обобщение и струк-
турирование чувственного опыта, нако-
пленного в различных видах деятельности.

По мнению Н.Н. Поддьякова, пред-
ставления детей как о важнейших явлени-
ях природы, так и общества взаимосвязаны 
и взаимозависимы, поэтому обогащение ка-
кого-либо одного из них ведет к заметным 
положительным сдвигам в развитии друго-
го. Именно эта особенность делает имею-
щиеся представления основополагающими 
и, несмотря на их незрелость, осуществля-
ет функцию мировоззренческого характера 
ребенка-дошкольника [7]. 

Однако следует помнить, что окружа-
ющий мир сможет стать кладезем знаний 
лишь в случае, когда дошкольник научается 
обобщать и абстрагировать. Только четкие 
образы объективной реальности позволяют 
детям замечать изменения, познавать взаи-
модействия, выявлять зависимости в окру-
жающем мире (событие и обыденность, 
причина и следствие, различие и сходство, 
возможность и невозможность и др.).

Формирование начальных форм катего-
риального строя, как отмечал Н.Н. Поддья-
ков, недопустимо отождествлять с развити-
ем знаний и умений детей, так как он тесно 
связан с функционированием когнитивной 
сферы ребенка как целостной системы. Базо-
вые представления дошкольников выполня-
ют функции не только отражения основных 
свойств объективного мира, но и общей ор-
ганизации познавательного опыта детей [7].

Исходя из вышеизложенного, перво-
очередной задачей системы дошкольного 
образования является организация процес-
са ознакомления ребенка с целостной кар-
тиной мира, она позволит стать активным 
и сознательным участником последующей 
взрослой жизни. Понимание целостного 
образа мира происходит в процессе осу-
ществления разных видов деятельности до-
школьников. Способствует выстраиванию 
общей картины мира присущая ребенку-
дошкольнику любознательность. Педагогу 
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следует учитывать это и всячески способ-
ствовать развитию природной «пытливости 
ума» детей [13]. 

Анализ психолого-педагогических ис-
следований по проблеме ознакомления до-
школьников с окружающим миром позво-
ляет заключить, что начинать работу в этом 
направлении следует с элементарных эко-
логических моделей [5]. 

Объекты живой и неживой природы 
наиболее близки и понятны ребенку (в от-
личие от скрытых эмоций и взаимоотноше-
ний людей) [14]. Их дошкольник наблюдает 
в повседневной жизни: восход солнца, сме-
на дня и ночи, дождь (снег, град), радуга, 
домашние и дикие животные и др.

для ознакомления с элементарными 
экологическими представлениями мы ре-
комендуем несколько тем, которые помогут 
дошкольникам сформировать понимание 
целостности природного мира и взаимоза-
висимостей, существующих в природе. При 
этом только совокупность разных методов, 
приемов и средств позволят получить инте-
грированные знания, что, в свою очередь, 
и обеспечит целостность понимания карти-
ны мира. Например, тема «Осень» включает:

– наблюдение за сезонными изменени-
ями в природе (солнце светит, но не греет; 
небо затянуто тучами, часто идет дождь; 
понижается температура воздуха; деревья 
сбрасывают листья и т.д.);

– беседу о жизнедеятельности людей 
(осенью люди собирают урожай; дети идут 
в школу; люди одеваются по погоде и др.);

– беседу о поведении животных (неко-
торые животные готовятся к зимней спячке; 
меняют свои шубы; перелетные птицы уле-
тают на юг и т.д.); 

– рассматривание картин и иллюстра-
ций с признаками осенних изменений;

– чтение художественной литературы;
– продуктивные виды детской деятель-

ности (рисование, лепка, аппликация и др.).
Аналогично выстраиваются темы 

«Солнце и Луна», «Пищевые цепочки 
в природе», «Времена года», «Пространство 
и время» и др. Отдельная роль в системе ор-
ганизации образовательного процесса при-
надлежит детскому экспериментированию, 
в результате которого дети в доступной 
форме познают законы природы: «Агрегат-
ные состояния воды», «Сила ветра», «То-
нет – не тонет» и др.

Немаловажную роль в познавательном 
развитии дошкольников играет познание 
себя как физического и социального су-
щества. Формирование реалистических 
представлений о собственном организме 
у ребенка в свою очередь ляжет в основу 
целостного «образа Я». Так, постепенно 

дошкольник переходит к более сложным 
по усвоению категориям – социальным. Они 
сложны для понимания, так как являются 
абстрактными. Основной формой ознаком-
ления с такими категориями считаются бе-
седы. При правильной организации занятия 
старшим дошкольникам доступны такие 
категории, как Красивое и Безобразное, до-
бро и Зло, Правда и Ложь и др. Мощным 
средством, способствующим всесторонне-
му рассмотрению того или иного понятия, 
является художественная литература. Так, 
правильно подобранные педагогом (взрос-
лым) произведения помогают познакомить 
ребенка с такими важными категориями, 
как Любовь и дружба. для этого следует 
подобрать малые фольклорные формы: по-
словицы и поговорки о дружбе и любви, 
в простой и доступной форме помогающие 
понять отношение людей к данным кате-
гориям. Например, «Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей», «Вещь хороша, когда 
новая, а друг – когда старый», «друзья по-
знаются в беде» и др. Задача взрослого объ-
яснить скрытый смысл, а иногда метафори-
ческий перенос, которые содержит устное 
народное творчество. Полезными для чте-
ния будут такие детские произведения, как 
«Крокодил Гена и его друзья» Э. Успенско-
го, «друг детства» В. драгунского, «На-
стоящий друг» О. Уайльда и др., в которых 
сами герои понятной речью и яркими по-
ступками помогают детям понять суть ка-
тегории «дружба». Аналогично происходит 
знакомство детей с категорией «Любовь». 
При этом очень важно объяснить детям, что 
любовь может быть разной: к маме (папе, 
дедушке и бабушке…), к природе, к спорту 
(искусству), к родному краю, к Родине и т.д. 
Ценными при организации образовательно-
го процесса в ознакомлении дошкольников 
с различными философскими категория-
ми могут стать детские произведения та-
ких авторов, как Н. Носов («Фантазеры», 
«Огурцы»), В. Осеев («Просто старушка»), 
С. Михалков («дядя Степа»), К. Чуковский 
(«Федорино горе») и др.

Заключение
Таким образом, усвоение ребенком си-

стемных представлений о природе, челове-
ке, обществе, через конкретные образы, по-
могает определить взаимосвязь природных 
явлений с жизнедеятельностью человека, 
а также понять свою роль и место в социуме 
(сын, брат, внук, друг, сосед…). Ознакомле-
ние с разными явлениями и отношениями 
через философские категории способствует 
формированию основ понимания детьми 
дошкольного возраста целостной карти-
ны мира.
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