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Актуальность. На основе анализа нормативно-правовых документов [1–5] 

мы пришли к заключению, что на современном этапе развития нашего образова-

ния формирование основ планетарного сознания детей старшего дошкольного 

возраста является социальным заказом и актуальной педагогическая проблемой 

в теории и практики дошкольной организации, являющейся первой в системе не-

прерывного образования человека. На основе ряда исследований [5–15] опреде-

лили, что планетарное сознание дошкольников представляет собой определён-

ную совокупность знаний и представлений, отражающих ценностное отношение 

личности к объектам и явлениям окружающей и социальной действительности, 

а так же ценностных установок, регулирующих поведение ребёнка в жизнедея-

тельности. 

Ввиду недостаточности изученности данной проблемы проведем краткий 

анализ наиболее важных документов, концепций, идей в объекте данного иссле-

дования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В концепциях образовательных технологий нового поколения Г.К. Селевко 

рассматривается «… развитие нравственно-эстетической культуры индивида ве-

дет к ее высшему уровню – социально-духовным формам: самореализации (выс-

шие уровни социализации, сочетание индивидуального с общественным, толе-

рантность, коммуникативность, профессионализм) и высшим формам сознания 

(гражданское, экологическое, планетарное, ноосферное)» [14, с. 25]. 

Исходя из этого обобщения, мы можем подчеркнуть исключительную зна-

чимость планетарного сознания в познании окружающей и социальной действи-

тельности, так как планетарное сознание – это высшая форма сознания инди-

вида, как и гражданское, экологическое, ноосферное, развивающиеся на основе 

нравственно – эстетической культуры, ведущая к её высшему уровню – соци-

ально – духовным формам. Планетарное сознание может рассматриваться как 

высшая степень социализации личности. Чем больше опыта духовного освоения 

окружающей и социальной действительности, тем выше степень социализации 

личности. 

На современном этапе Образование в России ориентировано на междуна-

родный уровень, в том числе концепции Глобального образования основываю-

щееся на необходимости подготовки человека к жизни в условиях быстро меня-

ющегося, все более интегрируемого мира [7, с. 17–25]. 

Рассмотрим содержание нормативных документов, актуализирующих про-

блему формирования планетарного сознания как социальный заказ в образова-

нии. Важность формирования духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей у детей отмечается в Законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотруд-

ничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этни-

ческой, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов» [Закон РФ «Об образовании» Глава 2. ст. 12]. 

ФГОС введены на всех ступенях образования, все перечисленные требова-

ния: «Становление сознания ребенка; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира» – определяют социальный 

заказ выпускника дошкольной организации в образовательной области познава-

тельное развитие Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования [Глава II. Пункт 2.6]. По сути, данные представления яв-

ляются содержательными и структурными компонентами планетарного созна-

ния старших дошкольников. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016–2020 годы» говорится о «…важности обеспечения 

российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного про-

цесса, направленного на формирование российского патриотического сознания, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию» [Глава II ст. 5]. Мы полагаем, что планетарное сознание 

ребенка дошкольного возраста будет способствовать развитию чувства принад-

лежности именно к своей большой Родине, Отчизне, отношению к себе, как 

гражданину России, чувству сопричастности к истории, культуре, науке, нацио-

нальным традициям. 

Государством приняты 10 ценностей: «семья», «гражданственность», «пат-

риотизм», «социальная солидарность», «труд и творчество», «искусство и лите-

ратура», «традиционные российские религии», «наука», «природа», «человече-

ство» на которые опираются стандарты всех уровней образования. Они пропи-

саны в «Концепции духовно нравственного воспитания и развития личности 

гражданина РФ» [4, с. 9]. В дошкольном образовании мы говорим о формирова-

нии представлений об этих ценностях. В дошкольном образовании решаются в 

рамках области «Социально-коммуникативное развитие» Федерального государ-

ственного стандарта, одной из задач которого является усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе. 
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Базовая ценность «Человечество» является тем нормативным фактором, 

благодаря которому происходит усложнение и расширение границ среды лично-

сти, необходимости мыслить в планетарном масштабе: формирование представ-

лений о народах мира, международном единстве, о прогрессе человечества. В 

совокупности, базовые ценности являются элементом планетарного сознания, 

перспективным направлениям совершенствования воспитания человека, столь 

необходимого в современном информационном мире созвучным временем зна-

ниями и навыками, современным вопросам существования человечества. В каж-

дом национальном прослеживается общечеловеческое начало. Важно понимания 

каждым ребёнком того, что он рождён быть добрым, как и все люди на нашей 

планете, что может с помощью взрослых или сам творить добро в своём мире и 

большом мире людей. 

В Концепция развития географического образования РФ обозначено, что 

программы дошкольного и начального общего образования должны обеспечи-

вать: «Формирование элементарного понятийного аппарата о России: ее геогра-

фическом, природном, культурном, этнографическом и социально-экономиче-

ском разнообразии; осознание своей принадлежности к стране, этносу, месту 

проживания одновременно со способностью к восприятию достижений различ-

ных культур и стран мира; интерес ребенка к самостоятельным наблюдениям за 

объектами историко-культурного и природного наследия родного края, основам 

краеведения; отбор содержания, которое поможет ребенку на соответствующем 

возрастном уровне понимать и воссоздавать связи между объектами и явлениями 

природы и общества, воспринимать не только целостность географической кар-

тины мира, но и наличие системных, целостных образований в природе и обще-

стве, в том числе – в местах проживания учащихся; формирование разнообраз-

ных познавательных интересов, основ экологической культуры, понимание пра-

вил рационального поведения в природе» [Концепция развития географического 

образования РФ. Пункт 3. ст. 6]. 

Педагогический аспект формирования планетарного сознания в дошколь-

ном возрасте рассмотрен в гуманистической педагогике и педагогика ненасилия, 
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которая является одним из направлений первой, проводят идею воспитания у 

подрастающего поколения планетарного сознания. В этой связи интересны ис-

следования А.С. Козловой, которая определила цель формирования планетар-

ного сознания – воспитание личности в духе ненасильственного отношения к 

природе и обществу, формирования чувства свободы, независимости, толерант-

ности, миролюбия, умение работать и жить в сотрудничестве и согласии с дру-

гими людьми. Обретение планетарного сознания – часть процесса социализации 

личности [12, с. 159]. 

Проблема формирования у дошкольников планетарного сознания, знаний, 

оценок, интересов, чувства принадлежности к миру и планете Земля, может рас-

сматриваться как процесс становления первичной ценностной ориентации и со-

циализации представлена в работах таких ученых как М.И.Богомолова, Ж.Л. Ва-

сякина-Новикова, Л. Галигузова, А.С. Козлова, Е.И. Корнеева, С.Н. Морозюк, 

Э.К. Маханева, С. Мещерякова, А.В. Мудрик, Е.А. Хамраева, Н.Л. Худякова 

и др. Исследователи убедительно доказывают, что у дошкольников возможно 

формирование картины мира при условии отбора содержания знаний и соответ-

ствующей организации детской деятельности. 

В парциальных программах представлены отдельные методические во-

просы формирования планетарного сознания дошкольника: приобщение детей к 

истокам народной культуры (О. Князева, М. Маханева, М. Новицкая, Е. Соловь-

ева), развитие у детей представлений об истории и культуре (Л. Галигузова, 

И.В. Мальцева, С. Мещерякова, Е.А. Хамраева), расширение и обогащение пред-

ставлений о природе планеты Земля и ее многообразии, формирование ценност-

ного отношения к природе (Ж.Л. Васякина-Новикова и др.). 

Проблема формирования основ планетарного сознания дошкольников за-

ключается в необходимости разработки и внедрения педагогических технологий 

взаимодействия детей и взрослых, где у ребенка складывается планетарный и це-

лостный образ мира, места человечества и человека в мире, осознании самого 
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себя как полноправного члена общечеловеческой семьи, обеспечивающие все-

стороннее, гармоничное развитие личности, на основе социокультурных ценно-

стей своего народа, мировой культуры. 

Противоречие между интересом педагогов дошкольных учреждений к про-

блеме формирования у детей планетарного сознания и недостаточной разрабо-

танностью методических вопросов, представленностью их только на уровне 

определенной национальной культуры и природы планеты; между необходимо-

стью педагогов к ознакомлению детей с географической картиной мира и недо-

статочных методических вопросов мотивирующих выпускников дошкольной ор-

ганизации к изучению географических основ; желанием педагогов привлечь ро-

дителей воспитанников к организационной работе по формированию планетар-

ного сознания детей и отсутствием практики привлечения семьи к данному 

направлению развития детей. 

В соответствии с этим, в теории и практики дошкольного образования необ-

ходима технология формирования планетарного сознания, включающая в себя 

средства, методы, приемы, способствующие обобщению опыта детей старшего 

дошкольного возраста, универсальная разработка, адаптированная для любых 

программ образования; необходим опыт работы педагогов с родителями детей 

по формированию планетарного сознания. 

Таким образом, актуальность проблемы формирования планетарного со-

знания детей не вызывает сомнения и связана с вопросами социализации ре-

бенка, усвоения им ценностей справедливости, добра, миролюбия, понимания и 

доброжелательности по отношению к людям и народам мира, природе планеты, 

чувства принадлежности к своей малой и большой Родине, ее географическом, 

природном, культурном, этнографическом и социально-экономическом разнооб-

разии, представлении о географической картине мира. На наш взгляд, необхо-

димо дальнейшее исследовании данной проблемы, обоснование средств форми-

рования основ планетарного сознания детей старшего дошкольного возраста, 

разработка критериев эффективности проводимой работы – в первую очередь 
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знания (представления) об обобщенных социально – нравственных, общеинтел-

лектуальных и общекультурных понятиях, о формах и способах их практиче-

ского применения. 
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