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Аннотация
Вашему вниманию предлагается учебное пособие для

учащихся педагогических училищ и студентов институтов, а
также практикующих педагогов по дошкольному воспитанию. В
нем в доступной форме, подробно, с привлечением практических
примеров изложены основные концепции предмета, современные
требования к развитию ребенка в свете реформирования школы.
Книга поможет расширить кругозор дошкольных воспитателей,
обогатит их опытом современной педагогической мысли.
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ

ДОШКОЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ
Первые воспитательные системы сложились еще во вре-

мена античности (VI–V  вв. до н.  э.). Известны римские,
афинские, спартанские школы, различавшиеся между собой
методами и содержанием обучения, а также его целями. Так,
древнегреческий философ Аристотель говорил о единстве
физического воспитания, воспитания личности и воспита-



 
 
 

ния общественного. При этом он подчеркивал, что «воспи-
тание тела способствует воспитанию духа». Другой фило-
соф, Демокрит, утверждал, что процесс обучения и воспита-
ния преобразует природу человека, формирует стремление
постичь неизвестное, чувство ответственности и долга. Он
подчеркивал, что воспитание ведет к обладанию тремя со-
кровищами: «хорошо мыслить», «хорошо говорить», «хоро-
шо делать». Философы Древнего Рима также уделяли боль-
шое внимание проблеме воспитания детей. Так, Плутарх го-
ворил о громадной важности обучения и воспитания ребен-
ка в семье. Он был противником жесткого воспитания (счи-
тал, что надо избегать насилия, жестоких наказаний по от-
ношению к детям) и сторонником поощрения послушания.
При этом он подчеркивал необходимость материнского вос-
питания: «Мать должна оставаться кормилицей собственных
детей». Сенека отводил воспитанию роль формирования са-
мостоятельной личности, подчеркивая важность постиже-
ния подрастающим поколением нравственных основ. Глав-
ным методом воспитания он считал беседу с яркими при-
мерами из реальной жизни. Древнеримский философ Квин-
тиллиан сравнивал ребенка с «драгоценным сосудом», ко-
торый способен вместить в себя все хорошее или дурное.
Именно поэтому он считал, что роль воспитания заключает-
ся в развитии позитивных качеств человеческой натуры. Он
подчеркивал необходимость соединять воспитание ребенка
и природную доброту человеческого существа. Практически



 
 
 

все философы античности основной задачей воспитания по-
лагали развитие в формирующейся личности добрых, поло-
жительных черт характера, законопослушания, уважения к
старшим, наставникам, а также подавление дурных наклон-
ностей. Именно эти постулаты педагогической науки про-
шли проверку временем от эпохи античности до наших дней.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В Киевской Руси воспитание детей всех возрастов осу-
ществлялось преимущественно в семье. Цель воспитания за-
ключалась в подготовке детей к труду, выполнению основ-
ных социальных ролей. Большое значение имело религиоз-
ное воспитание. В качестве основных средств воздействия
выступали факторы народной педагогической культуры (по-
тешки, пестушки, скороговорки, загадки, сказки, народные
игры и т. д.). Все эти средства педагогики передавались уст-
но. В связи с крещением Руси значительное место в воспи-
тании подрастающего поколения заняла церковь. Появились
такие средства, как выполнение обрядов, заучивание молитв
и т. д. В XI в. в России были открыты первые популярные
школы, в которых готовили детей из высших сословий. Две-
надцатым веком датировано «Поучение Владимира Моно-
маха своим детям». Владимир Мономах писал наставления
для своих детей, но многие поучения носят общий педагоги-
ческий характер. На Руси того времени очень ценились гра-
мотные люди. В былине «О буйном молодце Василии Бусла-



 
 
 

еве» есть такие слова: «…мать дала его грамоте учить, гра-
мота ему в науку пошла. Посадила она пером писать, письмо
Василию в науку пошло. Отдала пенью учить, пенье в науку
пошло». Уже тогда в России существовали мастера грамоты.
Они учили детей состоятельных родителей в домашних усло-
виях. Основой такого обучения были религиозные книги. В
XVI в. появилось книгопечатание. В 1572 г. издан первый
российский учебник «Азбука» Ивана Федорова. Примерно в
это же время вышел в свет сборник «Домострой». В нем из-
лагались основные направления семейного воспитания и по-
ведения в семейном быту. «Домострой» обособлял домаш-
ний уют от окружающего мира, рекомендовал жестокие фор-
мы обращения с домочадцами (мужа с женой, отца с детьми).
В детях воспитывались любовь к Богу, страх перед ним, бес-
прекословное подчинение старшим. Однако в «Домострое»
были и позитивные положения. В нем давались рекоменда-
ции по воспитанию вежливости, по обучению домашним ра-
ботам и ремеслам. В Юго—Западной и Западной России, ко-
торая впоследствии отошла Польско—Литовскому государ-
ству, образование развивалось более успешно и гораздо де-
мократичнее. На основе религиозных братств работали шко-
лы, где учились дети разных сословий. В уставе школ указы-
валось, что учитель не вправе делать различия между бед-
ными и богатыми, наказывать должен их не тиранством, а
наставлениями: «Не сверх меры, а по силам; не взбуйством,
а кротко и тихо». Эти школы отличали достаточно высокий



 
 
 

уровень организации, график обучения, продуманная мето-
дика, другими словами, зарождалась классно—урочная си-
стема. Во второй половине XVII в. в Москве появились гре-
ко—латинские и грамматические школы. В 1686 г. откры-
лась Московская славяно—греко—латинская академия. Эта
академия считалась значительным образовательным учре-
ждением, в ней обучались Ломоносов, Магнитский (созда-
тель первого математического учебника) и другие крупные
деятели. В России стало издаваться больше книг – учебных
и домашнего обучения. Так, для обучения и домашнего чте-
ния издавались «Потешные карты» (тексты по географии,
истории, изображения природных условий, рассказы о заня-
тиях жителей разных стран). Примерно в это же время Епи-
фанием Славницким была составлена педагогическая кни-
га «Гражданство обычаев детства». В ней излагались прави-
ла поведения детей в обществе (гигиена ребенка, значение
выражений лица, мимики, поз; правила поведения в различ-
ных ситуациях и т. д.). В сборнике есть глава об играх. В
ней изложены рекомендации по играм для детей дошкольно-
го возраста. Советы Славницкого психологически обоснова-
ны и проникнуты любовным отношением к детям.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XVIII—
КОНЦЕ XVIII вв.

В начале XVIII в. происходило бурное развитие и измене-
ние России под влиянием реформ, осуществляемых Петром
I. Одно из направлений реформирования – образование. В



 
 
 

это время в России открывается большое количество учеб-
ных заведений, издается много научной и учебной литерату-
ры (переводной). Был введен новый гражданский алфавит.
На нем печатались книги и первые газеты. В 1701 г. в Москве
создана школа математических и навигационных наук для
низших слоев (Леонтий Магнитский). В 1715 г. в Петербурге
создается Морская академия. В 1725 г. учреждается Акаде-
мия наук с университетом и гимназиями. Дошкольное вос-
питание в это время не выделялось как самостоятельное, а
осуществлялось под влиянием общих педагогических отрас-
лей. Педагогические идеи высказывались и публиковались
лучшими представителями того времени. М. В. Ломоносов
(1711–1765) был ученым—энциклопедистом, вел активную
научную и просветительскую деятельность. Ломоносов на-
писал много книг и научных трудов, составил замечатель-
ные для своего времени учебники грамматики, риторики,
физики. Иван Иванович Бецкой (1704–1795) – один из са-
мых просвещенных людей своего времени. Образование он
получил за границей, в основном во Франции. От Екатерины
II получил задание преобразовать существовавшую в России
систему образования. Он был создателем Смольного инсти-
тута. По примеру Смольного создавались другие учебные за-
ведения. Его главные педагогические идеи следующие.

1. Для успешного воспитания детей следует изолировать
их от «развращенного» влияния среды. Для этого следует со-
здавать закрытые учебно—воспитательные учреждения, по-



 
 
 

мещать туда детей с 5–6–летнего возраста и содержать 10–
15 лет.

2. Главные задачи воспитания – «воспитание сердца», ги-
гиеническое воспитание, воспитание трудолюбия.

3. Неприятие физического наказания: «Единожды и на-
всегда ввести закон и строго его утвердить – никогда и ни за
что не бить детей».

Николай Иванович Новиков (1744–1818) – деятель про-
свещения, который, помимо прочего, занимался изданием
литературы для детей. Он был создателем первого россий-
ского журнала «Детское чтение для разума и сердца». Нови-
ков способствовал развитию педагогической науки. В обла-
сти дошкольного воспитания значительное место занимает
его статья о воспитании детей «Для распространения общих
полезных знаний и всеобщего благополучия». В этой статье
сформулированы правила для родителей: «Не погашайте лю-
бопытства детей ваших, упражняйте детей в употреблении
чувств (радость, эмоции); остерегайтесь давать детям лож-
ные знания, гораздо лучше не знать, чем знать неверно; не
учите детей тому, что они по возрасту уразуметь не могут». В
1763 г. в России был открыт первый воспитательный дом. В
него помещались дети от 2 до 14 лет. Они делились на груп-
пы: от 2 до 7; от 7 до 11; от 11 до 14 лет. До 2 лет дети воспи-
тывались у кормилиц. Дети первой группы воспитывались в
играх и трудовых делах: мальчиков учили огородному и са-
довому делу; девочек – домашним делам и домоводству. С 7



 
 
 

до 11 лет, помимо трудовых дел, вводилось обучение грамо-
те и счету по одному часу в день. Дети с 11 до 14 лет обуча-
лись более серьезному делу. Число таких домов росло быст-
ро, так как сирот было много. Но государство отпускало ми-
зерные средства на их содержание, и в домах была высокая
смертность.

ПЕРВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
В 1802 г. в России впервые было создано министерство

народного просвещения, и начала складываться система об-
разования. В 1804 г. вся Россия была разделена на 6 учебных
округов в соответствии с университетами: Московским, Ка-
занским, Петербургским, Харьковским, Виленским, Дерпт-
ским. Была создана система предметов, государственных об-
разовательных учреждений:

1) приходские училища (1 год);.
2) уездные училища (2 года);
3) губернские гимназии (4 года);
4) университеты (3 года).
В 1832  г. при Гатчинском воспитательном доме откры-

ли небольшую экспериментальную школу для малолетних
детей. Они находились там целый день – ели, пили, малы-
ши занимались играми, по большей части на воздухе; стар-
ших обучали грамоте, письму, счету и пению. Значитель-
ное место в распорядке дня отводилось рассказам и бесе-
дам. Школа просуществовала недолго, но показала успеш-
ность подобных занятий с детьми—дошкольниками. Ушин-



 
 
 

ский и Одоевский положительно отзывались о деятельности
школы. Владимир Федорович Одоевский (1803–1863) – вид-
ный деятель русской культуры, педагог и талантливый пи-
сатель. Ему принадлежит множество произведений для де-
тей, в том числе знаменитые «Сказки дедушки Иринея». В.
Г. Белинский высоко оценил это произведение. Сказки Одо-
евского знакомили с реальными явлениями и предметами,
расширяли круг знаний, развивали воображение, мышление,
воспитывали нравственные качества. Владимир Федорович
Одоевский был организатором и руководителем первых при-
ютов для детей из бедных семей, имеющих родителей. Он
разработал положение о приютах и «Наказ лицам, непосред-
ственно заведывающим приютом», некоторые методики, ре-
гламентирующие деятельность приютов. Одоевский выде-
лял следующие задачи приютов.

1. Предоставлять прибежище бедным детям, оставшимся
без надзора во время дневных работ родителей.

2.  Внушать чувство доброй нравственности с помощью
игр.

3. Приучать к порядку и опрятности.
4. Развивать умственные способности.
5. Давать детям элементарные сведения о навыках ремес-

ла и рукоделия.
6. Время нахождения от 7 до 20 ч.
В первой половине XIX в. в России появился целый ряд

общественных деятелей, представителей культуры и педа-



 
 
 

гогов, каждый из которых внес вклад в развитие педагоги-
ки в целом и дошкольной педагогики в частности. В. Г. Бе-
линский (1811–1848) – наметил возрастную периодизацию
(от рождения до 3 лет – младенчество; от 3 до 7 лет – дет-
ство; от 7 до 14 – отрочество). Он придавал большое значе-
ние умственному и физическому развитию дошкольников,
наглядности и детским играм, эстетическому воспитанию.
Был сторонником семейного воспитания и большую роль
в воспитании дошкольника отводил матери. А. И. Герцен
(1812–1870) – также был сторонником семейного воспита-
ния: «Ребенок, не выводя женщины из дому, превращает ее в
гражданское лицо». Им была написана педагогическая рабо-
та «Разговор с детьми». Н. И. Пирогов (1810–1881) прида-
вал огромное значение роли матери в воспитании детей до-
школьного возраста. Говорил о необходимости педагогиче-
ской подготовки матерей. Считал, что в развитии дошколь-
ников большое место занимает игра. Л. Н. Толстой (1828–
1910) – сторонник семейного воспитания, пропагандировал
идеи Ж. Ж. Руссо о свободном воспитании. Толстой крити-
ковал систему Фребеля, сам пытался заниматься педагоги-
ческой деятельностью, организовав Яснополянскую школу.
К. Д. Ушинский (1824–1870) внес огромный вклад в разви-
тие отечественной педагогики, прежде всего школьной. Был
сторонником семейного воспитания, но понимал необходи-
мость создания системы дошкольного общественного воспи-
тания. Для этого изучал работы Ф. Фребеля. Высказывал со-



 
 
 

ображения о деятельности воспитателей дошкольных учре-
ждений. Подготовил книгу для детского чтения и обучения
«Родное слово». Это книга сохранила свое значение до сих
пор.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: от
1860 до 1917 гг.

В России в 60–е гг. XIX в. стали открываться первые дет-
ские сады. Они работали по системе Ф. Фребеля, но некото-
рые развивали свои методические идеи. Детские сады были
платные, частные. В 1866–1869 гг. выходил специальный пе-
дагогический журнал «Детский сад». Его редакторы – А. С.
Симонович и Л. М. Симонович. А. С. Симонович открыла
несколько детских садов. Один из них просуществовал в Пе-
тербурге с 1866 по 1869 гг. В это же время был открыт пер-
вый бесплатный сад для детей работниц Петербурга. К сожа-
лению, несмотря на позитивный опыт, сады просуществова-
ли недолго. Большее распространение имели приюты и об-
разовательные сады. Словом, практика дошкольного образо-
вания в России развивалась медленно, а теория и методика –
гораздо интенсивней. А. С. Симонович (1840–1933) на осно-
ве своей педагогической деятельности разработала некото-
рые педагогические и методические подходы к организации
дошкольного воспитания. Она считала, что до 3 лет ребенок
должен воспитываться в семье, но дальнейшее воспитание
должно идти вне семьи, так как он нуждается в товарищах,
сверстниках для игр и занятий. Дети должны находиться в



 
 
 

детском саду от 3 до 7 лет. Цель детских садов – физиче-
ское, умственное, нравственное воспитание дошкольников,
их подготовка к школе. Симонович считала также, что рабо-
та воспитателей в детских садах и при индивидуальном обу-
чении должна вестись методически и последовательно. Боль-
шое значение она придавала личности воспитателей: «Энер-
гичная, неутомимая, изобретательная воспитательница при-
дает детскому саду свежий колорит и поддерживает в нем
неиссякаемую, веселую деятельность детей». Значительный
вклад в разработку проблем воспитания дошкольников внес-
ла детская писательница Е. Н. Водовозова (1844–1923). Ею
созданы замечательные для своего времени очерки и расска-
зы о природе, о жизни народов России и западноевропейских
государствах. На формирование ее педагогических взглядов
значительное влияние оказали К. Д. Ушинский и В. И. Водо-
возов, ее будущий муж. Она стала педагогом и во всем помо-
гала своему мужу, талантливому методисту русского языка и
литературы. В конце 60–х гг. Водовозова была за границей и
изучала там опыт семейного воспитания и организации дет-
садов. В 1871 г. Е. Н. Водовозова опубликовала книгу «Ум-
ственное и нравственное воспитание детей от первого появ-
ления сознания до школьного возраста». Книга предназна-
чалась для воспитателей детских дошкольных учреждений и
матерей. В ней были выделены следующие части:

– умственное и нравственное воспитание дошкольников;
– значение системы Ф. Фребеля, его игр и занятий;



 
 
 

–  содержание и методика воспитания детей отдельных
возрастных групп (от 1 до 4; от 4 до 6; от 6 до 8 лет);

– обзор развивающих детских игрушек. Книга имела при-
ложения: таблицы для организации ручных занятий; песни и
ноты. Она переиздавалась много раз, с дополнениями и из-
менениями. Так, в издание 1913 г. вошли разделы, в кото-
рых Водовозова дала критический анализ теории «свобод-
ного воспитания» и системы М. Монтессори. Е. Н. Водово-
зова видела главную цель воспитания в формировании бу-
дущего общественного деятеля и гражданина своей родины,
проникнутого идеей человечества, а потому требовала от пе-
дагогов и родителей гуманного отношения к детям, наличия
у них профессиональных знаний, творчества. Воспитание,
по ее мнению, должно начинаться с колыбели и строиться
на основе идей народности. Е. Н. Водовозова сама занима-
лась реализацией этой идеи в детском дошкольном воспита-
нии; отбирала из русского фольклора соответствующий ма-
териал, загадки, пословицы, народные песни, сказки. Е. Н.
Водовозова первая в дошкольной педагогике раскрыла про-
блемы умственного и нравственного воспитания начиная с
раннего детства, указывала на тесную связь нравственного
воспитания с умственным: «Поступки ребенка часто верное
зеркало его умственного кругозора». Лучшим методом вос-
питания считала пример, а не нотации и назидания. Боль-
шое место в работах Е. Н. Водовозовой отводится трудово-
му воспитанию, приучению детей к посильному труду. Ею



 
 
 

разработана методика дошкольного воспитания. В физиче-
ском воспитании она большое место отводила подвижным
играм. Ею разработаны отдельные рекомендации по музы-
кальному воспитанию и приобщению ребятишек к рисова-
нию. Не во всем соглашаясь с Ф. Фребелем, она давала по-
ложительную оценку его методическим разработкам и ди-
дактическому материалу. В конце XIX—начале XX вв. ста-
ло постепенно расти количество дошкольных учреждений,
предназначенных для детей из бедных семей: фабричные яс-
ли; народные детские сады. Появлялись они преимуществен-
но в городах с развитой промышленностью, там, где родите-
ли были заняты на производстве. В народных детсадах на од-
ну воспитательницу приходилось до 50 детей, причем груп-
пы были разновозрастные. Дети находились в садиках от 6 до
8 ч. Несмотря на слабое финансирование, организационные
и методические трудности, некоторые педагоги занимались
поиском и апробацией эффективных программ—методик,
материалов, лучших форм организации работы с детьми. Так
постепенно накапливался практический опыт по обществен-
ному воспитанию детей дошкольного возраста. Продолжали
появляться платные детсады для детей состоятельных роди-
телей. В платных был более высокий уровень организации
воспитания детей. В 1900 г. в Москве появился первый дет-
ский сад для глухонемых детей. Позднее, в 1902–1904 гг.,
подобные заведения открылись в Петербурге и Киеве. Пе-
ред революцией, по примерным данным, в России работа-



 
 
 

ли 250 платных детских садов и около 30 бесплатных. Хо-
тя общественное дошкольное воспитание развивалось мед-
ленно, но оно тем не менее стимулировало отечественную
педагогику. Определенный вклад в этот раздел педагогиче-
ской науки внесли Петр Франкович Лесгафт, Петр Федоро-
вич Каптеров, Карл Николаевич Вентцель. П. Ф. Лесгафт
(1837–1909) был видным анатомом, биологом, педагогом. В
своей книге «Семейное воспитание и его значение» он из-
ложил свои взгляды на развитие дошкольника. Лесгафт при-
давал большое значение влиянию окружающей среды. По-
этому видел главную задачу родителей в создании условий
для воспитания. Такими условиями он считал: чистоту, при-
знание ребенка как личности, создание возможностей для
проявления его инициативы, последовательное воспитатель-
ное воздействие. Отрицал физические наказания, рассмат-
ривал проблему игровой деятельности и игрушек как необ-
ходимый фактор умственного развития. Был сторонником
семейного воспитания, а общественное принимал как меру
вынужденную. В связи с этим считал, что «детский сад дол-
жен быть похожим на семью». П. П. Каптеров (1849–1922) –
преподаватель педагогики и психологии в средних и высших
учебных заведениях. Изучал проблему школьной педагоги-
ки. Написал несколько работ по дошкольному воспитанию:
«Задачи и основы семейного воспитания»; «О детских играх
и развлечениях»; «О природе детей». Главной заслугой П.
П. Каптерова было то, что он впервые предпринял попыт-



 
 
 

ку определить, как изменяется и усложняется педагогиче-
ская деятельность по мере взросления детей. К. Н. Вентцель
(1857–1947) – сторонник теории семейного воспитания. В
его работе «Освобождение ребенка» и ряде других обосно-
вывалась деятельность домов свободного ребенка. Эти дома
могли посещать дети от 3 до 13 лет. Там они могли играть,
объединяться в группы по интересам, заниматься производ-
ственным трудом, беседовать со взрослыми и таким образом
приобретать какие—то знания и умения. Систематическое
обучение не предполагалось. Родителям предлагалось зани-
маться вместе с детьми. Несмотря на «утопичность» идей, в
работах К. Н. Вентцеля были позитивные моменты – разра-
батывались принципы и методики индивидуального подхо-
да, предлагались приемы, направленные на развитие творче-
ских способностей детей. Крупным ученым и практиком, по-
святившим всю свою жизнь дошкольному воспитанию, была
Е. И. Тихеева (1866–1944). Она создала оригинальную тео-
рию дошкольного воспитания. Основные идеи этой теории:
преемственность воспитания в детском саду, семье, шко-
ле; особое место методики развития речи дошкольника. В
1913 г. вышло первое издание ее книги «Родная речь и пу-
ти ее развития». Эта книга дополнялась и переиздавалась
несколько раз. В 1937  г. вышло последнее издание. Неко-
торые положения этой книги сохранили свое значение до
сих пор. Тихеева была горячей сторонницей общественного
воспитания. В своей книге «Современный детский сад, его



 
 
 

значение и оборудование» она изложила рекомендации по
организационной работе в дошкольном учреждении. Тихее-
ва изучала деятельность и педагогические взгляды М. Мон-
тессори. Не соглашаясь в целом с ее подходами, она положи-
тельно оценила дидактические средства по организации сен-
сорного воспитания. Более того, Е. И. Тихеева разработала
свою оригинальную систему средств по организации сенсор-
ного воспитания. Большое значение в дошкольном воспита-
нии она отводила разумной дисциплине и четкому режиму
дня. Она считала их средствами формирования привычек
и воли. Е. И. Тихеева придавала большое значение специ-
альной профессиональной педагогической подготовке вос-
питателей. Луиза Ярковна Шлягер (1863–1942) – теоретик
и практик дошкольной педагогики – также писала работы по
дошкольному образованию: «Материалы для бесед с малень-
кими детьми», «Практическая работа в детском саду». Юлия
Ивановна Бауцель, последовательница идей М. Монтессори,
занималась практическим внедрением этих идей в деятель-
ность детсадов в России.

СОСТОЯНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ ВПЛОТЬ до 1990–х гг.

В 1918  г. при Наркомпросе был организован специаль-
ный дошкольный отдел. В это же время открылись отделе-
ния в профессиональных педагогических училищах по под-
готовке педагогов детских садов. Начал свою работу и до-
школьный институт (научно—исследовательский) под руко-



 
 
 

водством Константина Ивановича Корнилова. К. И. Корни-
лов (1879–1957) был убежденным сторонником обществен-
ного воспитания. Ему принадлежат работы: «Общественное
воспитание пролетарских детей», «Очерк психологии ребен-
ка дошкольного возраста», «Методика исследования ребен-
ка раннего возраста». Эти работы имели большое значение
в разработке проблем дошкольной педагогики, они пользо-
вались большой популярностью. В это время был создан му-
зей по дошкольному воспитанию. Инициатором был Евге-
ний Абрамович Аркин (1873–1948). Е. А. Аркин вел боль-
шую работу по изучению анатомо—физиологических осо-
бенностей дошкольника. Его фундаментальный труд «До-
школьный возраст, его особенности и гигиена» (1921 г.) стал
прекрасным пособием для детских врачей и воспитателей.
Е. А. Аркин выступал за тесную связь физиологии и психо-
логии: «Кто не знает физиологии, не будет знать психоло-
гии, и обратно». Педагогическим отделом музея заведова-
ла Евгения Александровна Флерина, художник по образова-
нию. Она начала свою педагогическую деятельность в 1915 г.
и много сделала для подготовки кадров для детских садов,
методически организовывала деятельность в них. Хорошо
известны ее работы о роли игрушек в развитии дошкольни-
ков. В это время был определен основной тип дошкольного
учреждения (в дальнейшем – ДУ) – 6–часовой детский сад (в
дальнейшем – ДС). Требования к организации, содержанию
и методам работы были изложены в «Инструкции по веде-



 
 
 

нию очага и ДС». В соответствии с этой инструкцией разра-
батывались методические пособия. В 1921–1940 гг. наблю-
дается значительное увеличение числа ДУ. Сады и очаги ста-
ли переходить на 11–12–часовой рабочий день. При домо-
управлениях организовывались детские комнаты, куда мате-
ри могли привести детей в вечернее время. В селах откры-
вались летние детские площадки. Значительное количество
ДС стали ведомственными. Они открывались на базе круп-
ных предприятий и производств. Усилилась целенаправлен-
ная подготовка кадров. Представления о росте числа детей в
ДС можно получить из следующей таблицы.

Слабым местом в деятельности ДУ оставалось определе-
ние содержания образования дошкольников (разработка об-
разовательных программ). В 1937 г. была сделана первая по-
пытка разработать проект программы в ДУ. В первой ча-
сти определялись основные виды деятельности (обществен-
но—политическое, трудовое и физическое воспитание, му-
зыкальные и изобразительные занятия, математика, грамо-
та). Во второй части давались рекомендации по основам пла-
нирования деятельности через «Организующие моменты».

В 1938 г. были разработаны устав ДУ и программно—ме-
тодические указания под названием «Руководство для вос-



 
 
 

питателей детских садов». Оно включало 7 разделов.
1. Физическое воспитание.
2. Игра.
3. Развитие речи.
4. Рисование.
5. Лепка и занятия с другими материалами.
6. Музыкальные занятия.
7. Знакомство с природой и развитие первоначальных ма-

тематических знаний.
Война прервала деятельность по развитию дошкольной

педагогики и становлению дошкольного воспитания. Тем не
менее в 1944  г. были приняты новый устав и новое руко-
водство для воспитателей. Существенным улучшением это-
го руководства было то, что виды деятельности детей указы-
вались в соответствии с возрастными группами.

В послевоенные годы наблюдается значительное увеличе-
ние ДУ. Представление о развитии дает таблица.

В 1954  г. состоялось переиздание руководства для вос-
питателей, продолжилась интенсивная работа по созданию
программно—методического подхода к воспитанию. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит Александре Платоновне
Усовой (1888–1965). Особую известность получили ее ме-
тодические работы «Занятия в детском саду», «Обучение в



 
 
 

детском саду».
В 1963–1964 гг. разработана и апробирована первая ком-

плексная программа «Воспитание в ДС». В результате со-
вершенствования этой программы была создана программа
«Воспитание и обучение в ДС». О росте числа ДС и коли-
честве детей, занятых в системе дошкольного воспитания,
представление дает следующая таблица:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ДО-
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С середины 1980–х гг. в нашей стране произошли ради-
кальные изменения во всех сторонах жизни общества, в том
числе в системе образования. Эти изменения носят как по-
зитивный, так и негативный характер.

В 1983 г. был принят Закон об образовании. В нем сфор-
мулированы новые принципы государственной политики в
области образования, закреплены права педагогов, родите-
лей, учащихся и дошкольников в этой области. Закон утвер-
дил право педагогов на свободный выбор содержания обра-
зования и его методических исследований. Он сформулиро-
вал принципы многообразия видов ДУ (ДС с приоритетным
осуществлением, ДС компенсированного вида, ДС—школа
и др.). В законе закреплено право родителей на выбор обра-



 
 
 

зовательного учреждения.
Начиная с 1980–х гг., было создано и апробировано мно-

жество комплексных и парциальных образовательных про-
грамм. Ведется интенсивная работа по созданию методиче-
ских программ. Вместе с тем в системе дошкольного обра-
зования наблюдается негативная тенденция: снижение коли-
чества детских учреждений и числа детей в них. В январе
2000 г. состоялось Всероссийское совещание народных об-
разовательных учреждений. По дошкольному образованию
приводились следующие показатели:

Таблица показывает, что значительно уменьшились не
только количество ДС, но и их наполняемость. В целом по
показателям 2000–2001  гг. системой дошкольного образо-
вания охвачено примерно 60 % детей. Резко уменьшилось
количество ведомственных садов, переданных муниципаль-
ным органам. Плата за содержание детей значительно воз-
росла. Дошкольные учреждения недостаточно финансиру-
ются государством и органами власти. Низок уровень зара-
ботной платы воспитателей.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
В настоящее время сложились системы дошкольного об-

разования в большинстве стран мира. Нужно отметить, что



 
 
 

система дошкольного образования в любой стране развива-
лась менее интенсивно, чем система образования в целом. В
разных странах уровень дошкольного образования неодина-
ков. Это объясняется многими причинами:

– отношением государства и общества к воспитанию до-
школьников;

– социально—экономической ситуацией в обществе;
– традициями и культурой страны;
– климатом и др.
Для того чтобы разобраться в особенностях системы об-

разования за рубежом, обратимся к примерам.
Соединенные Штаты Америки
Первый ДС появился в Америке в 1855 г. Он был создан

эмигрантами—немцами. Этот сад работал по системе Фре-
беля и стал толчком для развития дошкольного образования.
К концу XIX в. значительно выросло количество садов, они
создавались для детей из бедных слоев населения, где жен-
щины были заняты в промышленном производстве.

К концу XIX—началу XX вв. в  каждом большом горо-
де был один и более публичных ДС, стали создаваться ДУ
при школах. В это же время американские педагоги отказа-
лись от системы Фребеля и начали развивать собственные
направления в дошкольной педагогике. Современные ДС в
США работают на основе различных центров, организован-
ных в помещениях и на площадках ДС и предназначенных
для организации какого—либо действия.



 
 
 

1.  Центр «Социограмма», или «Центр для организации
сложно—ролевой игры».

2. Кукольный театр.
3. Центр искусства.
4. Центр кулинарии.
5. Центр игры с песком и водой.
6. Научно—математический центр.
7. Центр строительства и конструирования.
ДС, как правило, невелики по наполняемости. Организа-

ция работы с детьми рассчитана на самостоятельность. По-
кажем это на примере режима:

7.00 – прием детей всех групп на площадке;
7.00—9.00 – дети свободно играют на площадке, в поме-

щении;
9.00 – начинается учебный день. Все садятся на ковер,

воспитатель здоровается с детьми, все вместе вспоминают,
какой сегодня день, число, знаменитая дата. Воспитатель по-
буждает детей рассказывать о важном для них и рассказыва-
ет об этом сам. Далее – самостоятельная работа;

10.15 (через 45 мин) – работа в центрах заканчивается,
дети убирают все за собой и выходят гулять.

За это время дети съедают 2 завтрака, принесенных из
дома. Основную массу детей родители забирают в 12.30.
Остальные чистят зубы, моют руки, идут на «тихий час».
Специального места нет. Берут матрасы и располагаются, где
захотят;



 
 
 

14.30 – сок, фрукты. Затем гуляют, лепят, рисуют, играют;
16.00 – уход домой.
Содержание работы с детьми определяется задачами вос-

питания. Образовательная система Америки позволяет де-
тям стать независимыми, уверенными в себе, самостоятель-
ными, умеющими отстаивать собственное мнение. Проис-
ходит индивидуализация своей личности. Для этого детям
предлагаются различные варианты выбора:

– в каком центре играть;
– с кем заниматься и чем;
– о чем рассказывать и т. д.
У детей воспитывается межнациональная и межрелигиоз-

ная толерантность (терпимость). В связи с этим в ДУ стре-
мятся отмечать национальные праздники всех народов, на-
селяющих США.

В Америке большое внимание уделяется защите детей. В
связи с этим для них организуются занятия по типу ОБЖ.

В США в обычные классы и группы включают детей, име-
ющих отклонения в психическом или физическом развитии.
Американские педагоги считают, что у нормальных ребяти-
шек формируется чувство толерантности, а у детей с анома-
лиями в развитии расширяется среда общения и среда раз-
вития.

Если оценивать дошкольную педагогику в целом, то она
строится на идее конструктивистского подхода. Сущность
заключается в самостоятельности и инициативе детей.



 
 
 

Франция
Первое дошкольное учреждение появилось во Франции в

1770 г. Им была «школа вязания», организованная при церк-
ви, в которой дети от 4 до 7 лет обучались ремеслам, сче-
ту, грамоте. Достаточно активно система образования нача-
ла развиваться с 1826 г. Открывались ДС для детей бедня-
ков, сначала в Париже, затем и в других промышленных го-
родах. В 1830 г. государство стало принимать дошкольные
учреждения под свою опеку. В 1843 г. в ведении министер-
ства образования было около 900 ДС, в которых воспитыва-
лось свыше 100 тыс. детей.

Содержанием образования в этих ДС было чтение, рисо-
вание, труд, пение, физическое и религиозное воспитание.
Сначала в ДС принимались дети от 2 до 6 лет, затем появи-
лись ясельные группы, куда принимались дети от 15 дней до
3 лет.

В дошкольной педагогике очень видное место занимают
работы Полины Кергомар (1838–1925). Она разработала ор-
ганизационные и содержательные основы нового типа дет-
ских учреждений «Материнская школа». Она предложила
вводить в воспитание игру как основной метод и форму ра-
боты с детьми, указывала на необходимость учета психиче-
ских особенностей детей, была противником телесных нака-
заний.

Детей приводят в детские учреждения начиная с 2 лет. В
режиме дня главной формой взаимодействия детей и воспи-



 
 
 

тателей являются занятия. На занятиях они овладевают раз-
личными знаниями, умениями. Например:

– у детей от 2 до 3 лет: речевые занятия, на которых ис-
пользуются считалки, потешки, пальчиковые игры, рассказы
и истории взрослых, слайды, занятия для сенсорного разви-
тия (рисование, нанизывание бусинок и т. д.);

– у детей от 4 до 5 лет занятия усложняются, появляют-
ся новые темы, связанные с освоением цифр, чисел, счета,
классификациями разного рода, начинается освоение ино-
странных языков и др.;

– детей от 5 до 6 лет готовят к школе, некоторые дошколь-
ные образовательные учреждения организуются при школах.

Французскую систему дошкольного образования крити-
куют за излишний академизм, достаточно жесткую дисци-
плину, за то, что детям в малой степени предоставлена
свобода выбора. Современные исследователи и педагоги—
практики стремятся преодолеть эти недостатки, но рассмат-
ривают свободу как обязательное выполнение того, что ре-
бенок выбрал.

Германия
Известно, что Германия является родоначальницей ДС и

дошкольной педагогики, поэтому система Ф. Фребеля в ка-
кой—то мере сохранилась до сих пор. В настоящее время
в Германии сосуществует 2 системы дошкольного образова-
ния (одна – в Западной Германии, вторая – в Восточной Гер-
мании).



 
 
 

В Восточной Германии система образования была образо-
вана по образцу СССР. При всех плюсах и минусах этой си-
стемы она отличалась систематичностью и последовательно-
стью, активным взаимодействием воспитателя и детей, дис-
циплинированностью, хорошим уровнем подготовленности
детей и взрослых. Западные немцы критиковали восточных
за то, что они слишком организованы, не имеют свободного
выбора, дети воспитываются по стандарту.

В Западной Германии после разгрома фашизма была со-
здана свободная система воспитания. В дошкольном педаго-
гическом воспитании не работали по специальным програм-
мам, слабо осуществлялась подготовка кадров. Подавляю-
щее число ДС работало половину дня, лишь 12 % – целый
день.

В целом дошкольное воспитание охватывает небольшое
количество детей. Чтобы получить представление о ДС, рас-
смотрим режим:

– 8.00–10.00 – свободная игра, общение (конструирова-
ние, ролевые, настольно—печатные игры);

– 10.00–11.00 – занятия внутри помещения (чтение, ри-
сование, ручной труд);

– 11.00–12.00 – прогулка.
Китай
Период с 1945 по 1990 г. характеризуется достаточно ин-

тенсивным развитием ДС, но их материально—техническое
обеспечение было на низком уровне, кадры имели слабую



 
 
 

подготовку. В Китае качество воспитания считалось пред-
рассудком. С 1965 по 1976 г. в Китае происходила культур-
ная революция. Пострадало все общество, все структуры,
в том числе система дошкольного образования. Она значи-
тельно сузилась, образование было сведено к заучиванию ре-
волюционных и милитаристских стихов, восхваляющих Мао
Цзэдуна.

Начавшаяся модернизация всей жизни страны затронула
и систему образования. В настоящее время в Китае создана
широкая сеть дошкольных учреждений, в них работают про-
фессионально подготовленные педагоги, помещения хорошо
оборудованы и обеспечены комфортным существованием.

Содержание образования – это развитие гигиенических
навыков, физическое воспитание, развитие речи, формиро-
вание представлений о природе и обществе. Значительное
внимание уделяется четкому определению нравственных ка-
честв, которые должны быть сформированы у дошкольни-
ков. Китайцы придают большое значение музыкальному вос-
питанию детей, считая музыкальные способности основой
для развития других способностей.

ДС работают по четко определенному режиму дня, пре-
обладают коллективные формы работы с учениками. Дети
носят одинаковую одежду. Многие исследователи дошколь-
ной педагогики утверждают, что китайская система воспи-
тания отличается суровостью, косностью, сверхорганизован-
ностью, отсутствием индивидуального подхода. Но родите-



 
 
 

ли—китайцы так не считают: «Один ребенок в семье риску-
ет вырасти эгоистом», а система образования поможет скор-
ректировать этот недостаток.

В настоящее время сложилась система детского образова-
ния в большинстве развитых и развивающихся стран. Уро-
вень развития, система дошкольного образования и охват де-
тей ею в разных странах различны. Например, в Японии си-
стема образования хорошо развита и охватывает до 95 % де-
тей. Японцы уделяют большое внимание воспитанию детей
в коллективе, их социализации, эстетическому воспитанию,
подготовке к школе. Японская система дошкольного образо-
вания предоставляет свободу детям дошкольного возраста,
поэтому воспитатели не делают им замечаний, позволяя са-
мостоятельно разрешать конфликты.

Достаточно развита система дошкольного воспитания в
Англии, но она носит характер подготовки к школе, поэто-
му подавляющее число ДС находится при школах. Склады-
ваются системы образования в таких странах, как Турция,
Финляндия, Испания. Особенность финских ДС состоит в
их высокой экологичности, открытости обществу, природе,
культуре. Финские власти заботятся не только о детях, но и
о работниках дошкольного образования.

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУ-
БЕЖНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ВОСПИ-
ТАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Многие отечественные и зарубежные психологи и педаго-



 
 
 

ги уделяют внимание личностным сторонам развития ребен-
ка. Одним из вопросов, интересовавших ученых, являлся
следующий: способен ли ребенок понимать и учитывать чу-
жую точку зрения? Такая способность, в чем убеждены прак-
тически все исследователи, является важным компонентом
познавательного, социального и личностного развития чело-
века. От нее зависят во многом склад натуры, характер лич-
ности. Если человек не хочет понимать другого, сосредото-
чен на своих интересах, его называют эгоцентриком. Пре-
одоление этой привязанности к своему мнению называют
децентрацией. Чтобы принять позицию децентрации, нуж-
но преодолеть большие трудности – понять, почувствовать,
что видит, думает, чувствует партнер, увидеть ситуацию «его
глазами».

Выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже основ-
ной чертой личностного и познавательного развития ребен-
ка до семи лет считал эгоцентризм. Его мнение было тако-
вым: дошкольник не только не способен понимать чью—ли-
бо точку зрения, сколько—нибудь отличающуюся от его соб-
ственной, но и не учитывает ее в своей деятельности.

Действительно ли дошкольники столь эгоцентричны или
же их познавательные ресурсы все—таки богаче? Без пони-
мания этого существенно обеднилось бы как понимание пе-
дагогами детей, так и процесс обучения и воспитания.

Различными исследователями разработаны методики,
призванные преодолеть эгоцентризм дошкольников, кото-



 
 
 

рые можно использовать на диагностических и обучающих
занятиях.

Одна из таких методик, предложенная Хайнцем Вимме-
ром, – «задача на неожиданное перемещение спрятанного».
Перед ребенком разыгрывается следующая сценка: одна кук-
ла, мальчик Макси, прячет шоколадку в ящик стола и вы-
ходит из комнаты. Другая, мама, перекладывает ее в буфет.
Макси снова входит в комнату. А взрослый спрашивает: «Где
Макси будет искать шоколадку?»

Как правило, трехлетние дети, которым предлагается эта
игровая ситуация, ошибаются. Они отвечают, что Макси бу-
дет искать шоколадку в буфете. Дети опираются на то, что
видели, и не учитывают, что Макси этого не видел. Четырех-
летние дети в этой ситуации дают правильный ответ: Макси
будет искать шоколадку там, куда сам положил и где ее видел
в последний раз. Эта ситуация говорит о способности ребен-
ка встать на точку зрения другого человека, о способности
отвлечься от собственного знания о том, где сейчас находит-
ся искомый предмет.

Ставили игровые эксперименты в группах дошкольни-
ков директор Бристольского института образования Мартин
Хьюз, российские педагоги (Наталья Мизина (Ижевский ин-
ститут усовершенствования учителей) и др.). Их задания
(«Мальчик и полисмены», «Спрячь зайчика») требуют уме-
ния децентрироваться не только в буквальном, простран-
ственном, смысле. Ребенок должен учитывать два противо-



 
 
 

положных намерения персонажей: спрятаться у одних и най-
ти тех, кто спрятался, у других. Не только трехлетние, но
и двухлетние дети понимают, что значит спрятать предмет
или, наоборот, показать его, правильно представляют, что
видит и не видит другой.

Исследования доктора психологии Мины Верба (Фран-
ция) показали: в течение дошкольного детства у ребенка раз-
виваются такие умения, которые позволяют ему не только
помогать ровесникам, но и руководить процессом обучения.
Однако полное представление, как обучать игре партнера,
формируется примерно в пять лет. В этот возрастной период
ребенок способен удерживать цель обучения, обеспечивать
вербальную и невербальную связь.

Как считает Киаран Бенсон (Ирландия), способность ре-
бенка к децентрации – это проявление не только положи-
тельных, но и отрицательных сторон его характера. Ведь что-
бы придумать обидную дразнилку, ребенок должен знать,
что тому было бы обиднее всего услышать, а преднамерен-
но ломая чужую игрушку, заранее проследить, какая именно
наиболее дорога его сверстнику.

Стало быть, ребенок либо в позитивной, либо в негатив-
ной форме должен учитывать потребности партнера, его ин-
тересы и цели. А это еще раз показывает, что, игнорируя его
способности к децентрации и рефлексии, взрослые невольно
игнорируют многие важные аспекты его нравственного по-
ведения, упуская возможность не только обучать, но и вос-



 
 
 

питывать, а если нужно, то и перевоспитывать.



 
 
 

 
ГЛАВА 2. ЦЕЛОСТНАЯ

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ НА РАННИХ

ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
 

ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДА-
ГОГИКИ

Практически до начала XVII в. педагогика (в том числе
и дошкольная) существовала как система философских зна-
ний. Как самостоятельную науку педагогику вычленил ан-
глийский естествоиспытатель и философ Френсис Бэкон. Он
и ввел собственно термин «педагогика». Вслед за ним пе-
дагогику как самостоятельную науку признал выдающийся
чешский ученый и философ Я. А. Коменский, изложив ее ос-
новные постулаты в трудах «Всеобщий совет», «Великая ди-
дактика», а целостная система дошкольного образования и
воспитания представлена в его книге «Материнская школа».
В своих научных трудах он отразил цели и задачи, формы
и методы воспитания и обучения. Среди них особенно важ-
ны следующие: цель воспитания – познание внешнего мира,
умение владеть вещами и самим собой, развитие моральных
качеств.

Составные части воспитания:



 
 
 

– религиозное;
– нравственное;
– научное образование;
– осознание значимости единства общего и индивидуаль-

ного, целого и частного в воспитании и развитии, а также
социального воспитания;

– всестороннее развитие личности;
– изучение законов духовной жизни и соответствие им пе-

дагогических воздействий;
– единство обучения и воспитания;
– соблюдение принципа последовательности и постепен-

ности, соответствия источников обучения возрасту ребенка;
–  осознание единства трех источников познания: веры,

чувства и разума.
По мере развития педагогической науки ее постулаты до-

полнялись идеями ученых и философов (Джон Локк, Ж. Ж.
Руссо, Песталоцци). Последователем идей Я. А. Коменско-
го стал основоположник российской педагогики К. Д. Ушин-
ский. Он отмечал важность трудового воспитания как веду-
щего фактора развития индивидуума, целью воспитания ви-
дел формирование творческой и активной личности, подго-
товку ребенка к умственному труду как высшей форме чело-
веческой деятельности. С его идеями перекликаются утвер-
ждения более поздних педагогов (Е. И. Ильина, В. Ф. Ша-
талова, С. И. Лысенкова), которые утверждают, что важней-
шая задача педагогики состоит в том, чтобы привить ребен-



 
 
 

ку позитивное отношение к труду, людям, творчеству.
Существенный вклад в развитие педагогической науки

внесли такие видные российские ученые, как А. Н. Джурин-
ский, И. П. Подласный, Ф. А. Фрадкин, В. В. Краевский.
Современные педагоги определяют дошкольную педагогику
как науку о взаимосвязи обучения, образования и воспита-
ния, направленных на всестороннее развитие личности.

Дошкольная педагогика – отрасль возрастной педагогики,
которая исследует взаимосвязь обучения, развития и вос-
питания детей дошкольного возраста. Предмет дошкольной
педагогики – изучение процессов развития и формирова-
ния личности дошкольника. Объектом дошкольной педаго-
гики является человек (ребенок—дошкольник), чье разви-
тие обусловлено воспитательными отношениями.

Для решения стоящих перед дошкольной педагогикой
задач существуют специфические методы, которые можно
условно разделить на две группы. К первой группе относятся
исследовательские методы, позволяющие получить необхо-
димые знания для постановки цели и решения намеченных
задач. Ко второй группе относятся методы обучения и вос-
питания, дающие возможность управлять педагогическими
процессами.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ помогают изучить и
обобщить данные педагогической практики. К этим методам
можно отнести беседы, анкетирование, наблюдения, экспе-
рименты, анализ специальной литературы, работ дошколь-



 
 
 

ников.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ представляют собой способы це-

ленаправленной взаимосвязанной деятельности педагога и
дошкольников, при которой дети усваивают умения, знания
и навыки, формируется их мировоззрение, развиваются за-
ложенные способности.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ – наиболее общие спо-
собы достижения воспитательных задач. Их можно разбить
на более простые подсистемы методов педагогического воз-
действия и воспитания.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что важ-
нейшими функциями дошкольной педагогики являются вос-
питание, обучение и образование. Каждая из них заслужи-
вает детального рассмотрения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХО-
ДЫ

Каждая наука имеет свой предмет, т. е. изучает опреде-
ленную область действительности. Для педагогики такой об-
ластью является воспитание. Она изучает сущность воспи-
тания, его глубинные внутренние механизмы, взаимосвязь с
развитием личности и внешними условиями ее существова-
ния. Поэтому самое основное понятие педагогики – воспи-
тание, все остальные понятия конкретизируют и расширяют
его. Тем не менее однозначного общепринятого определения
для понятия «воспитание» нет – оно многозначно.

Рассмотрим понятие «воспитание» в основных значени-



 
 
 

ях: социальном и педагогическом.
Воспитание в социальном смысле понимается как соци-

альное явление, функция общества, которая заключается в
подготовке подрастающего поколения к жизни. На это на-
правлены все усилия социального устройства общества: ре-
бенка готовят к жизни семья, детский сад, школа, средства
массовой информации, церковь и др. Подготовка к жизни
определяется и многими другими внешними воздействия-
ми, обстоятельствами и условиями (этнической принадлеж-
ностью человека, природным и культурным окружением, ме-
стожительством и др.). Воспитание в таком широком смысле
отождествляется с социализацией.

Воспитание в педагогическом смысле – это специально
организуемый и управляемый процесс, содействующий раз-
витию личности. Оно может иметь своей целью развитие
личности в целом (целостное воспитание осуществляется в
детском саду, школе, семье). В таком случае обычно говорят
о воспитании в широком педагогическом смысле. Взрослые
могут целенаправленно воздействовать на ребенка с целью
формирования у него определенных психических и личност-
ных качеств (аккуратности, любви и привязанности к семье,
интереса к книге и т. д.). Тогда имеется в виду воспитание в
узком, педагогическом смысле.

Специфика воспитания как социального явления заклю-
чается в том, что оно возникло с момента становления че-
ловеческого общества. Воспитание – категория вечная и



 
 
 

общая, порожденная потребностью сохранить жизнь детей,
обеспечить их развитие, установить преемственность между
поколениями.

Содержание и характер воспитания в разные историче-
ские времена не остаются неизменными. Изменения проис-
ходят под влиянием экономических условий жизни обще-
ства, способов производства материальных благ, а также по-
литики, культуры, религии. Следовательно, перед нами – яв-
ление историческое.

Воспитание – это всегда воздействие на воспитуемого
извне. Однако не все внешние воздействия оказывают поло-
жительное влияние на ребенка. Дело в том, что внешние воз-
действия преломляются через внутренние условия, т. е. че-
рез особенности формирующейся психики личности. Одни
воздействия ребенок воспринимает активно, другие – пас-
сивно. Даже простое напоминание педагога о необходимо-
сти вымыть руки после прогулки вызывает у воспитанников
свои чувства, действия, формы поведения (одни побегут с
радостью, потому что любят воду или хотят заслужить похва-
лу педагога; другие сделают это по привычке; кто—то поста-
рается уклониться от этой процедуры). Следовательно, вос-
питательное воздействие взрослого дети пропускают через
призму своего жизненного опыта, отвергают или принимают
его, и в зависимости от этого строят свое поведение.

Воспитательные воздействия могут быть и внутренними,
когда сам человек предъявляет к себе требования, пытает-



 
 
 

ся с помощью определенной деятельности воздействовать на
себя с целью формирования каких—то качеств. Такая ра-
бота над собой называется самовоспитанием. В. А. Сухом-
линский писал, что истинное воспитание «совершается толь-
ко тогда, когда есть самовоспитание» (Сухомлинский В. А.
Рождение гражданина. М., 1971. С. 49).

Применительно к дошкольному возрасту можно гово-
рить об элементах самовоспитания на основе сознательно-
го подражания образцам поведения старших и сверстников,
а также благодаря становлению самостоятельности. Элемен-
тарное самовоспитание начинается с управления своим те-
лом, движениями, воздержанием от неправильных действий,
грубых слов, но главное – с выработкой положительных при-
вычек поведения. Для дошкольника самовоспитание – это
совершение хороших поступков (быть вежливым, убирать за
собой игрушки, помогать малышам и т. д.) и отказ от плохих
поступков (не обижать девочек, не смеяться, когда кто—то
упал, испачкался и т. д.).

В работе с маленькими детьми важно стимулировать у
них желание стать лучше, внушать, что это им по силам,
радоваться малейшим успехам. Поступление в школу как
бы высвечивает недостатки в поведении, и ребенок начина-
ет их осознавать. Дети могут заниматься эпизодическим са-
мовоспитанием: делать утром зарядку, чтобы быть сильны-
ми; тренироваться в штриховке для совершенствования на-
выков письма. Задача педагога – придать самовоспитанию



 
 
 

детей целенаправленный и систематический характер, спо-
собствовать последовательному улучшению ребенком своей
личности.

Воспитание и самовоспитание органически связаны. Эф-
фективно только то воспитание, которое вызывает у ребенка
процесс самовоспитания. Но, с другой стороны, чем больше
ребенок хочет и может работать над собой, тем восприим-
чивее он к воспитательным воздействиям взрослых. В свя-
зи с этим стоит вспомнить слова Ш. А. Амонашвили: «Дей-
ствительно гуманная педагогика – это та, которая в состо-
янии приобщить ребенка к процессу созидания самого се-
бя» (Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! М., 1988. С.
43).

Чувствительность ребенка к воспитательным воздействи-
ям (внешним и внутренним) определяется пластичностью,
изменчивостью свойств личности, способностью воспри-
нимать, приобретать, сохранять, перестраивать, передавать
опыт других людей, т. е. способностью к развитию.

При определении содержания воспитательного процесса
руководители и педагоги всех образовательных учреждений
ориентируются на общечеловеческие ценности. Они ставят
перед собой задачу пробудить у ребенка интерес как к гло-
бальным проблемам человечества, так и к истории и культу-
ре своего края, к своей школе и семье. В большинстве об-
разовательных учреждений в качестве принципов выступа-
ют основополагающие идеи, или главные правила построе-



 
 
 

ния воспитательного взаимодействия. Взаимодействие уча-
щихся с преподавателями должно строиться на основе прин-
ципов:
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