
ЛЕКЦИЯ I. Дошкольная педагогика как наука 

 

Введение 

Возникновение дошкольной педагогики связано с именем Я.А. Коменского (17 век).  

Дошкольная педагогика в России стала выделяться  в самостоятельную область 

научных знаний на рубеже XIX – XX вв. На ее становление большое влияние оказали 

теоретические идеи русской классической мысли, авторские концепции П.Ф. Каптерева, 

П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, В.Ф. Одоевского, Л.Н. Толстого, других 

мыслителей. Большую роль сыграли первые экспериментальные исследования П.П. 

Блонского, И.А. Сикорского, других ученых и практиков, а также зарубежные теории и 

системы образования детей (И.Ф. Гербарт, О. Декроли, М. Монтессори, Ф. Фребель, 

С.Холл и др.). 

Место дошкольной педагогики  в системе педагогических наук обусловлено 

возрастной спецификой, психофизиологическими особенностями детей. Здесь необходимо 

подчеркнуть значимость фундаментальных исследований психологов и психофизиологов 

Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, М.И. 

Лисиной, Д.Б. Эльконина и других ученых о пластичности высшей нервной деятельности 

дошкольника, роли игры в жизни детей, генезис развития способностей, общения  в 

дошкольный период жизни, о доминировании эмоционального мировоспрития над 

рациональным, об особой восприимчивости ребенка  к внешним влияниям, открытости 

миру, стремлении  к признанию себя среди других людей и пр. 

В педагогике дошкольного детства выделяются:  

а) педагогика раннего детства, в которой исследуются закономерности, принципы 

организации воспитания и обучения детей от рождения до трех лет;  

б) собственно дошкольная педагогика – теория и практика образования детей от трех 

до семи лет средствами обучения и воспитания; 

в) методики дошкольного образования, в которых рассматриваются возможности 

обогащения личного опыта детей в различных областях миропознания (например, 

методика экологического образования, методика изобразительной деятельности и т.д.).  

Как наука дошкольная педагогика имеет свой предмет, задачи, функции, источники, 

методы, категории. Современная дошкольная педагогика изучает процесс воспитания и 

обучения, его цели, задачи, содержание, формы организации, технологию осуществления. 

Исследователей также интересует как влияет система воспитания и обучения на развитие 

личности дошкольника. 

Предмет дошкольной педагогики — вопросы развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Специфика данного предмета заключается в изучении периода 

дошкольного детства (с 3 лет до 7 лет). 

Задачи дошкольной педагогики определяются еѐ теоретической и прикладной ролью, 

социально-педагогической значимостью данной пауки: 

1. Способствовать воспитанию и обучению детей в соответствии с требованиями 

современного общества. 

2.   Изучать тенденции и перспективы образовательного процесса ДОО как основной 

формы воспитания и обучения детей. 

3. Разрабатывать новые концепции и технологии воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

Функции дошкольной педагогики: 

1.   Описательно-прикладная, которая заключается в научном описании перспективных 

программ, моделей, технологий образовательного процесса. 

2. Прогностичная, заключается в научном прогнозе путей совершенствования, 

обновления и модернизации образовательного процесса ДОУ. 

3.   Творчески-преобразовательная,         предполагающая         учет         научного 

прогнозирования, научных исследований, создание проектно-конструктивных технологии. 



Для решения задач и реализации функций дошкольной педагогики используются   

методы   научного   исследования.   Метод  —  это   путь,  способ  достижения целей и 

задач. 

Методы исследования позволяют добывать научно-педагогическим производить 

сознательный и целеустремленный поиск для совершенствования образовательного 

процесса. Исследовательские методы помогают изучить и обобщить педагогические 

находки практики, вести самостоятельные научные исследования. К ним относятся: 

изучение и анализ литературы, наблюдение, беседа, анкетирование, изучение 

педагогической документации, детских работ, эксперимент. Исходя из широкого спектра 

методов можно назвать их уровни: 

1.  эмпирический (сбор научных данных, описание явлений, фактов); 

2.  теоретический (обобщение, систематизация материала); 

3.  метатеоретический   (изучение   самих   теорий    и   разработка   путей   их 

построения и модернизации).  

Этапы научного педагогического исследования: 

1.   определение проблемы, цели, гипотезы, задач; 

2.   проверка гипотезы (эксперимент); 

3.   осмысление полученных данных, обработка результатов; 

4.   оформление результатов исследования; 

5.   внедрение результатов в практику. 

Более подробно методы исследования изучаются в курсе «Методология и методы 

научного психолого-педагогического исследования». 

Современная дошкольная педагогика «впитала» в себя многие сведения о воспитании 

и обучении детей. Еѐ источниками является народная педагогика, религиозная 

педагогика, зарубежная и отечественная история педагогики, педагогическая практика, 

научные экспериментальные исследования, данные смежных наук (психология, анатомия 

и физиология ребенка дошкольного возраста, гигиена и др.). 

Методологические основы дошкольной педагогики отражают современный уровень 

философии образования, наличие разнообразного спектра   философских   направлений:   

аксиологический    подход,   системный, деятельностно-творческий, личностный, 

культурологический, синергетический и т.д. 

Теоретико-методологические подходы дошкольной педагогики определяют взгляд, 

позицию, стиль педагога, его отношение к личности ребенка, философское понимание 

роли взрослого в воспитании и обучении детей. 

Методологические подходы позволяют произвести переакцентировку содержания в 

основных категориях дошкольной педагогики. 

Воспитание как социальное явление заключается в подготовке подрастающего 

поколения к жизни. 

Воспитание в педагогическом смысле — это специально созданные условия, 

содействующие развитию ребенка. 

Развитие — процесс количественных и качественных изменений, происходящих под 

влиянием различных факторов, в том числе и воспитания. В характеристике ребенка-

дошкольника можно говорить о возрастном (особенности и закономерности развития, 

присущие каждому возрасту, причем важен не столько биологический, сколько 

психологический паспорт ребенка), индивидуальном (своеобразие, особенности развития), 

личностном (становление, развитие личностных качеств, их особенности). 

Формирование — это специальное организованное управление всей 

жизнедеятельностью ребенка с учетом совокупности факторов. 

Обучение — это специально организованный процесс взаимодействия воспитателя с 

детьми, направленный на передачу информации, еѐ переработку и создание новой. 

Важным при этом является воспитание положительного отношения к процессу познания, 



формирование специальных умений и навыков работы с информацией, развитие 

социально-нравственных привычек поведения. 

Ребенок-дошкольник живет в социуме, его окружает культура общества, отношений, 

прав и свобод. Вместе с тем, дошкольник создает свою субкультуру. 

В работах П.Г. Кока, В. Кудрявцева и др. субкультура рассматривается как 

специальный набор признаков, ценностей, по которым представители данного возраста 

осознают, утверждают себя в качестве «мы», отличного от других возрастных сообществ. 

Субкультура детства как категория стала характеризовать особую систему бытующих 

у детей представлений о мире, ценностях, отношениях. Детская субкультура проявляется 

в вопросах, словотворчестве, играх, рисунках, размышлениях, разнообразных видах 

детского фольклора. Субкультура детства — это способ освоения ребенком путей 

«вхождения» в мир взрослых, культуру социума. 

Пересмотр содержания основных подходов к детям предполагает учет принципов 

лнчностно-ориентированной педагогики (Бондаревская Е.В., Газман О.С., Кульневич 

С.В.,  Мудрик А.В. и др.). 

Данные принципы характеризуют стиль воспитания как определенный взгляд на 

ребенка обществом (как мир взрослых воспринимает мир детей). Предпочтение отдается 

гуманному, демократичному (помогающему) стилю воспитания. Мир взрослых (MB) 

воспринимает мир детей (МД) как реальный  самоценный период жизни детей; этот 

период требует для перемен и изменений определенного времени. Оптимальная модель 

взаимодействия MB и МД предполагает учет принципов равенства двух миров, диалога, а 

не монолога, свободы и прав ребенка на ошибку, признание ребенка таким какой он есть. 

Личностно-ориентированная педагогика исходит из желаний, запросов, интересов, 

возможностей, своеобразия каждого ребенка, предпочитает видеть и доходить до каждой 

личности. Смысл педагогической позиции заключается в поддержке. Суть 

педагогической поддержки заключается в том, что взрослый поддерживает, помогает 

лишь тому, что уже имеется в наличии (но на недостаточном уровне), т.е. поддерживается 

развитие «самости», самостоятельности ребенка. Педагогическая поддержка не может 

заменить воспитания, так как сам из себя ребенок не может вырастить культуру, 

создаваемую векам и. 

Профессиональная деятельность специалиста дошкольного образования направлена на 

реализацию всех функций (материнской, развивающей, диагностической  и 

коррекционной, коммуникативной, конструкторско-организаторской, координирующей, 

профессионального совершенствования) – по  классификации Е.А. Панько. 

Педагогическая поддержка, согласно работам О.С. Газман, учитывает не только 

обязанности, но этапы деятельности педагога. Ребенок в условиях поддержки и заботы 

воспринимает образцы культурного и нравственного взаимодействия и сотрудничества со 

взрослыми. Профессиограммы педагога ДОУ, преподавателя педагогического колледжа 

приобретают общие черты, определенные личностно-ориентированной педагогикой. 

Характерными чертами должны стать сотрудничество, диалогичность, деятельностно-

творческий характер, направленность на поддержку индивидуального развития ребенка, 

предоставление ему свободы выбора, принятия решения, творчества, сотворчества 

воспитателя и детей. Эти черты придают технологии деятельности педагога 

универсальность. Переход к личностно-ориентированному взаимодействию зависит от 

общей и педагогической культуры, личностных качеств, запросов, желаний педагога. 

Профессиональную подготовку кадры для ДОО получают в педагогических 

колледжах, институтах, университетах. Классификаторы специальностей и специализаций 

предполагают их интегрированность и взаимосвязь. В учебных заведениях специализация 

имеет определенную направленность и связана с конкретными обязанностями 

специалистов (воспитатель логопедической группы, инструктор по физическому 

воспитанию в ДОО, руководитель ритмики, руководитель студии изобразительной 

деятельности, воспитатель с правом преподавания иностранного языка и т.п.). 



По окончанию учебного заведения (среднего или высшего) присваивается 

педагогическая квалификация, которая характеризует уровень  и вид профессионально-

педагогической образованности специалиста. 

Педагогическая деятельность предполагает постоянное повышение 

квалификации,  реализацию  функции профессионального самосовершенствования. 

 

2. Становление дошкольной педагогики как науки за рубежом 

 

Первые воспитательные системы сложились еще во времена античности (VI-V вв. до 

н. э.). Известны римские, афинские, спартанские школы, различавшиеся между собой 

методами и содержанием обучения, а также его целями. Практически все философы 

античности основной задачей воспитания полагали развитие в формирующейся личности 

добрых, положительных черт характера, законопослушания, уважения к старшим, 

наставникам, а также подавление дурных наклонностей. Именно эти постулаты 

педагогической науки прошли проверку временем от эпохи античности до наших дней. 

Возникновение дошкольной педагогики как науки относится к веку, когда чешский 

педагог ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ (1592-1670 г.г.) создал первую систему дошкольного 

воспитания. Он изложил прогрессивные идеи о развитии и воспитании ребенка: 

- указал на необходимость учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- разработал возрастную периодизацию, включающую четыре возрастных периода: 

детство, отрочество, юность, возмужалость. Каждому периоду, охватывающему шесть 

лет, соответствует определенная шкала. Для детей от рождения до б лет предназначается 

"материнская школа"; 

- выдвинул идею природособразности воспитания; 

- созданное им пособие "Видимый мир в картинках" положило начало наглядному 

ознакомлению детей с предметами и явлениями окружающей жизни; 

- обосновал необходимость широкого использования наглядных методов в 

воспитательно-образовательной работе с детьми; 

- важной задачей воспитания детей до б лет считал развитие органов чувств, речи и 

представлений об окружающем; 

- предложил программу знаний, подготавливающую ребенка к систематическому 

обучению в школе, которая содержала начатки знаний из всех областей наук. Знания и 

навыки располагались по принципу последовательного перехода от простого к сложному, 

от легкого к трудному; 

Швейцарский педагог ГЕНРИХ ПЕСТАЛОЦЦИ (1746-1827 г.г.) придавал важное 

значение дошкольному воспитанию: 

- основной задачей воспитания считал формирование нравственного облика ребенка, 

отвергая нравоучения как средство нравственного воспитания, стремился развить у детей 

любовь прежде всего к матери, затем к сверстникам и взрослым, воспитать чувство долга, 

справедливости путем упражнения и нравственных поступков; 

- выдвинул идею соединения производительного труда с обучением; 

- разработал идею элементарного обучения, согласно которой в основе всякого знания 

лежат основные элементы: форма, число и счет. Первоначальное обучение должно 

основываться на этих элементах; 

- уделял большое внимание разработке задач, содержания и методов дошкольного 

воспитания ребенка в семье; 

- в умственном воспитании на первое место выдвигал развитие мышления, 

умственных способностей, упорядочивание представлений; 

- создал "Книгу матерей", где он писал о том, что мать, как основная воспитательница, 

должна развивать физические силы ребенка с раннего возраста, прививать ему трудовые 

навыки, вести его к познанию окружающего мира, воспитывать любовь к людям. 



Во второй половине XIX века немецким педагогом ФРИДРИХОМ ФРЕБЕЛЕМ (1782-

1852 г.г.) была создана система воспитания маленьких детей, имевшая большое значение 

для развития теории и практики дошкольного воспитания во всем мире. По его мнению, в 

основе всего существующего лежит бог, единое божественное начало, а человек - 

маленькое существо, носящее в себе частицу божества. Назначение человека - выявить 

заложенное в нем божественное начало. Воспитание должно способствовать творческому 

самораскрытию личности и заложенных в ребенке инстинктов и способностей, а не 

определять их. Основой воспитания ребенка в детском саду Фребель считал игру, через 

которую выявляется заложенное в ребенке божественное начало, рассматривал игру как 

одно из средств нравственного воспитания, полагая, что в коллективных и 

индивидуальных играх, подражая взрослым, ребенок утверждается в правилах и нормах 

нравственного поведения. Для развития ребенка в раннем возрасте он предложил 

шесть"даров". Использование этого пособия помогает развитию у детей строительных 

навыков и одновременно создает у них представления о форме, величине, 

пространственных отношениях, числах. Недостатком этих даров является надуманное 

символическое обоснование, сухость, абстрактность. Большой заслугой немецкого 

педагога явилось введенное им разнообразие видов детской деятельности и занятий: это 

работа с дарами-строительным материалом, подвижные игры, лепка, плетение из бумаги и 

т.д. 

РОБЕРТ ОУЭН (1771-1858) - английский философ и педагог, создал школу маленьких 

детей - от года до шести лет, которая включала в себя ясли, детский сад и площадку для 

игр. Здесь дети учились пению и танцам, много времени проводили на свежем воздухе. 

Особое внимание было уделено физическому воспитанию, гимнастике, играм. Большое 

значение придавалось воспитанию детей в духе коллективизма. Детям подробно 

разъясняли правила коллективного общения, указывали, что они не должны обижать 

своих товарищей, а уважать их и оказывать им помощь, когда это необходимо. В этой 

школе не проводилось систематическое обучение письму и чтению, грамоте детей учили в 

процессе бесед о природе, об окружающих предметах и явлениях. Много внимания 

уделялось эстетическому воспитанию, музыкальным и ритмическим занятиям. 

Оуэн первый обосновал и реализовал идею общественного воспитания детей с первых 

лет их жизни и создал первое в мире дошкольное учреждение для детей пролетариата. В 

его образовательно-воспитательных учреждениях давалось умственное и физическое 

воспитание, дети воспитывались в духе коллективизма, им прививались трудовые навыки, 

учитывая их интересы и используя в работе с ними игры и развлечения как важнейший 

воспитательный фактор организовал. 

МАРИЯ МОНТЕССОРИ (1870-1952 г.г.) - итальянский педагог, теоретик 

дошкольного воспитания, в книге "Дом ребенка. Метод научной педагогики" изложила 

свою систему дошкольного воспитания. Ее прогрессивные идеи: 

- впервые ввела ежемесячные антропометрические измерения; 

- для обеспечения детям условий свободной самостоятельной деятельности произвела 

реформу в привычном оборудовании здания и комнат детского сада: парты заменены 

легкой, по росту детей мебелью, внесено гигиеническое и трудовое оборудование; 

- определив воспитателю пассивную роль и возложив функцию активности на свой 

дид.материал, Монтессори вместе с тем требовала вооружения воспитателей методом 

наблюдения, развития в них интереса к проявлениям детей; 

- наряду с основной формой воспитания и обучения детей- самостоятельными 

занятиями- предлагала применять разработанную форму - индивидуальный урок, 

построив его на педагогически рациональных принципах (сжатость, простота, 

объективность 

- создала дидактический материал, направленный на упражнения осязательно-

мышечного чувства. 

Можно выделить и негативные стороны в теории Монтессори: 



- строго разграничивала работу и игры и не использовала игру в процессе обучения; 

- детской творческой игре не придавала положительного значения, что делает ее 

теорию односторонней, а педагогический процесс не удовлетворяющим естественных 

потребностей маленьких детей; 

- исключила из своей теории рассмотрение вопросов развития связной детской речи, 

приобщения детей к художественному творчеству народа, литературным произведениям; 

- считала, что от 3 до 6 лет возраст не приобретения знаний, а период формального 

упражнения всех сторон психической активности, которые стимулируются сенсорной 

сферой. 

 

3. Система общественного дошкольного воспитания Ф.Фребеля 

 

Во второй половине XIX - начале XX в. в Европе широкое распространение получила 

теория дошкольного воспитания немецкого педагога Фридриха Фребеля (1782-1852). Он 

много сделал для пропаганды идеи дошкольного воспитания и широкого распространения 

детских садов. 

С 1805 по 1810 г. Ф. Фребель работал у Песталоцци и находился под большим 

влиянием его идей. В 1837 г. он открыл в Тюрингии «учреждение для игр и занятий детей 

младшего возраста» (позже названное «детский сад»), на практике работы которого 

разработал свою систему дошкольного воспитания, получившую широкое 

распространение не только в Германии, но и в других странах. Педагогическая система 

Фребеля была противоречивой. Она основывалась на идеалистической философии, 

утверждавшей главенство духовного начала над материальным. Воспитание понималось 

Фребелем как развитие у человека четырех врожденных инстинктов: деятельности, 

познания, художественного и религиозного. 

Ф. Фребель разработал обширную, детальную для его времени, почти законченную 

систему дошкольного воспитания, основу которой составляла хорошо проработанная 

дидактика, направленная на развитие детей через организацию разных видов 

деятельности: игры, пения, плетения, конструирования и т. п.В педагогической системе 

Фребеля выделяют три основных блока. 

В первом блоке даны представления о механизме умственного развития ребенка, 

развития сознания и мышления индивидуума, в котором Фребель выделяет четыре 

компонента: 1) чувства; 2) познавательная и практическая деятельность с предметами; 3) 

язык; 4) математика. (Дальше их описания Фребель не пошел и их взаимосвязи не 

показал.) 

Во втором блоке Фребель характеризует этапы, цели и способы умственного развития 

ребенка. Он определяет четыре этапа умственного развития:первый (исходный) - связан с 

первыми месяцами жизни ребенка, когда он сам не выделяет и не фиксирует предметы, 

действия и явления; второй (младенчество) - действие и слово матери способствуют 

научению выделять сначала отдельные предметы и явления ближайшего окружающего, а 

затем самого себя; третий (детство) - ребенок говорит и играет с предметами. Именно на 

этом этапе можно и нужно начинать целенаправленное обучение и научение: взрослый 

знакомит детей с названиями предметов, явлений, показывает разные отношения между 

предметами, явлениями и действиями, учит проводить линии и зарисовывать, считать в 

пределах десяти и многое другое; четвертый (отрочество) - поступление ребенка в школу 

и изучение учебных предметов. Главной целью обучения Фребель считал создание 

условий для того, чтобы индивидуум осознал себя и свое место по отношению к природе 

и духу. Последнее связано с проникновением в обоснование педагогики мистицизма, по 

правилам которого «во всем действует, всем управляет вечный закон. По его мнению, в 

основе всего существующего лежит бог, единое божественное начало, а человек - 

маленькое существо, носящее в себе частицу божества. Цель воспитания - выявление 

заложенного в ребенке божественного начала, присущего всем людям. Именно такое 



толкование Фребель дал и принципу природосообразности. Он считал, что воспитание 

ничего не добавляет к тому, что дано природой, а лишь развивает заложенные в нем 

качества. К средствам обучения (для достижения основных целей) Ф. Фребель относил 

два: знания; деятельность учителя. 

Третий блок педагогической системы Ф. Фребеля составляет дидактический 

материал, с которым должен работать ребенок («дары Фребеля»). Разрабатывая 

дидактический материал, Фребель исходил из природных особенностей детей 

дошкольного возраста (подвижность, непосредственность, любознательность, стремление 

к подражанию) и считал, что для удовлетворения этих потребностей необходимо 

организовывать занятия со сверстниками в детском саду. При этом ребенок выступал как 

развивающееся растение, правильному росту которого должен способствовать детский 

сад. 

Фребель разработал своеобразную методику работы воспитателя с детьми с 

использованием дидактического материала, в основе которой - развитие органов чувств, 

движений, речи путем игр и систематических упражнений. Предлагаемые 

Фребелем«дары» (их шесть) сопровождались разнообразными стишками, песенками, с 

помощью которых воспитатель доносил смысл, содержание этих «даров» до детей. 

Вместе с тем Фребель пропагандировал ценную и важную мысль о бесконечном 

развитии в природе и о развитии человека на протяжении всей жизни. Воспитание должно 

способствовать творческому самораскрытию личности и заложенных в ребенке 

инстинктов и способностей, а не определять их. Придавая огромное значение 

дошкольному воспитанию, он считал игру основным средством развития, , через которую 

выявляется заложенное в ребенке божественное начало, рассматривал игру как одно из 

средств нравственного воспитания, полагая, что в коллективных и индивидуальных играх, 

подражая взрослым, ребенок утверждается в правилах и нормах нравственного поведения, 

показал ее большую роль в физическом и психическом становлении ребенка. 

Исходя из природных особенностей детей, Фребель считал, что для удовлетворения 

потребностей ребенка в деятельности и общении е другими детьми необходимо 

воспитывать его в обществе сверстников. Он дал глубокое педагогическое обоснование 

этой идеи и многое сделал для ее популяризации и широкого распространений. 

Фребель ввел термин «детский сад», ставший общепринятым во всем мире. В этом 

названии дошкольного учреждения, а также и в том, что воспитательницу Фребель 

называл «садовницей», ярко проявилась его любовь к детям, призыв к педагогам помогать 

ребенку зреть и развиваться, высокая оценка значения целенаправленного 

педагогического воздействия. 

Фребель положил начало созданию системы дидактических игр и разнообразных 

занятий, разработал методические указания к их проведению. Он значительно обогатил 

практику дошкольного воспитания, разработав разнообразные приемы работы с детьми в 

соответствии с их возрастом. 

Фребель детально показал этапы формирования речи детей раннего и дошкольного 

возраста и выдвинул требование о том, чтобы ознакомление с предметом предшествовало 

его называнию. Много ценного содержалось в предложениях Фребеля о работе детей с 

различными материалами (палочки, мозаика, бусы, солома, бумага). 

Для развития ребенка в раннем возрасте он предложил шесть"даров". Использование 

этого пособия помогает развитию у детей строительных навыков и одновременно создает 

у них представления о форме, величине, пространственных отношениях, числах. 

Недостатком этих даров является надуманное символическое обоснование, сухость, 

абстрактность. Большой заслугой немецкого педагога явилось введенное им разнообразие 

видов детской деятельности и занятий: это работа с дарами - строительным материалом, 

подвижные игры, лепка, плетение из бумаги и т.д. 

Идеи Фребеля получили широкое распространение, однако прогрессивные педагоги 

подвергали их критике за чрезмерную регламентацию деятельности детей, усложненность 



упражнений и занятий, мистическое истолкование природы ребенка. Значение Фребеля в 

истории педагогики определяется тем, что он способствовал выделению дошкольной 

педагогики в самостоятельную отрасль науки, впервые создав теорию работы 

дошкольных учреждений. 

 

 

4. Педагогическая теория М. Монтессори 

 

Итальянский врач-психиатр и педагог Мария Монтессори (1870-1952) разработала 

метод, первоначально названный «физиологическим»: от деятельности мускульной 

системы идти к развитию различных органов внешних чувств, а затем к культуре высших 

психических функций. В 1907 г., строительный кооператив рабочих в Риме организовал 

детский сад для детей 3-7 лет, остававшихся без присмотра, и работая с детьми 

пролетариев, Монтессори обнаружила, что уже в три года ребенок способен 

сконцентрироваться на деятельности с предметом, Монтессори стала искать взаимосвязь 

между развивающим материалом, свободным выбором собственной деятельности, 

развитием органов чувств и движений и влиянием занятий на общее воспитание ребенка. 

В основанных ею домах ребенка, охватывающих детей дошкольного возраста, от 

воспитателя требовалось, не вмешиваясь в процесс развития ребенка, лишь 

организовывать обстановку, способствующую его самовоспитанию. Согласно принципам 

Монтессори, детям предоставляется как можно больше свободы под наблюдением 

воспитательницы, что требует от нее большого душевного напряжения. Взрослый должен 

относиться с благоговением к развитию жизни в ребенке, уважать его, давать развиваться 

таинственным силам, заложенным в его природе. Дисциплинированный человек - не 

угнетенный неподвижный молчун, а умеющий владеть собой, сообразующий свое 

поведение с необходимостью следовать тому или иному житейскому правилу. Ребенка 

нужно учить двигаться, готовить не к школе, а к жизни. Привыкая к упражнению, ребенок 

учится выполнять простые социальные акты, сохраняя свою свободу. Детей учат 

различать добро и зло; деятельности, труду, активному добру, а не неподвижности, 

пассивности, послушанию. Наградой служит удовлетворение от ставшей доступной 

деятельности; наказанием - относительная изоляция от коллектива (посадка за отдельный, 

впрочем, удобный стол с любимыми игрушками; при этом ребенок не лишается ласки 

воспитательницы). Уроки индивидуальны в соответствии с особенностями психики 

каждого отдельного ребенка. Они сжаты, просты, кратки. Ребенок должен обнаруживать 

самопроизвольную активность в отношении объекта. Ошибки не нужно исправлять сразу 

- нужно выждать благоприятный момент для вмешательства. Чаще ребенок сам 

контролирует свои ошибки, находит их причины и исправляет их. 

Умственное воспитание Монтессори, по сути, подменила воспитанием органов 

чувств, для чего разработала соответствующий дидактический материал. В основу 

занятий были положены материалы и упражнения, взятые из практики работы с 

умственно отсталыми детьми. Система упражнений была направлена на выработку у 

детей определенных умений и навыков: различать предметы по форме, весу и цвету, 

узнавать разнообразные звуки и запахи. Цель занятий состоит в развитии сенсорных 

ощущений дошкольников («утончение чувств»). Для этой цели разработана система 

дидактических средств, с помощью которых осуществлялось это развитие чувств. Все 

средства, предлагаемые М. Монтессори, можно разделить на 2 группы. 

. Средства, рассчитанные на свободное манипулирование. Для воспитания тактильных 

чувств: гладко отполированная дощечка, разделенная на 2 равные части, одна из которых 

покрыта наждачной бумагой; такая же дощечка с полосками наждачной бумаги, 

чередующейся с гладкой поверхностью; дощечка, на которой наклеены 60 полосок 

бумаги, от грубой (наждачной) до атласной (меловой); коробочка со всевозможными 

тканями (лоскутками) от самых грубых до самых тонких и мягких.Кинестетика 



(ощущение мышечного напряжения) при определенном весе. Для развития слуховых 

чувств предлагает такие средства, как полые цилиндры, в которые насыпается одинаковое 

количество вещества: крупных камешков, фарфоровой дроби, мелких бобов, мелких 

кусочков дерева, риса, манной крупы. Цилиндры заклеены и при манипулировании 

издают звуки различных оттенков. В дополнение М. Монтессори предлагает 

инструменты, издающие музыкальные звуки: оркестровый металлофон, барабан, детское 

фортепьяно. 

. Средства, предполагающие полезную практическую деятельность (по накоплению 

опыта). В эту группу вошли средства, способствующие, с одной стороны, дальнейшему 

совершенствованию чувственных анализаторов, с другой стороны - приобщению детей к 

практической деятельности, например, решетка для застегивания пуговиц, рамки-

вкладыши, лестницы и т. д. 

М. Монтессори определила условия использования дидактических материалов. 

. Дидактические средства (материалы) должны осваиваться в свободном 

манипулировании. 

. Задача педагогики состоит в стимулировании интереса детей к этим манипуляциям. 

. Дидактические материалы представляют выстроенную систему и даются в строго 

определенной последовательности. 

. Манипуляции производятся детьми столько, сколько им будет угодно. 

Интересные и ценные в отдельности, эти упражнения применялись очень педантично 

и излишне детализированно, что вместо широкого развития личности приводило к 

дрессировке различных чувств. Лишенные всякого элемента игры и фантазии, эти 

упражнения превращались в скучный механический труд, отрицательно сказывались на 

умственном развитии детей. Свою систему дошкольного воспитания изложила в книге 

"Дом ребенка. Метод научной педагогики". 

Ее прогрессивные идеи: 

впервые ввела ежемесячные антропометрические измерения; 

для обеспечения детям условий свободной самостоятельной деятельности произвела 

реформу в привычном оборудовании здания и комнат детского сада: парты заменены 

легкой, по росту детей мебелью, внесено гигиеническое и трудовое оборудование; 

определив воспитателю пассивную роль и возложив функцию активности на свой 

дид.материал, Монтессори вместе с тем требовала вооружения воспитателей методом 

наблюдения, развития в них интереса к проявлениям детей; 

наряду с основной формой воспитания и обучения детей - самостоятельными 

занятиями - предлагала применять разработанную форму - индивидуальный урок, 

построив его на педагогически рациональных принципах (сжатость, простота, 

объективность); 

создала дидактический материал, направленный на упражнения осязательно-

мышечного чувства. 

Можно выделить и негативные стороны в теории Монтессори: строго разграничивала 

работу и игры и не использовала игру в процессе обучения; детской творческой игре не 

придавала положительного значения, что делает ее теорию односторонней, а 

педагогический процесс не удовлетворяющим естественных потребностей маленьких 

детей; исключила из своей теории рассмотрение вопросов развития связной детской речи, 

приобщения детей к художественному творчеству народа, литературным произведениям; 

считала, что от 3 до 6 лет возраст не приобретения знаний, а период формального 

упражнения всех сторон психической активности, которые стимулируются сенсорной 

сферой. 

М. Монтессори не разделяла положительных мнений других педагогов о 

развивающих возможностях игровой деятельности, поэтому в ее технологиях не 

содержится рекомендаций по ней. Она справедливо считала, что развитая сенсорная 

система является основой для интеллектуального и общего развития. Кроме того, М. 



Монтессори утверждала, что соблюдение условий манипулирования дидактическими 

средствами приводит к развитию и совершенствованию у детей произвольного внимания, 

сосредоточенности и самодисциплины. Современные исследователи проблемы 

воспитания дошкольников не во всем соглашаются с М. Монтессори, но признают 

полезность и эффективность разработанных ею дидактических средств. Концепция 

Монтессори не является застывшей. Она все время совершенствуется, трансформируется, 

обогащается новыми материалами и опытом современной жизни. 

 

 

5. Вклад российских педагогов в развитие дошкольной педагогики 

 

В Киевской Руси воспитание детей всех возрастов осуществлялось преимущественно 

в семье. Цель воспитания заключалась в подготовке детей к труду, выполнению основных 

социальных ролей. Большое значение имело религиозное воспитание. В качестве 

основных средств воздействия выступали факторы народной педагогической культуры 

(потешки, пестушки, скороговорки, загадки, сказки, народные игры и т. д.). Все эти 

средства педагогики передавались устно. В связи с крещением Руси значительное место в 

воспитании 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. Двенадцатым веком 

датировано «Поучение Владимира Мономаха своим детям». Владимир Мономах писал 

наставления для своих детей, но многие поучения носят общий педагогический характер. 

В 1572 г. издан первый российский учебник «Азбука» Ивана Федорова. Примерно в это 

же время вышел в свет сборник «Домострой». В нем излагались основные направления 

семейного воспитания и поведения в семейном быту. 

В начале XVIII в. происходило бурное развитие и изменение России под влиянием 

реформ, осуществляемых Петром I. Одно из направлений реформирования - образование. 

Дошкольное воспитание в это время не выделялось как самостоятельное, а 

осуществлялось под влиянием общих педагогических отраслей. Педагогические идеи 

высказывались и публиковались лучшими представителями того времени. В 1832 г. при 

Гатчинском воспитательном доме открыли небольшую экспериментальную школу для 

малолетних детей. Они находились там целый день - ели, пили, малыши занимались 

играми, по большей части на воздухе; старших обучали грамоте, письму, счету и пению. 

Значительное место в распорядке дня отводилось рассказам и беседам. Школа 

просуществовала недолго, но показала успешность подобных занятий с детьми-

дошкольниками. 

К.Д.УШИНСКИЙ (1824 - 1870 г.г.) - основоположник русской, в частности, 

дошкольной педагогики. Его мысль о народности воспитания является главнейшей в 

педагогической теории. Считал, что необходимо создать систему народного воспитания, 

отвечающую потребностям, интересам народа (воспитание патриотизма, национальной 

гордости, любви к труду; знание народной культуры, родного языка, произведений 

устного народного творчества). Создал оригинальную теорию детской игры, подтвердив 

ее научно-психологическими данными (игра- деятельность свободная, самостоятельная; 

на ее содержание влияет среда; воспитатель не должен вмешиваться; большое значение 

имеет игрушки; важно использовать народные игры). Признавал теснейшую связь 

эстетического и нравственного воспитания дошкольников. В "Родном слове" 

представлены рассказы, стихи, статьи, простые по изложению, доступные для понимания, 

являющиеся ценным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания 

детей. Интересны его мысли по улучшению воспитательной работы детских садов: 

не надо переутомлять детей "сидячими занятиями", больше давать свободного 

времени для самостоятельной деятельности; 



преждевременное обучение утомляет мозг ребенка, вселяет неуверенность в свои 

силы; 

запаздывание в обучении обусловливает отставание в развитии детей; 

считал необходимым разработать: учебные занятия детей, "предшествующие 

книжному обучению"; неучебные занятия, которые примыкают к детской игре. 

Эти положения помогли точнее определить содержание и методику образовательной 

работы детского сада, установить линии связи и преемственности работы детского сада и 

школы. К.Д.Ушинский выделил требования к личности детской "садовницы". Важное 

значение придавал семье, отмечал огромную роль родителей в развитии и воспитании 

личности ребенка. 

А.С.СИМОНОВИЧ (1840 - 1933 г.г.) рассматривала детский сад как 

подготовительную ступень я школьному обучению. Она выдвинула мысль о создании в 

детском саду элементарного класса для детей от 6 до 7 лет. Определила цель и назначение 

детского сада, стремилась установить общие и специальные задачи детского сада и 

начальной школы, исходя из психологических особенностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Отмечала, что взаимоотношения воспитателя с детьми в 

детском саду должны строиться пе образцу семейных отношений. 

Е.Н.ВОДОВОЗОВА (1844 - 1923 г.г.) первая в дошкольной педагогике полно 

раскрыла проблемы умственного и нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста, начиная с раннего. В основу своей системы семейного и общественного 

воспитания детей дошкольного возраста положила идею народности воспитания. Большое 

значение придавала физическому воспитанию детей и трудовому воспитанию как одной 

из сторон нравственного и т.д. 

П.Ф.ЛЕСГАФТ (1837 - 1909 г.г.) - ученый и педагог - доказал, что на развитие 

организма оказывают влияние среда и упражнения, считал необходимым для 

воспитателей, родителей изучение детей в процессе повседневной жизни и 

воспитательной работы. В своей книге "Семейное воспитание ребенка и его значение" 

изложил научные основы семейного воспитания детей; выдвинул главные требования к 

организации воспитания в семье, писал о недопустимости телесных наказаний детей, о 

важности роли игры и игрушек в воспитании детей. Создал оригинальную теорию 

физического воспитания, в соответствии с которой на первое место в анатомо-

фиэиологическом совершенствовании организма детей он поставил двигательные 

упражнения, умение сознательно управлять отдельными движениями, преодолевать 

препятствия с возможно большей ловкостью и наименьшей затратой энергии. Физическое 

воспитание он считал важным средством всестороннего развития личности, тесно 

связанным с умственным, нравственным и эстетическим воспитанием. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ (1828 - 1910 г.г.) - в его педагогической теории важнейшее место 

занимала идея свободного воспитания. Считал, что человек имеет право свободно 

формировать свои убеждения и взгляды, без всякого насилия и принуждения со стороны 

общества, и что детям присуще природное совершенство и высокие нравственные 

качества -впервые в истории педагогики уделил особое внимание проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. Воспитывать ребенка бессмысленно, так как сознание 

нравственного идеала у детей сильнее, чем у взрослых. Взрослые должны давать только 

материал, чтобы они могли развиваться. Он идеализировал природу детей. В своем 

учении отрицал целенаправленное воспитательное воздействие на детей. Был 

сторонником семейного воспитания, главное условие - здоровый семейный уклад 

(согласованность родителей, взаимное уважение, единый подход), необходимость 

воспитания любви и привычки к труду. Воспитание детей должно быть направлено на 

гармоническое развитие сил и способностей, выступал против телесных наказаний в 

семейном воспитании. Является создателем учебных книг "Азбука", "Книга для чтения" 

 

 



Вопросы   для   самопроверки: 

1. Чем обуславливается  специфика  предмета,  задач,  функций  дошкольной 

педагогики? 

2.   Чем      обуславливается      спектр      теоретико-методологических      основ 

дошкольной педагогики? 

3.   В чем заключается феномен педагогической поддержки? 

4.   Каково содержание основных категорий дошкольной педагогики? 

5. Каковы этапы становления дошкольной педагогики как науки за рубежом?  

6. Охарактеризуйте систему общественного дошкольного воспитания Ф.Фребеля.  

7. Что представляет собой педагогическая теория М. Монтессори? 

8. Раскройте вклад российских педагогов в развитие дошкольной педагогики. 

 


