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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемме будухцие педагоги дош кольних обра- 
зовательнмх учреж дений! Bbi приступаете к изуче- 
нию дошкольной педагогики — науки о развитии и 
воспитании детей дош кольного возраста, саммх ма- 
леньких граждан нашей Родиньг И зучение дошколь- 
ной педагогики необходим о для успеш ного решения  
задач полноценного ф изического и психического  
развития каждого ребенка, подготовки его к перехо- 
ду в школу.

Дошкольньш возраст — важнейший этап развития 
и воспитания личности. Это период приоб1цения ре- 
бенка к познанию окружаюхцего мира, период его на- 
чальной социализации. Именно в этом возрасте акти- 
визируется самостоятельность мишления, развивается 
познавательньш интерес детей и любознательность.

Предлагаемое учебное пособие переработано и 
дополнено с учетом тех изменений, которме в настоя- 
njee время внесенн в системь1 образования в Россий- 
ской Федерации.

В системе образования появились соверш енно  
новью видь1 дошкольнь1х образовательннх учреждений, 
каждое из которнх требует особого подхода к процес- 
су обучения и воспитания дошкольников.

В новом варианте предлагаемого учебного посо- 
бия рассматриваются некоторие особенности работм  
дошкольнмх образовательнмх учреждений различннх 
видов и типов. При этом особое внимание уделяется  
образовательному учреждению — начальной школе — 
детскому саду.

Готовность детей к школе, преемственность в обу- 
чении и воспитании — это те вопросм, которью полу- 
чили свое отражение в новом варианте учебного по- 
собия.



О собенно актуальной в настоя1цее время продол- 
ж ает оставаться проблема за 1цить1 прав ребенка. 
В учебном пособии имеется специальная глава — «Кон- 
венция о правах ребенка и ее основное содержание». 
В новом варианте пособйя эта глава дополнена мате- 
риалом по социальной запдите прав ребенка и семьи в 
условиях образовательно-воспитательной работн до- 
школьного образовательного учреждения.

Во всех разделах учебной книги постоянно подчер- 
киваются и раскрнваются идеи Конвенции о правах 
ребенка.

Авторм учебного пособия исходили из того, что 
главное в работе с детьми различннх дошкольннх воз- 
растнмх групп — создать каждому ребенку условия для 
развития его индивидуальности. В связи с этим учеб- 
ное пособие акцентирует внимание будухцих воспита- 
телей и педагогов наличностно-ориентированное вос- 
питание и обучение детей. При этом особое внимание 
обраьцается в специальной главс на анализ вариатив- 
H bix  программ для дошкольних образовательннх уч- 
реждений. Внбор программм дает возможность опре- 
делить направления и содерж ание деятельности с 
детьми дошкольного возраста с учетом их индивиду- 
альности и возрастного развития.

Все эти вопросм освеш;ень1 в первом и других 
разделах учебного пособия.

Второй раздел учебного пособия «Педагогика воз- 
растного развития ребенка» посвяпден особенностям  
детей дошкольного возраста. Здесь дается возрастная 
периодизация с точки зрения соврем енн их наук о 
ребенке и его развитии, рассматриваются педагогичес- 
кие критерии вмделения возрастнмх групп. При этом 
авторм программн берут за основу базисную  програм- 
му «Истоки», разработанную группой ученмх Центра 
«Дошкольное детство» имени А.В. Запорожца.

Дошкольньш возраст — время активного станов- 
ления индивидуальности каждого ребенка, активного 
познания окружаю1цей действительности, эмоциональ- 
ного отношения к этому миру.

Как развивать, воспитивать и обучать детей до- 
школьного возраста? На этот непростой вопрос авто- 
pbi дают ответ в третьем разделе учебного пособия «Пе-



дагогический процесс в дошкольном образовательном  
учреждении».

В этом разделе рассматривается и вопрос о преем- 
ственности в обучении и воспитании детей в условиях 
дошкольного учреждения и начальних классов школьг

Воспитатель дошкольного образовательного учреж- 
дения должен хорошо знать особенности воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста, специфику орга- 
низации учебних занятий с каждой возрастной груп- 
пой детей. Важно при этом организовать жизнь детей  
в детском саду с учетом их возрастного развития и 
индивидуальности ребенка.

Задачи и содержание воспитания детей дошколь- 
ного возраста многогранньг О собое место среди них 
занимают проблемм охранм здоровья детей и их физи- 
ческого воспитания, так как от эффективности реше- 
ния этих проблем зависит полноценное развитие ре- 
бенка.

В этом разделе учебного пособия представлен ма- 
териал о роли различнмх видов деятельности дошколь- 
ника в его развитии. При этом значительное место 
уделяется игровой и худож ественно-эстетической де- 
ятельности.

Авторь1 обратили серьезное внимание на особен- 
ности личности воспитателя дошкольного учреждения, 
его профессиональньш качествам и умениям. Воспи- 
татель маленьких граждан должен иметь самьге разно- 
образнме знания, уметь вместе с детьми и их родите- 
лями так организовьшать жизнь детей в дошкольном  
учреждении, чтоби они могли реализовать свои воз- 
можности в разнообразнмх видах деятельности и в 
обшении с окружаюшими.

Работа воспитателя в детском саду — это постоян- 
ньш поиск новмх путей, средств и методов воспитания 
и обучения, поиск нестандартннх приемов работм с 
детьми и сотрудничества с коллегами по работе.

В дошкольньгх образовательньк учреждениях введе- 
Hbi должности социального педагога и педагога-психо- 
лога. Особенно возросла их профессиональная значи- 
мость в образовательнь1Х учреждениях типа начальная 
школа — детский сад и в центрах образования. В составе 
центра образования функционирует и дошкольное учреж-



дение и даж е р51д таких образовательнмх учреждений. 
В связи с этим в указанном разделе учебного пособия 
имеется специальная глава о направлениях профессио- 
нальной деятельности социального педагога в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.

Каждьш будуший работник дошкольного образова- 
тельного учреждения должен не только бьггь профес- 
сионально подготовлен в процессе своей учеби, но и 
знать свои права и обязанности. В связи с этим в но- 
вом варианте учебного пособия представлен материал 
о нормативном обеспечении аттестации педагогичес- 
ких кадров, сотрудничестве всех членов педагогичес- 
кого коллектива.

Согласно закону РФ « 0 6  образовании», обучение 
и воспитание в России ведется в интересах личности, 
обьцества, государства. В специальной главе учебного 
пособия особое внимание обрашается на систему уп- 
равления всеми типами и видами дошкольнмх образо- 
вательнь1Х учреждений. При этом авторм учебного 
пособия предлагаю-гпрофессиограмму руководителя 
образовательного учреждения.

Авторн надеются, что изучение курса дошкольной 
педагогики поможет вам приобшиться к педагогичес- 
кой науке, овладеть основами педагогического мастер- 
ства и на протяжении всей своей профессиональной  
деятельности заниматься самообразованием.



РАЗДЕЛ I

ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 0 ВОСПИТАНИИ 
И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

Искусство воспитания имеет особенность, 
что почти всем оно кажется дедом знакоммм 
и попятнь1м( а инь1м — даже дегким, 
и тем понятнее и дегче оно кажется, 
чем менее человек с ним знаком, 
теорстически или практически.

/С.Д. Ушинский

Истинная гуманность педагогики 
заключается в том, чтобь1 беречь 
радость, счастье, на которью 
имеет право ребенок.

В.А. Сухомлинский





Глава 1

ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ

Каждая наука имеет свой предхмет иссдедования, 
изучает сторонм окружаюицего мира. Например, мате- 
матика иссдедует кодичественнме пространственнь1е 
отношения, физика и химия — атомно-модекудярное 
строение тед и их свойства, -эстетика — эстетические 
отношения чедовека и их значение в его развитии.

Разум чедовека позволяет понять закономерности  
окружаютцего мира, перейти в познании от явления к 
сутцности, понять внутреннее строение наблюдаемь1х 
предметов, явлений. Возникают научнме знания, кото- 
рне человек использует в практической деятельности.

Процессн воспитания, образования, развития и фор- 
мирования личности изучаются педагогической наукой. 
Свое название педагогика получила от греческого слова 
«пайдагогос» («пайд» — «дитя», «гогос» — «веду»), кото- 
рое означает «детовождение» или «детоводство».

П едагогика — н аука о восп итани и  и образован ии  
человека на разн м х  ступенях  его возрастного  разви - 
тия. Педагогика как довольно самостоятельная наука 
имеет свой объект и предмет изучения.

Ребенок рождается наделенннм биологической на- 
следственной программой развития. Он имеет сапреде- 
ленное анатомо-физиологическое строение, свойствен- 
ное человеку, ряд безусловньгх и бмстро формируюицихся 
условншх рефлексов, позволяюидих ему жить и удовлет- 
ворять органические потребности, также потребности в 
движении, обгцении, познании. Мозг ребенка, благодаря 
своему строению, обладает неограниченнмми возможно- 
стями познания мира. Однако наследственная програм- 
ма, биологические факторм недостаточнь1 для того, что- 
бм подготовить ребенка к жизни в обшестве.



По наследству не передаются морально-этические 
нормм, трудовью навьжи, традиции и т. д.

Воспитание и образование — единственньш путь 
подготовки ребенка к жизни в обидестве, среди сверст- 
ников и взросльгх, такой жизни и деятельности, кото- 
рая приносила 6 bi радость, удовлетворение, пользу как 
ребенку, так и его родителям и об!цеству. Поиск такой 
системм образования и воспитания — цель педаго- 
гики.

Воспитание и образование не остаются неизмен- 
ньгми в различнью эпохи. С изменением обшества ме- 
няются содерж ание этих процессов, цели и методи.

Уточняются цели воспитания и образования на 
каждом этапе развития обидества, предлагаются новме 
технологии. В процессе образования и воспитания ре- 
бенок усваивает определеннне сторонм обгцественно- 
исторического опьгга человечества, а также конкрет- 
ньш опнт окружаюпдих его людей, их мировоззрение, 
знания, культуру, мораль, трудовне навмки и т. д.

Поэтому мм говорим о воспитании и образовании  
как об исторической категории.

Воспитание и образование начали складьшаться 
уж е в глубокой древности, когда у людей появилась 
потребность поддерживать и сохранять человеческий  
род, передавать накопленннй жизненньш опмт. На 
ранних стадиях об1цественного развития старш ее по- 
коление передавало детям определенние обрядм, учи- 
ло владеть орудиями труда. В это время обучение и 
воспитание строились на подражании и копировании  
деятельности взрослих, опмт которь1х ”и составлял  
основное содерж ание этого процесса.

С усложнением жизни человечества усложняется 
процесс воспитания и образования. Возникают образо- 
вательнме и воспитательнью учреждения, формирует- 
ся новьш тип деятельности — организованная педаго- 
гическая деятельность. Эта деятельность породила  
потребность в людях специально подготовленнмх к ее  
осугцествленяю.

Прогресс в педагогике бмл 6 bi невозмож ен, если 
6 bi она опиралась только на ж итейскую  мудрость, 
интуицию, догадку. Аогика обидественного развития 
неизбеж но должна бь1ла привести к формированию  
педагогической теории.



С появлением философских систем начинается 
процесс движения педагогической мьгсли от догадок к 
научному знанию.

Педагогические идеи уж е содержатся в философ- 
ских и политических сочинениях Платона (427 — 347 
до н. э.), Аристотеля (384 —322 до н. э.)г втрудахпеда- 
гогов-гуманистов, социалистов-утопистов Т. М ора  
(1478— 1535), Кампанелль1 (1568— 1639).

Стройную педагогическую систему создал Ян Амос 
Коменский. Опираясь на передовме идеи своего вре- 
мени, он призмвал «Учить всех всему». Его фундамен- 
тальньш труд «Великая дидактика» явился одним из 
первих произведений теоретической педагогики. Для 
развития теории дошкольной педагогики особое зна- 
чение имееет его труд «Материнская школа». Эта ра- 
бота посвяшена воспитанию и развитию детей дош- 
кольного возраста. Я.А. Коменский горячолюбил детей 
и в этой работе он особое внимание обрагцает на рабо- 
ту родителей по подготовке детей к школе, кроме того, 
Я.А. Коменский раскривает цели и задачи воспитания 
ребенка от рождения до школьг

Построению научнмх основ педагогики много со- 
действовали Ж .-Ж . Руссо (1771 — 1858), И.Г. Песталоц- 
ци (1746— 1827), А. Д ист ервег  (1 7 9 0 - 1866), Р. Оуэн 
(1771 — 1858), А.Г. Радиьцев (1749 —1802), В.Г. Белинс- 
кий (1811 — 1848), А.И. Герцен (1 8 1 2 - 1870), И.Г. Черни- 
шевский (1828 — 1889), Н.А. Добролюбов (1836— 1861).

Вндаю1цийся вклад в развитие теории педагогики 
внес К.Д. Ушинский (1824—1870), которого назьтаю т  
отцом отечественной педагогики. К.Д. Ушинский в сво- 
ем труде «Человек как предмет воспитания» впервме в 
русской педагогике проанализировал психологические 
основь1 обучения и воспитания. Именно он обратил 
самое серьезное внимание на воспитьтаюший харак- 
тер обучения. Непременньш условием вмделения и 
нормального функционирования любой науки является 
наличие в ней собственного понятийного аппарата.

1  QcHOBHbie педагогннескне понятия_________________

Воспитание — целенаправленньш процесс форми- 
рования у детей вмсоких гражданских, морально-по-



дитических, психодогических и физических качеств, 
привмчек поведения и действий в соответствии с 
предъявляемь1ми обгцеством социальньши и педагоги- 
ческими требованиями.

О б разован и е — процесс овладения системой на- 
учнмх и культурнмх ценностей накопленнмх челове- 
чеством. Образование является социальньш явлением, 
так как вмступает неотъемлемой стороной ж изни лю- 
бого обцдества.

О бучение — познавательная деятельность, направ- 
лснная на усвоение ребенком определенной части 
об!цественно-исторического опмта человечества осу- 
идествляемая под руководством  специально подготов- 
ленного человека.

Кроме основнмх понятий, педагогика как наука 
оперирует другими терминами и понятиями, отража- 
Ю1цими ее супдность. Среди них мож но назвать сле- 
дую!цие: содерж ание, принципь1, методм, организа- 
ция процессов обучения и воспитания, умственное, 
нравственное, трудовое, эстетическое воспитание, 
ф изическое развитие и формирование личности ре- 
бенка.

В настоягцее время в связи с увеличением потока 
информации, сложностью воспитательной и учебной  
деятельности большое значение приобретают процес- 
cbi самовоспитания и самообразования.

О собенную  актуальность для педагогики имеет  
такое понятие как соц и али зац ия . С о ц и ал и зац и я  — 
развитие и самиизменение человека в процессе усво- 
ения и воспроизводства культурн, что происходит во 
взаимодействии человека со стихийньши, относитель- 
но направленньши и целенаправленно создаваемьши  
условиями жизни на всех возрастнмх этапах.

С об!цим понятием социализации личности тесно  
связано понимание социальной ситуации развития 
каждого ребенка.

Понятие социальной ситуации развития ребенка 
впервью ввелЛ.С. Внготский, которьш полагал, что на 
каждом возрастном этапе развития детей складмвает- 
ся своеобразное и исключительное для данного возра- 
ста, единственное и неповторимое отнош ение меж ду  
ребенком и окружаюшим миром, прежде всего соци- 
альнмм.



1  Снстема педагвгмчесимх нацк_____________________

Педагогика подразделяется на ряд пограничньгх 
дисциплин, имеюьцих самостоятельньш предмет иссле- 
дования.

О б1ц ая  педагогика изучает основние закономер- 
ности процесса воспитания и образования.

В озрастн ая п едагогика исследует закономернос- 
ти воспитания подрастаюшего человека преддошколь- 
ного, дошкольного, школьного возрастов. В системе 
возрастной педагогики особое место занимает дош- 
ко л ьн ая  педагогика, которая в настояьцее время имеет 
большие научньге достижения.

В самостоятельную отрасль педагогики внделяет- 
ся педагогика взрослмх.

К оррекц и онн ая педагогика занимается вопроса- 
ми воспитания и образования детей с недостатками 
умственного развития, зрения, слуха.

Эта отрасль педагогики подразделяется на сурдо- 
педагогику — воспитание и обучение глухонемнх и 
глухих детей, тиф лопедагогику  — воспитание слепмх  
и слабовидяпдих детей, логопедию  — обучение и вос- 
питание детей с расстройствами речи, имею1цих нор- 
мальное развитие, олигоф ренопедагогику  — воспита- 
ние и обучение умственно отсталмх детей.

С оциальная педагоги ка — отрасль педагогики, 
исследую 1цая социальное воспитание, т. е. воспитание 
всех возрастннх групп и социальнмх категорий лю- 
дей, осуьцествляемое как в организациях специально 
для этого созданннх, так и в организациях, для кото- 
рмх воспитание не является основной функцией.

И стория педагогики  изучает педагогические тео- 
рии, содержание и методику воспитания и обучения в 
различнне исторические эпохи.

В настоягцее время активно развиваются новью 
отрасли педагогики, которме становятся относитель- 
но самостоятельньши — военная педагогика, право- 
вая педагогика, педагогика сем ейного воспитания, 
лечебная педагогика, этнопедагогика, народная педа- 
гогика.

Все эти отрасли педагогики получают разнообраз- 
ное по значимости развитие и успеш но функциониру- 
ют в обшестве.



Ч астн м е м етодики  исследуют специфику приме- 
нения обьцих закономерностей обучения применитель- 
но к отдельнмм учебньш предметам.

В дошкольной педагогике успешно разрабатмва- 
ется методика проведения занятий с детьми различнмх 
возрастнмх групп. Главное в этих методиках — не 
копировать проведение школьнмх уроков, не лишать 
детей радости уж е в дош кольнне годьг

1  Связь педагогнкм с дрдгнми нацками_____________

Педагогика как наука развивалась и продолжает 
развиваться в тесной связи с друтими науками. В пер- 
вую очередь у педагогики сложились теснью связи с 
философией и психологией.

Методологические основм педагогической науки 
определяет ее связь с философией. Связь педагогики 
с философией во многом способствовала созданию  
педагогических концепций и целого ряда новейших 
теорий обучения и воспитания.

В последние десятилетия большую помоьць педа- 
гогической науке оказмвает социология, которая изу- 
чает различнне сторонм об 1цественной ж изни.

Педагогика тесно связана с анатомией, физиоло- 
гией, учением о вмсшей нервной деятельности. Осо- 
бенно значительна для педагогики теория И.П. Павло- 
ва о вмсшей нервной деятельности человека, которая 
раскрмвает естественно-научньш основьг формирова- 
ния и развития психики, сознания ребенка.

Педагогика тесно связана с психологией. Эти 
связи довольно многообразнм.

П едагогические вьгводм, научно обоснованнм е  
рекомендации опираются на психологические законо- 
мерности развития ребенка. Разрабатмвая вопросм  
технологии и методики воспитания детей, педагогика 
как наука обязательно использует даннме психологи- 
ческих исследований о восприятии, ммшлении, памя- 
ти( речи, воображения, чувствах, воли и т. д.

Знание психологии как науки необходимо каждо- 
му дошкольному работнику, так как оно делает его наи- 
более уверенньш в работе с детьми, в развитии лично- 
сти каждого ребенка.



В свое время К.Д. Ушинский отмечал, что «психо- 
логия в отнош ении своей приложимости к педагогике 
и своей необходимости для педагога занимает первое 
место м еж ду всеми науками».

В настояидее время развиваются связи педагоги- 
ки с социологией, компьютерньши технологиями, об- 
1цей теорией  систем, информатикой. Генетика, как 
ветвь биологии, помогает разобраться в слож ннх про- 
блемах взаимосвязи наследственности, средь1 и воспи- 
тания в развитии человека.

Педагогика тесно связана с науками, изучаюшими 
человека как индивида. В этом отношении важна связь 
педагогики с медициной. Именно эта связь привела к 
появлению коррекционной педагогики. Вместе с меди- 
циной педагогика разрабативает систему средств и 
технологий, с помошью котормх достигается положи- 
тельньш эффект в обучении и воспитании детей, имею- 
идих определеннью отклонения в развитии.

Заметна и связь педагогики с экономическими  
науками, которме и определяют условия развития всей 
системм образования.

HoBbie возможности для развития педагогики от- 
крнлись с появлением бнстро развиваюпдейся облас- 
ти знания, получившей название науки управления.

Педагогическая наука использует материалм и 
даннне других наук для решения задач воспитания и 
образования на основе строгого отбора и вьшвления 
границ их применения.

Задания дм самоствиедьном pafiuu
1. Что является предметом педагогической науки?
2. Назовите отрасли педагогики. Что изучают обхцая 

педагогика, возрастная и коррекционная педаго- 
гика, история педагогики?

3. Раскройте взаимосвязи педагогики с другими на- 
уками.



РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
личности

Чедовек как часть природьг, как внсш ее звено  
эволюции наделен естественньгми ж изненньш и сила- 
ми. Однако главное в человеке — это его личность. 
Педагогика изучает и вьтявляет закономерности наи- 
более эффективного развития личности ребенка в спе- 
циально организованньгх условиях.

Личность есть неповторимая комбинация взятмх в 
единстве антропологических и социально-гтсихологи- 
ческих характеристик человека.

Личность соединяет в себе соматическую структу- 
ру, тип нервной деятельности, познавательнью, эмоци- 
ональнью и волевьте процессь1( потребности и направ- 
ленность, проявляюшиеся в переживаниях, суждениях  
и поступках.

Если целью педагогртки является, согласно класси- 
ческой формуле К.Д. Ушинского, воспитание человека 
во всех отношениях, то для этого необходимо изучить 
человека во всех отношениях. Чтобм правильно воспи- 
тмвать, нужно знать, как развивается ребенок, как 
формируется его личность.

Говоря о развитии, воспитании и формировании  
личности, необходимо учитмвать, что понятия эти вза- 
имосвязаньг, дополняют друг друга.

Под развитием личности понимается качествен- 
ное изменение ее свойств, переход от одного каче- 
ственного состояния к другому. М ожно сказать, что 
развитие — это реализация внутренних присутцих 
задатков, свойств человека.

Bbime говорилось о том, что воспитание есть про- 
цесс целенаправленного формирования личности.



В свою очередь формирование личности — это про- 
цесс становления человека под воздействием тех об- 
идественнмх отношений, в которме он вступает; овла- 
дение человеком системой знаний, представлений о 
мире, трудовнм и навнками. В ходе формирования  
личности происходит воздействие совокупности фак- 
торов: объективнмх и субъективнмх, природншх и об- 
шественнмх, внутренних и внешних. Как видим, хотя 
воспитание и занимается формированием личности, но 
формирование личности может происходить и помимо 
воспитательного процесса. Воспитание не может уст- 
ранить или отменить действие многих факторов ста- 
новления личности, которме вообхце не зависят от 
людей. Тогда возникает вопрос: может ли воспитатель 
воздействовать на процесс формирования личности?

Ответ может бить двояким. Либо надо отмскать 
такие средства воспитания, которме могли 6 bi бмть в 
руках восГштателя и которне бмли 6bi способнм пре- 
одолевать действие других факторов, не зависяидих от 
воспитателя. Либо надо отмскать такие средства, с по- 
мопдью котормх воспитатель мог 6bi воздействовать на 
факторм формирования личности, овладеть законами, 
по котормм действуют эти факторм, и таким образом  
направлять их действие в желательном направлении.

П ервнй путь по суш еству не подтверж дается  
практикой. М ногие теоретики долго и упорно искали 
такие средства, которме могли 6 bi отменить действие  
законов формирования человека. Остается второй и 
единственньш путь — познать законм действия ре- 
шаю1цих факторов формирования человеческой лич- 
ности, научиться управлять теми из них, которм е за- 
висят от воли и сознания человека, и учитьтать те, 
которме не зависят от воли и сознания людей, дей- 
ствуют стихийно.

Под факторами понимаются те противоречия, кото- 
рью становятся движушей силой развития человека. 
Примером может служить противоречие меж ду пове- 
дением, которое свойственно ребенку, и теми нормами 
морали обшества, которьши он должен овладеть. Одним 
из средств разрешения этого противоречия становятся 
определеннью методь1 воздействия на сознание, чувства 
и волю ребенка. Воспитание становится фактором фор-
мирования планируемнх каче(1ТВ'ЛНЧНЪити. — - —
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Движутцими силами формиравания личности яв- 
ляются противоречия, проявляю1Циеся в биологичес- 
ких и социальннх закономерностях развития челове- 
ка. П оэтом у в педагогике вмделяются две rpynnbi 
факторов развития и формирования ребенка: биологи- 
ческие и социальнме.

Биологические, природнме факторь1 влияют на 
физический облик ребенка — его телосложение, кон- 
струкцию мозга, способность о1цупдений, эмоций.

Среди биологических факторов определяюидим яв- 
ляется наследственностъ. Благодаря наследственности 
человек сохраняется как природное сугцество. Она пре- 
допределяет индивидуальнме физические и некоторью 
психические качества, передаваемме детям родителя- 
ми: цвет волос, внешний облик, свойства нервной сис- 
темь1 и др. Сутцествуют наследственнью заболевания и 
дефектьг Наследование признаков изучает специальная 
наука — генетика.

Н аследственность как фактор ф орм ирования  
свойств личности находится в супдественной зависи- 
мости от социальнмх условий жизни человека. Носи- 
тели наследственности — молекулм ДНК, генм — тон- 
ко реагирую т на вреднме воздействия. Н апример, 
алкоголь, курение родителей расстраивают генную  
структуру, что вмзивает физические и психические на- 
рушения в развитии ребенка. Причем алкоголь, даж е 
в маль1Х дозах, отрицательно воздействует на механизм  
наследственности в течение многих лет.

Неблагополучная обстановка в семье или на рабо- 
те, приводяшая к нервньш расстройствам и потрясе- 
ниям, также оказьтает вредное влияние на потомство.

Гень! человека могут реализовать закодированную  
в них биологическую программу развития только в том 
случае, если человек здоров морально и физически. 
Аппарат наследственности не особая изолированная 
анатомическая субстанция, а элемент единой системм  
человеческого организма. Каков организм в комплек- 
се его биологических и социальньгх свойств, такова и 
наследственность.

К биологическим факторам формирования челове- 
ка относится также период внутриутробного развития 
ребенка и первие месяцьг после рождения. Развитие 
плода в период беременности во многом определяется



физическим и моральньш состоянием родителей, вни- 
манием и заботой их друг о друте.

В первьш месяци после рождения ребенка особен- 
но ярко проявляется действие врожденного фактора. 
Один ребенок весел, подвижен, активно реагирует на 
раздражители, другой постоянно плачет, капризнича- 
ет, пассивен. Одной из причин того или иного поведе- 
ния ребенка может бмть характер внутриутробного 
развития.

К биологическим факторам можно отнести также 
забот у о здоровье. Если ребенка приучить заниматься 
утренней гимнастикой, закаляться, следить за своим 
питанием, соблюдать режим дня, он будет физически  
развит, его анатомо-физиологическая система будет 
нормально функционировать, развиваться и укреплять- 
ся, он с удовольствием и радостью будет играть, зани- 
маться.

В группе биологических факторов следует вмде- 
лить наследственнне и врожденнме индивидуальнме 
свойства нервной системн, особенности функциони- 
рования органов чувств, речевого аппарата. Структур- 
но-функциональнме свойства внсш ей нервной дея- 
тельности и ее системи, определяюшие особенности  
отражательной деятельности мозга, индивидуальньг 
Этим объясняются различия в задатках, способностях.

С оциальнм е ф акторьь  Ребенок развивается как 
личность под воздействием окружаю1цей средьг Окру- 
жаюшая среда способствует развитию и формирова- 
нию ребенка наиболее эффективно, если она хорош о  
построена и в ней господствуют гуманнме отношения, 
созданм условия социальной за1цить1 ребенка.

В понятие «среда» входит сложная система внеш- 
них обстоятельств, необходиммх для жизни и развития 
человеческого индивида. К этим обстоятельствам от- 
носятся как естественнме, так и обгцественнме усло- 
вия его жизни.

Во взаимодействии личности и средм надо учитм- 
вать два решаю!цих момента: 1) характер воздействия  
обстоятельств жизни, отражаеммх личностью; 2 ) актив- 
ность личности, воздействую!цей на обстоятельства с 
целью подчинения их своим нуждам и интересам.

Далее, не все, что окружает ребенка, является дей- 
ствительной средой его развития. Для каждого ребен-



ка скдадмвается неповторимая и сугубо индивидуаль- 
ная ситуация развития, которую mli назьтаем  средой  
ближайшего окружения.

Среда ближайшего окружения, или микросреда, — 
это часть социальной средм, состоягцая из таких эле- 
ментов, как семья, школа, друзья, сверстники, близкие 
люди и т. д. В окружаюгцей ребенка среде есть явле- 
ния положительние и отрицательнме, прогрессивнме 
и консервативнне. Личность формируется, не только 
усваивая влияния окружаюпдей средь1, но и сопротивля- 
ясь им. В связи с этим возникает нужная социально-пе- 
дагогическая проблема: воспитьтая у ребенка готовность 
к правильному разрешению внутренних конфликтов, со- 
противляемость внешним отрицательньш воздействиям, 
необходимо регулировать и корригировать поддаю!цие- 
ся контролю влияния средьь

Условия развития оказьтают или не оказьтают вли- 
яния на формирование личности в зависимости от того, 
в каком отношении к ним стоит сам ребенок, как складьь 
ваются его личнью отношения в этих условиях. Установ- 
лено, например, что, если ребенок пользуется уважени- 
ем среди товари!цей, если ему доверяют ответственнме 
поручения, это содействует развитию у него увереннос- 
ти в себе, активности, об1цительности, и наоборот.

1  Шакторь! направденного формиршания личностн

Среда несет ребенку по преимухцеству неорганизо- 
ваннью влияния, действуюшие стихийно и нецеленап- 
равленно. Поэтому полагаться на воздействие одной 
только средь1, даже самой благоприятной для формиро- 
вания человека, — значит рассчитьтать на успех весь- 
ма сомнительньш, призрачньш, ненадежньш. Это при- 
вело бм к самотеку, к растворению процесса развития 
личности в обш,ем потоке стихийннх, неорганизованнмх 
влияний жизни, различнмх средовмх сфер.

Отношения, в которью вступает ребенок со средой, 
всегда опосредованм взросльши. Всякая новая ступень, 
в развитии личности есть одновременно новая форма 
связи ребенка со взросль1МИ, подготовлена взросльши.

Вот почему воспитание вьютупает как ведуший, 
исключительно глубокий и действенньш фактор фор-



мирования личности, как организованное, направден- 
ное развитие.

Там, где есть воспитание, учитмваются движушие 
силь1 развития, возрастнью и индивидуальньш особен- 
ности детей. Там, где есть воспитание, на полную могц- 
ность используются положительньш влияния средь1. 
Там, где есть воспитание, ослабляются отрицательнью 
влияния средь1 (распутценность, пьянство родителей, 
грубостьпедагогов, агрессивностьсверстников ит.п .), 
у детей формируется нравственная стойкость против 
неблагоприятнмх воздействий средьг Там, где есть вос- 
питание, достигаются единство и согласованность всех, 
осушествляюших воздействие на учахцихся (школа, се- 
мья, внешкольнью учреждения, обпдественность). Там, 
где есть воспитание, ребенок раньше оказьшается спо- 
собньш к самовоспитанию. С возникновением этого 
нового субъективного фактора ребенок становится со- 
участником воспитания и развития себя как личности.

Воспитание «проектирует» личность, преднамерен- 
но и планомерно поднимает ее на новую ступень, дви- 
ж ет ее в заданном направлении. Воспитание ориенти- 
руется не только на уж е достигнутьш уровень развития, 
но и на те особенности, процессм, свойства личности, 
которью находятся в стадии становления, если воспита- 
ние приурочивается к зонам ближайш его развития 
(Л.С. Вмготский).

Развитие личности идет через собственную деятель- 
ность ребенка по освоению окружаю1цей действитель- 
ности. Поэтому воспитание предполагает организацию  
жизни и деятельности детей. В процессе игровой, учеб- 
но-познавательной, трудовой, спортивно-оздоровйтель- 
ной, художественно-эстетической, технической и дру- 
гих видов деятельности по мере постоянного их 
обогапдения и преобразования на основе обшения с 
людьми ребенок совершает переход от подражания, от 
действий по образцу, как самнх простмх проявлений 
активности, к самостоятельньш способам деятельности, 
ктворческой активности, к самовоспитанию.

По сушеству, деятельность — это ведутций фактор 
формирования личности, но при этом успеш ность раз- 
вития ребенка зависит и от его собственнмх усилий, от 
интереса к различньш видам деятельности, от само- 
стоятельности и работоспособности ребенка.



Воспитание определяет развитие человека и в то 
же время зависит от развития, исходит от него. Ребе- 
нок развивается, воспитмваясь и обучаясь.

Какие осн овн н е закономерности вмтекаю т из 
анализа факторов развития и формирования лично- 
сти?

В самом об!цем виде формирование личности ре- 
бенка можно определить как процесс социализации, т. е. 
усвоение социального опмта. Человек на основе соци- 
ального обшения и деятельности обособляется в особую  
социально-психологическую систему. Личность в пол- 
ном сммсле этого слова начинается тогда, когда из все- 
го социально-психологического материала, ставшего 
личньш достоянием индивида, формируется особьш  
образом организованная система, которая обладает 
индивидуальностью, известной автономией, способнос- 
тью к саморегуляции, избирательньш отношением к 
социальной среде.

Оставаясь обгцественньш сутцеством, человек вме- 
сте с тем внступает как некоторьш особенньш индивид 
со своим внутренним миром, со своими особмми психо- 
логическими качествами и свойствами. На каждом уров- 
не своего развития ребенок, занимая определенное  
место в системе доступнмх ему об!цественнь1х отноше- 
ний, вьшолняет определеннью функции и обязанности. 
Овладевая необходимььми для их вьшолнения знания- 
ми, обидественно вьфаботанньши нормами и правила- 
ми поведения, ребенок формируется как обшественное 
супдество, как личнисть. Формирование личности — 
есть расширение круга отношений ребенка с действи- 
тельностью, постепенное усложнение форм деятельно- 
сти и об1цения с людьми.

Во взаимодействии ребенка со все более усложня- 
юшимися условиями его сутцествования внеш ние тре- 
бования постепенно становятся внутренними детерми- 
нантами его деятельности и поведения. Через отношения 
к другим людям человек становится личностью. Осо- 
знавая внешние требования обгцества, детского коллек- 
тива, принимая их, он делает их внутренними требова- 
ниями к самому себе, к своему поведению. Иначе говоря, 
на определенном этапе развития личности вступает в 
силу закономерность, которая обозначается как само- 
регуляция, самосознание, самовоспитание.



Задания для самостоятельной работм
1. К акви понимаете терминм «воспитание», «разви- 

тие», «формирование»?
2. Раскройте вдияние биологических факторов на 

развитие и формирование личности ребенка.
3. М ожно ли утверждать, что наследственность не 

зависит от социальнмх условий жизни ребенка?
4. Что понимается под врожденньш фактором разви- 

тия ребенка?
5. Чем вредно воздействие алкоголя и курения на 

развитие ребенка?
6 . Назовите социальнме факторм формирования лич- 

ности ребенка. Всегда ли социальньге условия жиз- 
ни ведут к формированию желательннх для роди- 
телей и воспитателей качеств личности?

7. На основе наблюдений за ребенком в группе, на 
прогулке покажите влияние обшения на развитие 
качеств личности ребенка.

8 . Какова взаимосвязь воздействия на ребенка био- 
логических и социальнмх факторов? Приведите 
примерм такого взаимодействия из личнмх наблю- 
дений или литературнмх источников.



ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ

В современнмх условиях развития обгцества педа- 
гогическая наука сосредотачивает внимание на приоб- 
хцении детей к обшечеловеческим ценностям. Среди 
этих ценностей ведушее место занимают нравственнью, 
культурнме и образовательнью. Это прежде всего гума- 
низм, добро, любовь к ближнему, почитание матери и 
отца, стремление к знаниям, трудолюбие, ответствен- 
ность, дисциплинированность. В последние годь1 цельш 
ряд ученьгх к обпдечеловеческим ценностям относят — 
Отечество, семью, человека и его здоровье, достижения 
науки и культурм, труд, образование. Всякая ценность 
объективна, так как она складмвается в процессе соци- 
ально-исторической практики. Важно отметить, что к 
ценностям относятся только положительно значимьш 
собнтия и явления, связаннью с прогрессом развития 
обгцества.

Все эти обидечеловеческие ценности становятся 
побудителями к определенньш действиям только в том 
случае, если они осознаются и принимаются личнос- 
тью, становятся ее убеждениями и стимулируют ее де- 
ятельность. В связи с этим задачи  дош кольной  педаго- 
гики мож но рассматривать, как  организацию  процесса 
воспитания по осознанию  ребенком значим ости об1це- 
человеческих ценностей.

Задачи дошкольной педагогики как составной ча- 
сти об!цей педагогики обязательно учитьшают законо- 
мерности развития ребенка на каждом возрастном  
этапе. При этом важно помнить, что дошкольное дет- 
ство — это уникальньш период, в котором закладива- 
ются основь! развития и формирования личности ре-



бенка. Дошкольная педагогика решает такую задачу, 
как определение содержания, методики и техноЛогии 
работь1 с детьми различнмх возрастнь1Х групп.

На каждом возрастном этапе ребенка важно обес- 
печить разностороннее и полноценное его развитие, 
как в условиях дошкольного образовательного учреж- 
дения, так и в семье. Дошкольная педагогика на осно- 
ве психолого-педагогической характеристики ребенка 
определенного возрастного развития конкретизирует 
содерж ание развития и формирования личности, на- 
учно обосновмвает приемн и средства воспитания и 
обучения детей.

Согласно точке зрения Л.С. Вмготского, при пере- 
ходе от возраста к возрасту растут и качественно из- 
меняются не только отдельньш психологические фун- 
кции, но и их соотнош ение, структура. При этом  
психические функции растут и развиваются неравно- 
мерно. Для каждой из них суш ествует свой период  
оптимальього развития, каждьш возрастной этап ха- 
рактеризуется специфической структурой личности.

Л.И. Божович, развивая мнсль Л.С. Вьгготского, 
показала, что на каждом возрастном этапе возникают 
не только новообразования в сознании детей, но и 
специфические личностнью новообразования, которью 
характеризуют новьш этап в развитии ребенка.

Л.С. Вмготский ввелпонятие «социальная ситуация 
развития». Это понятие позволяет связать в единое целое 
процесс психического развития ребенка, формирование 
его личности и воздействие окружаю1цей средм в кон- 
кретно-психологическом возрастном плане.

Дошкольнью учреждения стали назьтаться егце и 
образовательньши, кроме того появились новме типн  
и видн дош кольннх образовательннх учреж дений. 
Особенно популярньши у родителей являются учреж- 
дения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, реализукяцие об!цие образовательнме про- 
граммн дошкольного и начального образования.

В связи с появлением новьгх видов дошкольннх 
образовательнь1Х учреждений, перед дошкольной педа- 
гогикой встает задача — обосновать основнме направ- 
ления работь1 дошкольнмх учреждений по обеспечению  
преемственности между дошкольннм и начальнмм об- 
Шим образованием.



П реемственность меж ду дошкольньш и началь- 
ньш об!дим образованием обеспечивается по следую- 
пдим направлениям: развитие любознательности у вос- 
питанников дош кольного возраста как о сн о в н  
развития познавательннх способностей уж е в млад- 
шем школьном возрасте; формирование творческого 
воображения как направления интеллектуального и 
личностного развития воспитанника и обучаю 1цегося; 
развития коммуникативности — уменйя обхцаться со 
взросльши и сверстниками, как одного из направле- 
ний учебной деятельности. Таким образом, дошколь- 
ная педагогика должна обосновать направления пре- 
емственности, определить наиболее эффективньш  
формь1 совм естной деятельности дош кольников и 
младших школьников.

В настоя!цее время для дошкольнмх образователь- 
нихучреждений разного вида разработань1 специальнью 
программь1 образовательно-воспитательной работм с 
дошкольниками. Но, ксожалению, нет преемственности 
в содержании программ для дошкольников и уча^цихся 
начальнмх классов.

Дошкольная педагогика ставит перед собой зада- 
чу — научно обосновать преем ственность в содерж а- 
нии о б разовательн ой  деятельности  дош кольнм х  уч- 
реж дений  и н ач ал ьн м х  классов  ш кольь Эта задача 
довольно сложная и на протяжении развития дошколь- 
ной педагогики как науки всегда являлась актуальной. 
В настояшее время для решения этой задачи должни  
бнть объединенн усилия ученмх по дошкольной педа- 
гогике и педагогике начального обучения.

В практической работе педагогических коллекти- 
вов дошкольньгх образовательншх учреждений исполь- 
зуются различнью программм и учебно-методические 
пособия. П еред дошкольной педагогикой ставится за- 
дача — н аучно  обосновать технологию  и м етоди ку  
и сп о л ьзо ван и я  в ар и ати вн м х  програм м  в о б р азо ва- 
тельно-воспитательной  работе с дош кольни кам и  раз- 
личнм х в о зр астн м х  групп. К работе по вариативньш  
программам обязательно должен бьггь готов воспита- 
тель дошкольного образовательногоучреждения. Такая 
работа проводится с педагогическими коллективами на 
специальнмх научно-методических семинарах, на кур- 
сах повьпиения квалификации и т. п.



О бразование и воспитание детей дошкольного 
возраста в современном обшестве обязательно пред- 
полагает учет индивидуальнмх особенностей ребенка. 
Индивидуальньш подход как принцип обучения и вос- 
питания в современной теории педагогики назмвается 
личностно-ориентированньш. Отсюда ясно, что до- 
школьная педагогика ставит перед собой задачу — раз- 
работать содерж ание и технологию  личностно-ориен- 
ти рован н ого  подхода в о бразован ии  и восп и тан и и  
детей н а каж д о й  возрастн ой  ступени р азви ти я .

Дошкольная педагогика стремится разработать  
такую методику и технологию образовательно-воспи- 
тательного процесса, которая бм обеспечила форми- 
рование нравственннх качеств личности дошкольни- 
ков. Отсюда и вмтекает задача — дать характери сти ку  
нравствен нм х качеств, которм е мож но сф орм ировать 
у р еб ен ка  в период дош кольного детства в услови ях  
дош кольного  образовательного  учреж дения, в  семье 
и социуме.

В теории и практике в настояшее время большое 
внимание уделяется экологическому образованию и 
воспитанию детей, которое становится самостоятель- 
ньш компонентом педагогического процесса. Задача 
дошкольной педагогики состоит в р азр аб о тк е  содер- 
ж ан и я  и методов р азви ти я экологической к у л ьту р м  у 
дош кольников, обеспечения последовательности, пре- 
ем ственности  и систем атичности  этой работьь

Педагогический процесс имеет три функции: обра- 
зовательную, воспитательную, развиваюшую. Эти функ- 
ции основнью, их реализация обеспечивает усвоение 
детьми опмта человечества, культурн, развитие мьшле- 
ния и познавательннх способностей. Задача дошкольной 
педагогики — разрабатью ать более эф ф ективнм е тех- 
нологии реализации  названнм х функций в процессе 
paooTbi воспитателя с детьми различннх возрастних  
групп. На решение этой задачи направлень1 усилия 
многих педагогов-исследователей, которью разрабатьгва- 
ли различнме вариантн программ для дошкольньгх об- 
разовательннх учреждений. Во многих регионах РФ 
проводится экспериментальная работа, даются теорети- 
ческие вьтодь1 и методические рекомендации.

Таковн наиболее важнью задачи дошкольной пе- 
дагогики.



Задания дл> самосштельной работм
1. С чем связано вндвиж ение задач развития до- 

школьной педагогической науки?
2. Раскройте понятие «личностно-ориентированная 

педагогика».
3. Раскройте функции образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста.
4. Почему перед дошкольной педагогикой поставле- 

на задача, связанная с экологическим воспитани- 
ем детей дошкольного возраста?

5. Как Bbi считаете, достаточна ли подготовка до- 
школьнмх работников на стадии обучения в внс- 
ших и средних учебнмх заведениях для реализа- 
ции задач развития дошкольной педагогики?

6 . Приведите примерм из литературм или опмта 
работь1 по организации процесса нравственного 
воспитания дошкольников в условиях дошкольно- 
го образовательного учреждения, в семье и соци- 
уме.



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ

Педагогичсская теория зарождалась во взглядах на 
процесс воспитания, образования и развития человека 
вь1даю 1цихся ученмх, просветителей Древнего Восто- 
ка, Китая, Египта, Греции, на Руси.

Д р евн егр еч еск и й  ф и л ософ  С о к р а т  (470 — 399 
до н. э.) — один из родоначальников познания исти- 
Hbi с помоидью наводяпдих вопросов. До наших дней 
этот прием дошел под названием «сократический ме- 
тод» или «эврестическая беседа». В этих беседах Со- 
крат стремился пробудить у слушателей стремление к 
нравственности. Сократический метод познания исти- 
Hbi становится началом мудрости.

Современник Сократа Д ем окри т (ок. 460 — 370 
до н. э.) вмсказьтал идеи о природосообразности вос- 
питания и развития детей. В процессе обучения он от- 
давал предпочтение развитию мьшления ребенка, лю- 
бознательности с помогцью разнообразньгхупражнений, 
особенно в труде. «Хорошими люди становятся больше 
от упражнения, чем от природн», — учил Демокрит.

Вь1даю 1цийся ммслитель Древней Греции П латон  
(427 — 348 до н. э.) в своих многочисленннх трудах 
изложил педагогическую систему образования и вос- 
питания граждан. Платон предлагал следуюшую орга- 
низацию образования:

• с 3 до 6 лет дети собираются для совместнмх игр
под руководством жешцин;

• с 6 до 12 лет дети учатся чтению, письму, счету,
пению, игре на музьжальнмх инструментах в го-
сударственньтх школах;



• с 12 до 16 лет юноши обучаются в палестре — шко- 
ле, где основное внимание уделяется всесторонне- 
му физическому развитию;

•с  16 лет в центре внимания становятся такие 
предметм, как арифметика, астрономия, геометрия, 
что способствует военной подготовке;

• с 18 до 20  лет юноши получают специальную воен- 
но-физическую подготовку.

Платон предлагал и некоторме методики работм с 
воспитуемьши. Например: «Насильственно не препо- 
давай, милейший, детям науки, а посредством игри; 
тогда Tbi лучше увидишь, кто к чему склонен».

Ученик Платона философ А ристотель (384 — 322 до 
н. э.) развивал свою теорию воспитания свободорож- 
деннмх граждан. Воспитание, по Аристотелю, есть еди- 
ньш процесс, имеюший три сторонн: физическое во- 
спитание, нравственное и умственное.

Аристотель предпринял первую попнтку в исто- 
рии педагогической ммсли дать возрастную периоди- 
зацию воспитания и образования. Он внделил три 
периода возрастного развития:

• от рождения до 7 лет;
• от 7 лет до наступления половой зрелости (14 лет);
• от 14 лет до 21 года.

Именно Аристотель обратил серьезное внимание 
на воспитание детей дошкольного возраста и особенно  
игровой деятельности. Аристотель видел в воспитании 
средство укрепления ю сударсгвенниги строя, оно 
должно бмть «заботой государственной, а не частной 
инициативь1».

Так же, как Аристотель, римский оратор и педагог 
К винтилиан  (42 — 118) большое внимание уделял до- 
школьному воспитанию. Важннм средством воспита- 
ния он считал игру. В шесть лет ребенка необходимо  
начинать учить, но обучение должно бмть интересньш  
для него, чтобьг не отврашать его от этого важного за- 
нятия.

Большую известность получила педагогическая 
деятельность педагога-гуманиста эпохи Возрождения  
итальянского профессора Падуанского университета  
В итторино да-Ф ельтре. Он организовал свою школу, 
названную «Дом радости». Школа находилась в не-



посредственной бдизости от природь1. В этой шкоде 
большое внимание удедядось всестороннему развитию 
детей.

В истории педагогической ммсди ведупдее место 
по праву принаддежит чешскому педагогу Яну Амосу 
К оменскому (1592— 1670). Он обосновалтеорию  обра- 
зования и воспитания как систему научньгх знаний. Он 
считал, что человек как часть природм должен разви- 
ваться по законам природьь Коменский разработал  
возрастную периодизацию, вмделив четьфе периода в 
развитии ребенка, каждому из котормх должна соот- 
ветствовать своя школа.

Н еоц ен и м ое значение до сих пор им еет труд  
Я.А. Коменского «Великая дидактика». Для развития 
дошкольной педагогики важную роль играет его рабо- 
та «Материнская школа». В ней раскрьтаются цели и 
задачи воспитания ребенка от рождения до школьь

Коменский определил, что должен познать ребе- 
нок в первме шесть лет. Так, по сушеству, появилась 
программа знаний и умений, которие дети долж нн  
приобрести в первше шестьлет. В книге описиваются 
и методи воспитания детей. Последняя глава назьта- 
ется «Каким образом родители должнь1 готовить своих 
детей к школе». Содержание этой главм не потеряло 
своей актуальности и сегодня. Коменский горячо лю- 
бил детей и постоянно подчеркивал необходимость  
уважительного отношения к ребенку.

Особое место в истории педагогической ммсли за- 
нимают трудш известного философа и писателя XVIII в. 
Жан-Ж ака Руссо (1712— 1778). Согласно теории Руссо, 
воспитнвать ребенка необходимо природосообразно, 
следовать естественному ходу его развития. А для этого 
надо пцательно изучать ребенка, его возрастнью и инди- 
видуальнме особенности. Он требовал считаться с инте- 
ресами ребенка, не подавлять его свободьг Руководство 
взросль1х по воспитанию ребенка, подчеркивал Руссо, 
должно бь1ть продуманньш, тактичньш и тонким.

Руссо внделил три источника воспитания: приро- 
ду, людей и окружаю^цие веши.

Педагог-практик, теоретик и публицист И.Г. Пес- 
талоцци (1746— 1827) обогатил педагогическую мнсль 
цельш рядом открмтий. Именно он вьгсказал идею  
развиваю1цего обучения, которое давало 6 bi пи1цу всем



Раэдел!

органам человека: «Глаз хочет смотреть, ухо — слм- 
шать, нога — ходить и рука — хватать. Но также и 
сердце хочет верить и любить. Ум хочет ммслить».

Природосообразность он понимал как «совокупность 
определенннх задатков, которне отличают человека от 
всех прочих сутцеств на Земле...». Особое внимание в 
своих трудах Песталоцци уделял роли матери. Он счи- 
тал, что любовь матери к младенцу — основа его спокой- 
ствия, любви и доверия, а из этих чувств развиваются 
первью ростки нравственности и религиозности.

Видное место среди педагогических идей прошло- 
го занимаютидеи РобертаО уэна (1771 — 1858). В 1816 г. 
он создает воспитательно-образовательное учреж де- 
ние, в котором воспитьшались дети от года и до 10 лет. 
Причем дети от года и до пяти лет воспитьтались в 
детской школе, где бьь\о два отделения. Фактически это 
бь1ло учреж дение для детей дошкольного возраста. 
Воспитание в детской школе заключалось в расшире- 
нии представлений ребенка об окружакицей среде, в 
развитии чувства товаришества. Много времени отво- 
дилось детским играм, гимнастике, танцам, пению.

В дошкольном отделении школм Р. Оуэна осуице- 
ствлялось физическое воспитание, которое сопровож- 
далось прогулками на воздухе, экскурсиями, гимнас- 
тикой. Свои мнсли об организации воспитания он 
изложил в книге «OnbiTbi об образовании характера».

Огромное влияние на развитие педагогической  
теории и практики России второй половинм XIX в. и 
на все последуюшие годм оказала педагогическая де- 
ятельность К.Д. Ушинского (1824 — 1870).

К.Д. Ушинскому принадлежит заслута в постанов- 
ке и разработке многих важнейших вопросов педаго- 
гической теории и практики. К.Д. Ушинский обосно- 
вьтает в своих работах идею народности в воспитании. 
Народность, определяюпдая воспитание, подчеркивал  
он, включает в себя прежде всего язьж народа, исто- 
рию, традиции, фольклор.

Рассматривая язмк важнейшим компонентом на- 
родности, Ушинский разрабатьтал учение о родном  
язьгке. Родной язь1К он считал «величайшим народнмм  
наставником». Он настаивал на обучении детей родно- 
му язнку и создал для этого книгу «Родное слово», 
которая переиздавалась уж е 150 раз.



Важное место в педагогической системе Ушинс- 
кого занимает дидактика. Свое дидактическое учение 
он строил на психологической основе, стремясь пре- 
одолеть разрнв м еж ду обучением и воспитанием де- 
тей. При этом он подчеркивал, что обучен ие есть  
лишь средство воспитания, поэтому оно долж но но- 
сить воспитиваю ш ий характер. Он впервне в педа- 
гогике обосн ов ь тает  принцип — во сп и ть ш аю 1цего 
обучения.

К.Д. Ушинский является родоначальником обосно- 
вания психологических осноз обучения и воспитания, 
анализ которнх изложил в своем фундаментальном  
труде «Человек как предмет воспитания».

Он постоянно подчеркивал значение игрь1 в жизни  
ребенка. В частности замечательний педагог писал: 
«В действительной жизни дитя — не более как дитя, су- 
1цество, не имеюшее е!це никакой самостоятельности, 
слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре 
ж е дитя — уже зрекиций человек, пробует свои силь1 и 
самостоятельно распоряжается своими ж е созиданиями».

Можно сказать, что специальннх работ о развитии 
дошкольной педагогики в характеризуемьш нами годн  
нет, но в каждом труде представителей зарождаюш ей- 
ся педагогики как науки особое внимание обрапдается 
на детей дошкольного возраста, на роль матери в вос- 
питании, предлагаются некоторме методики работьг с 
детьми, обосновьтаю тся отдельнью принципн воспи- 
тания и обучения.

1  Детские садь! в Рпссни____________________________

Первьш детский сад в России бнл открмт в 1859 г. 
в Гельсингфорсе. Затем появился детский сад в Петер- 
бурге, позж е детские садь1 стали открьтаться в Моск- 
ве, Николаеве, О дессе, Смоленске, Иркутске и других 
городах. Они открьтались частньши лицами, бьгли 
платнмми и предназначались для детей привилегиро- 
ванних классов. Для детей рабочих открьтались дет- 
ские садн на средства благотворительности.

OnbiT работм воспитательнмх домов появился в 
Москве, а затем в П етербурге в 1763 г. по инициативе 
и под руководством известного деятеля просве1цения

2 Дошкольная педагогика



И.И. Бецкого. В этих воспитательнмх домах находились 
дети от рождения и до 18 лет. До 2-х лет дети жили в 
деревне у кормилиц, а позж е поступали в воспитатель- 
ньш дом. В работе с детьми большое внимание уделя- 
лось физичсскому воспитанию.

Часто детские садм включали и начальную школу. 
Программь1 в каждом случае составлялись свои. Дет- 
ский сад-школа Е.П. С мидович находился в хорошем  
помеьцении, бнл прекрасно оборудован, особенно ма- 
териалами для детского конструирования.

В группах детского сада по желанию родителей 
детей обучали чтению, письму, счету. В теплое время 
года многие занятия с детьми проводились на воздухе. 
Уровень развития детей детского сада бь1Л вьше, чем 
у детей, которьге не посе!цали детский сад. Свой опьгг
о воспитании детей Е.П. Смидович изложила в книге 
«Детский сад», которая вншла в 1907 г.

В начале 1870-х гг. появилась книга Е.Н. Водовозо- 
вой  (1844— 1923) «Умственное и нравственное разви- 
тие детей от первого проявления сознания до школь- 
ного возраста». Это одно из серьезньгх исследований  
по вопросам дошкольного воспитания.

Е.Н. Водовозова считала необходимим всесторон- 
нее воспитание детей — физическое, нравственное и 
умственное — в их взаимосвязи и говорила о подго- 
товке детей к школе.

Известньш вклад в дошкольное воспитание внес 
замечательньш педагог второй половинь1 XIX — нача- 
ла XX в. П.Ф. К аптерев. Он считал детский сад первой 
ступенью в обидественном воспитании детей.

Каптерев предлагал принимать в детский сад ма- 
ль1шей с 4 лет, так как считал, что трехлетние дети епде 
не владеют речью, физически очень слабн, нуждаются 
в постоянной материнской заботе.

Каптерев предъявлял вмсокие требования к педа- 
гогам и воспитателям. Они должнм бнли обладать 
большими знаниями, иметь интерес к природе, петь, 
рассказивать, говорить четко и ясно, уметь наблюдать 
детей. Кроме того, считал Каптерев, педагоги и воспи- 
татели должнм знать анатомию, физиологию, гигиену, 
психологию и педагогику детского возраста, историю  

34  культурь!, знать детскую литературу.



Важную роль в развитии обшественного дошкодь- 
ного воспитания в России снград замечатедьньш пе- 
дагог, теоретик и практик С.Т. Ш ацкий (1878— 1934).

Его педагогическая деятедьность началась в 1905 г. 
с организации первмх клубов для детей рабочих. Он 
создал (вместе с архитектором Зеленко) обидество «Сет- 
лмент», а позднее «Детский труд и отдмх», одним из 
направлений деятельности которого бмла работа с деть- 
ми дошкольного возраста. После революции С.Т. Шац- 
кий принял активное участие в строительстве новой 
школьь Он возглавил Первую опьггную станцию, зада- 
чей которой 6 bL\a разработка содержания, форм и мето- 
дов деятельности новой школьь При опьггной станции су- 
ьцествовал дошкольньш отдел, деятельность которого 
6bL\a направлена на разработку содер-жания и методов 
воспитания детей в дошкольньгх учреждениях, на поис- 
ки путей подготовки воспитателей для работм с детьми 
и повьпиения их квалификации.

Таким образом, в России всегда ряд обшественнмх 
деятелей педагогов-исследователей и практиков стре- 
мились обосновать воспитание дошкольников в специ- 
альнмх учреждениях для детей различнмх возрастнмх 
групп и при этом в их работах важное место отводится 
педагогам и воспитателям дошкольнмх образователь- 
но-воспитательннх учреждений.

Задания для самостмтедьной работи
1. Охарактеризуйте взглядн на воспитание и обуче- 

ние детей дошкольного возраста педагогов и об- 
1цественнь1Х деятелей прошлмх столетий. Приве- 
дите их внсказмвания по вопросам воспитания и 
образования.

2. Раскройте основное содержание работн Я.А. Ко- 
менского «Материнская школа».

3. В чем заключается педагогическое новаторство 
К.Д. Ушинского?

4. Изложите взглядн отечественннх педагогов, зало- 
живших основм дошкольного воспитания.

5. Раскройте историю открнтия детских садов в Рос- 
сии.



СИСТЕМД 0БРД30ВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Образование — это целенаправленньш процесс 
обучения и воспР1тания в интересах личности, обпдества, 
государства. Таково понимание образования, записан- 
ное в Законе об образовании РФ. Более широко — это 
процесс овладения детьми знаниями, предусмотреннь1- 
ми программой, и процесс достижения уровня воспи- 
танности, культурьг, нравственности на основе изучае- 
ммх знаний из опмта человечества в разнообразннх  
видах внеучебной и учебной деятельности детей.

Право на получение образования является одним 
из основнмх и неотъемлеммх конституционнмх прав 
граждан РФ. В России сфера образования признастся 
приоритетной. Система образования в нашем государ- 
стве основьтается на следую1цих принципах:

• гуманизм, приоритет обшечеловеческих ценносien , 
забота о жизни и здоровье человека, свободное  
развитие личности каждого;

• единство в условиях многонационального государ- 
ства, заицита национальннх культур, культурннх 
традиций народов России;

• об1цедоступность, соответствие системь1 образова- 
ния уровням и особенностям развития и подготов- 
ленности детей, воспитанников, учашихся;

• светский характер образования в государственньгх 
и муниципальннх образовательнмх учреждениях;

• свобода и плюрализм;
• демократический, государственно-обпдественньш  

характер управления образованием и автономность 
образовательнмх учреждений.



Рсализация этих принципов предполагаст вь1сокий 
профессиональньш уровень подготовки воснитателей, 
учителей во всех сферах образования, творческий ха- 
рактер их деятельности.

Г аранти и  прав граж дан  Российской Ф едерации  в 
области  образования:

— возможность получения образования на террито- 
рии России независимо от pacbi, национальности, 
язнка, пола, возраста, состояния здоровья, нали- 
чия судимости. Возможнью ограничения на про- 
фессиональное образование по признакам пола, 
возраста, состояния здоровья, наличия судимости 
могут бмть установлень1 только законом;

— получение бесплатного обгцего и на конкурсной 
основе бесплатного профессионального образова- 
ния в государственнмх, муниципальннх образова- 
тельних учреждениях в пределах Государственних 
образовательнмх стандартов, если образование  
данного уровня гражданин получает впервью. Если, 
например, гражданин на конкурсной основе посту- 
пил в университет и закончил его, то второе Bbic- 
шее образование он может получить платное;

— для граждан с отклонениями в развитии создают- 
ся условия и специальние педагогические подхо- 
дь1 для получения образования, коррекции нару- 
шения развития, социальной адаптации;

— гражданам, проявляюпдим вмдаюшиеся способнос- 
ти, государство содействует в получении элитарного 
образования, в том числе посредством предоставле- 
ния им специальннх государственннх стипендий. 
В Российской Федерации устанавливаются Государ-

ственние образовательние стандарти, определяюьцие 
в обязательном порядке минимум содержания образова- 
ния, максимальньш объем учебной нагрузки обучаюпдих- 
ся, уровень подготовки в учебньгх заведениях.

Государственнме образовательнме стандартм яв- 
ляются основой для объективной оценки уровня обра- 
зования и квалификации вьшускников всех типов об- 
разовательних учреждений. О бш еобразовательнме  
стандартм призвань1 фиксировать базовмй объем со- 
держания учебнмх программ и формулироватьтребо- 
вания к качеству обучения школьников. Родителям 
учаидихся предоставляется право требовать от образо-



вательного учреж дения и государства вьшолнения 
взятьгх на себя обязательств.

В Законе Российской Федерации об образовании 
(1992) предусмотрено, что государственнмми органами 
власти нормируется лишь минимально необходимьш  
уровень образованности. Содержание образования  
сверх указанной минимальной нормн имеют право оп- 
ределять образовательние учреждения. В связи с этим 
в Государственном образовательном стандарте обпдего 
среднего образования вмделяются три компонента: 
федеральний, национально-региональньш и школьньш.

Федеральньш компонент определяетте нормативм, 
соблюдение которьгх обеспечивает единство педагогичес- 
кого пространства России, а также интеграцию личнос- 
ти в мировую культуру. Национально-региональньш ком- 
понент определяет нормативм в области родного язмка 
и литературн, истории, географии, искусства, трудовой 
подготовки и др. Они относятся к компетенции регионов 
и учреждений образования. Школьньш компонент  уста- 
навливает содержание образования в связи со специфи- 
кой отдельного образовательного учреждения.

Содержание об1цего среднего образования регла- 
ментируется определенними нормативньши докумен- 
тами — учебньш плань1 образовательнмх учреж дений  
разного типа и вида; учебнью программн по всем учеб- 
нь1м предметам.

Су1цествуют базиснью учебнью планм, они состав- 
ляются на основе Государственного образовательного 
стандарта и служат основой для разраЬотки типовнх и 
рабочих учебнмх планов.

Учебнью программм — нормативньш документ, 
которьш раскрнвает содержание знаний, умений и 
навмков по учебному предмету, логику изучения основ- 
нмх мировоззренческих идей с указанием последова- 
тельности тем, вопросов и об1цей дозировки времени 
на их изучение. Учебнме программн могут бнть типо- 
вмми, рабочими и авторскими.

И  Соврвменная снстема образования________________

Система образования — социальньш институт, 
обеспечиваюший передачу подрастаю!цим поколени-



ям знаний, умений и навьжов, накопленннх об!цеством. 
К основнь1М звеньям системи образования относягся: 
сеть государственннх образовательнь1х учреждений; 
частнью образовательнне учреждения; учреждения 
дополнительного образования. В этой об1цей системе 
вь1деляю тся дошкольное образование, об1цее образо- 
вание, дополнительное образование, среднее профес- 
сиональное образование, вмсшее профессиональное 
образование.

Учредителями образовательньгхучреждений могут 
бьггь:

• opraHbi государственной власти и местного само- 
управления;

• отечественнью, иностраннью и зарубежнью предпри- 
ятия, об!цественнью и частнью фондм, ассоцр1ации;

• обшественнью и религиознью организации, зареги- 
стрированнью на территории Российской Федерации. 
Допускается совместное учредительство образова-

тельннх учреждений.
В системе образования Российской Ф едерации  

большое внимание уделяется дошкольньш образова- 
тельннм учреждениям.

Основнью цели дошкольного образовательного  
учреждения — осутцествление образовательного про- 
цесса путем обеспечения преемственности м еж ду до- 
школьньш и начальнмм об1цим образованием, опти- 
мальнмх условий для охранн и укрепления здоровья, 
физического и психического развития детей различннх 
возрастнмх групп.

Дошкольнью образовательнью учреждения функ- 
ционируют в следуюших видах:

• детский сад;
• детский сад обшеразвивакицего вида с приоритет- 

ньш осу1цествлением одного или нескольких на- 
правлений развития воспитанников;

• детский сад компенсирую1Цего вида с приоритет- 
ньш осушествлением квалифицированной коррек- 
ции отклонений в физическом и психическом раз- 
витии воспитанников;

• детский сад присмотра и оздоровления с приори- 
тетньш осушествлением санаторно-гигиенических, 
медико-профилактических оздоровительннх ме- 
роприятий и процедур;



• детский сад комбинированного вида;
• центр развития ребенка — детский сад с осуиде- 

ствдением физического и психического развития, 
коррекции и оздоровдения всех воспитанников. 
Среди обш,еобразоватедьнь1Х учреждений ддя де-

тей дошкодьного и мдадшего шкодьного возраста Bbi- 
деляются такие видн, как: начальная школа —детский 
сад; начальная школа — детский сад компенсируюьцего 
вида; прогимназия.

Чаиде всего на практике встречаются учреж де- 
ния — начальная школа — детский сад.

Главная задача детских садов разного вида — со- 
циализация маленького человека, подготовка к школе 
в процессе дошкольного образования на основе раз- 
личннх вариантов программ.

В систем е образования обязательньш является 
основное обьцее образовсшие. Система обш еобразова- 
тельной школьг состоит из трех ступеней:

I — начальная школа (обучение 3 или 4 года);
II — основная школа (обучение 5 лет);
III — средняя школа (обучение 2 — 3 года).

К настоягцему времени достигнуть1 определеннью 
позитивнне результатн в развитии образовательннх 
учреждений: широкая автономность; вариативность и 
разноуровневость содержания образования, введение 
HOBbix учебньгх предметов, востребованннх изменивши- 
мися социально-экономическими условиями; значитель- 
ное обновление учебно-методических комплексов по 
учебньгм дисциплинам; учет социального заказа на обра- 
зование; использование образовательньши учреждения- 
ми новнх источников финансирования.

■  Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждвннн 

В Законе Российской Федерации об образовании  
говорится о том, что деятельность государственнмх, 
муниципальнмх образовательнмх учреждений регули- 
руется типовьши положениями о соответствуюицих 
типах и видах образовательннх учреждений, утверж- 
ден н н х Правительством Российской Ф едерации и 
разрабать1ваемь1ми на их основе уставами.



В соответствии с этим и бнло разработано и утвер- 
ж дено Т иповое полож ен ие о дош кольном  о б разова- 
тельном  у чреж ден и и .

Типовое положение регулирует деятельность госу- 
дарственньгх, муниципальньгх; дошкольнмх образователь- 
нмх учреждений. В нем определенн задачи дошкольного 
образовательного учреждения: охрана жизни и здоровья 
детей; обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка; приобидение детей к об- 
1цечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка.

Типовое положение закрепило все видь1 детских 
образовательнмх учреждений, которью складьтались в 
истории развития дошкольного воспитания. В этом доку- 
менте подчеркивается, что в дошкольном образователь- 
ном учреждении образование носит светский характер.

В специальном разделе Типового положения разъяс- 
няется порядок  создания, регистрации  дош кольньгх 
образовательн м х учреж дений, вм дачи  им лиц ензи и  
(разреш ения).

В соответствии с Законом Российской Федерации  
об образовании и на основании Типового положения  
каждое дошкольное учреждение создает свой Устав. 
Устав — это документ, в котором четко устанавлива- 
ются цели и задачи учреждения, основнме направле- 
ния работи, вариативность используеммх образова- 
тельних программ. В Уставе определяю тся права  
дошкольнь1х работников, отношения с родителями вос- 
питанников, а также платнью образовательнме услуги. 
Режим работь1 дошкольного образовательного учреж - 
дения устанавливается договором между детским са- 
дом и учредителем и фиксируется в Уставе дошколь- 
ного образовательного учреждения.

В Типовом положении предлагается порядок ком п- 
лектования дош кольного образовательного учреж де- 
ния. В дошкольное образовательное учреждение прини- 
маются дети от 2 до 7 лет на основании медицинского 
заключения.

В разделе «Участники образовательного процесса» 
указьшается, что таковнми являются воспитанники, 
родители (лица, их заменяю!цие), педагогические ра- 
ботники. Отношения между детским садом и родителя- 
ми регулируются родительским  договором , в котором



отражаются взаимнью права, обязанности и ответствен- 
ность сторон.

В этом ж е раздеде подчеркивается, что отношения 
воспитанника и персонала дошкольного образователь- 
ного учреждения строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности ребенка и представления ему сво- 
бодь1 развития в соответствии с индивидуальньши 
особенностями.

Права, социальнне гарантии и льготм работников 
дош кольних образовательних учреждений определя- 
ются законодательством Российской Федерации, Уста- 
вом детского сада, трудовьш договором (контрактом).

Все работники дошкольного образовательного уч- 
реждения проходят аттестацию. Молодме специалис- 
Tbi проходят аттестацию через три года работьг.

В разделе «Управление дошкольньш образовательньш 
учреждением» записано, что обидее руководство осуше- 
ствляет совет педагогов, а порядок его избрания, компе- 
тенции определяется Уставом образовательного учрежде- 
ния. Непосредственное руководство деятельностью  
дошкольного учреждения осушествляет заведукяций.

В заключительном разделе раскрьтаются положения 
об имупдестве и средствах дошкольного учреждения.

Таким образом, Типовое положение закрепляет 
права дошкольнмх образовательнмх учреждений, рег- 
у\аментирует видь1 этих учреждений, особую  значи- 
мость придает Уставу дошкольного учреждения.

В этом документе обрашается внимание на то, что 
отношения педах игичиских киллективов к детям долж- 
Hbi строиться на основе уважения их прав и учета 
индивидуальности каждого ребенка.

Задания juii самостватедьной работи
1. Назовите принципь1 системм образования Россий- 

ской Федерации, покажите их значение в деятель- 
ности воспитателя дошкольного учреждения.

2. Раскройте значение Государственного образова- 
тельного стандарта в деятельности различнмх ти- 
пов и видов образовательних учреждений.

3. Назовите видь1 дошкольнмх образовательньгх уч- 
реждений и дайте им краткую характеристику.

4. Раскройте структуру и содержание Типового поло- 
жения о дошкольном образовательном учреждении.



РАЗДЕЛ II

ПЕДАГОГИКА ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Развитие и образование ни одному чедовеку 
не могут бь1ть данм иди сообшенм.
Всякий, кто жедает к ним приоб1циться, 
должен достигнуть этого 
собственной деятедьностью, 
собственними сидами, 
собственнь1м напряжением.

А. Дистервег

Человек не может жить один.
Bbicmee счастье и радость человеческая — 
об1цение с другими людьми.

В.А. Сухомлинский





а
ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ В ПЕДДГОГИКЕ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЬ1ДЕЛЕНИЯ 
B03PACTHblX ОЕРИОДОВ

Развитие и формированио чедовека проходит ряд 
этапов, каждьш из котормх характеризуется своими 
особенностями и закономерностями. Педагогуспеш но 
вьшодняет задачи воспитания, образования и обучения, 
есди его деятельность основана на глубоком понима- 
нии возрастних этапов развития человека.

Великие педагоги прошлого придавали возрастно- 
му подходу в воспитании и обучении большое значе- 
ние. «Учитель подобно ремесленнику долж ен знать 
качества, свойства человека, которого он формирует»
(Я.А. Коменский). «Прежде чем учить ребенка, нужно 
знать его во всех отношениях» (К.Д. Ушинский).

Воспитатель добьется успехов в воспитании и обу- 
чении дошкольников, если будет знать этапь1 возраст- 
ного развития детей, видеть их внутренний мир, пони- 
мать их отношения, взглядьг, суждения, переживания, 
чувства.

Критериями возрастного развития являются ана- 
томические, физиологические, психологические, педа- 
гогические, физические показатели состояния организ- 
ма ребенка.

Анатомические показатели: развитие костной, 
мьпиечной, нервной, мозговой, сердечно-сосудистой, 
половой систем организма.

Физиологические показатели: деятельность орга- 
нов дмхания, кровообратцения, внутренних ж елез, 
нервной системм и др. Воспитатель должен знать, что 
у детей при однообразной работе понижается актив- У|5



ность нервннх клеток, наступаетторможение, что при- 
водит к бмстрой утомляемости, пассивности.

К психологическим критериям возрастного разви- 
тия относятся особенности ошугцения, восприятия, пред- 
ставлений, памяти, воображения, внимания, ммшления, 
речи, темперамента и характера, навмков и умений, а 
также других психологических черт и свойств личнос- 
ти. Например, ведутцей формой познавательной актив- 
ности шестилетнего ребенка является чувственное по- 
знание, конкретно-образное ммшление. Это нужно

- учитьтать при определении содержания и методов обу- 
чения дошкольников и первоклассников.

Физические показатели  для каждого возрастного 
периода не являются постоянньши, они относительни  
и изменяются в зависимости от социальних и природ- 
Hbix условий жизни ребенка, а также инмх причин, 
например, акселерации. К этим показателям относят- 
ся: рост ребенка, масса, объем грудной клетки, сила 
мь1шц, двигательнме умения и др.

Педагогические критерии возрастного развития 
характеризуют возможности воспитания, образования 
и обучения в разнме периодн жизни ребенка.

В возрастной периодизации развития человека 
используется весь комплекс названних Bbime показа- 
телей. Н екоторне показатели являются ведушими в 
данном возрастном периоде, другие зависимьг Так, в 
период новорожденности ведутцими являются показа- 
тели физического состояния ребенка. Психологические 
и педагогические критерии являются ведушими в ха- 
рактеристике детей дошкольного возраста.

■  Педегогическая характеристика возрастнмх 
пернодов__________________________________________

Период новорожденности
Новорожденньш ребенок — от рождения до 1 — 2 

месяцев. Воспитание в этот период преимутцественно 
сводится к заботе о физическом развитии ребенка, о его 
здоровье. Правильно организованное питание, закали- 
ваюгцие процедурм, соблюдение режима сна и бодр-



ствования, гигиенически целесообразная одежда — 
основи сохранения и укрепления здоровья ребенка. 
Однако уж е в этот период ребенок начинает контакти- 
ровать с окружаюш;им миром посредством 01цу1цений: 
обонятельньгх, зрительньгх, слуховьгх, кожньгх, двигатель- 
Hbix. Особенно развита сосательньш, ориентировочньш, 
хватательньш рефлекси, т. е. те, которне обеспечивают 
его преимугцественно органические потребности. Поэто- 
му не менее важной задачей воспитания в этот период 
является создание условий для активного функциони- 
рования органов чувств. Это обеспечивает развитие 
нервной системн, мозга, будет способствовать формиро- 
ванию познавательнь1х процессов. Бмстрее развивается 
тот ребенок, которому обеспечен контакт с многообрази- 
ем действую1цих на него раздражителей: речевь1х, зри- 
тельнмх, музь1кальнь1х, двигательнмх, слуховнх — при 
условии, что эти раздражители вмзмвают эмоционально 
положительную реакцию.

К 2 —3 месяцам у ребенка появляется особая эмо- 
ционально-двигательная реакция на взрос\ого, которую 
назьшают «комплекс оживления». Ребенок совершает 
активнью движения руками и ногами, улибается, про- 
износит звуки. С этого момента ребенок вступает в 
другой период своего развития — младенческий. Мла- 
денческий возраст — с 2 —3 месяцев до года. В этом 
периоде ребенок научается держать головку, садиться, 
ползать, принимать вертикальное положение, соверша- 
ет первью шаги. Активно формируются психологичес- 
кие процессм и свойства личности. Ребенок тянется к 
предмету, питается схватить игрушку. Движения его 
становятся более координированньши, что приводит к 
простейшим манипуляциям с предметами. Ребенок бро- 
сает предмет или игрушку, потряхивает, постукивает, 
тем саммм знакомится с его свойствами, признаками. 
Мир предметов и игрушек вьютупает как независимьш  
от него. Он стремится познать этот мир. Возникает пред- 
метность и константность восприятия.

Важнейшим новообразованием в этом возрастном  
периоде является речь. П ервне слова ребенка вводят 
его в контакт с окружаюгцим миром, переводят позна- 
ние на более перспективньш, хотя и более противоре- 
чивьш и трудньш уровень. М еханизмм речи формиру- 
ются в течение всего первого года ж изни.



Воспить1ваю 1цее, образовательное, обучаюпдее 
влияние на ребенка в этот период оказмвают действия 
с предметами, игрушками, обгцение со взрослими и 
совместная деятельность. Ребенок овладевает умени- 
ями слушать, видеть, наблюдать, запоминать, действо- 
вать. Ему свойственнь1 подражательность, копирова- 
ние дей стви й  в зр осл н х . В озникает п р едм етн ое  
мнш ление. В младенческом возрасте формируются  
предпосмлки для всестороннего развития личности. 
Сммсл воспитания сводится ктому, чтобм обеспечить 
возмож ности такого развития и создать условия для 
реализации этих возможностей.

Раннее детство
Р ан нее детство — от года до 3 лет. В этот период  

происходит качественньш скачок в развитии и форми- 
ровании личности ребенка. Речь становится ведутцим 
фактором духовного становления личности, расширяя 
границм познания и обшения. Забота о развитии речи 
ребенка — важнейшая задача воспитания в этот пери- 
од, так как речь ребенка развивается не спонтанно, а 
в результате внешних воздействий, контактов. Харак- 
тер обьцений сухцественно влияет на количество и раз- 
нообразие слов ребенка, технику речи, формирование 
потребности говорить, слушать, понимать.

В этом возрасте закладьшаются основнме черть1 
характера. Отношения, складьшаюхциеся с родителя- 
ми и другими взрослими, со сверстниками, снособству- 
ют пониманию того, что можно делать, а чего нельзя. 
В обьцении, в поведении, в разнообразнмх видах дея- 
тельности ребенок уж е в этом возрасте усваивает мо- 
ральнне нормьг От организации поведения и деятель- 
ности .ребенка зависит содерж ание тех моральнмх  
требований и норм, которьши он овладеет.

Первьш признаки самостоятельности в поведении, 
в действиях, вьфажаюЕциеся в желании действовать по 
своей инициативе; являются основой формирования  
воли, работоспособности, трудолюбия. И если слепая 
любовь родителей ведет к подавлению этих рождаю- 
1цихся качеств, если ребенок говорит «я сам», а его 
продолжают одевать, раздевать, кормить и т. д., то не- 

4 о избежно возникают капризь!, непослушание, лень, раз-



дражительность, неуверенность. И это трудно в буду- 
1цем исправить.

Забота родителей и воспитателей состоит в том, 
чтобм обеспечить разносторонню ю деятельность в 
этом возрасте, многообразие форм об1цения и позна- 
ния, способствуя проявлению инициативм и самосто- 
ятельности. Именно в этом возрасте каждьш ребенок  
становится личностью, вьгделяет себя из окруж аю 1це- 
го мира; у  него закладьтаются все те качества, кото- 
рме характернм для взрослого человека. П оэтом у  
некоторме психологи утверждают, что середина пути 
развития человека от момента рождения до взросло- 
го — трехлетний возраст.

Дошкодьний оозраст
Д ош кольньш  во зр аст  — от 3 до 6 — 7 лет. В этот 

период деятельность анализаторов, развитие представ- 
лений, воображения, памяти, мншления и речи в ком- 
плексе приводят к формированию чувственного этапа 
познания мира. Интенсивно формируется логическое 
мьпиление, появляются элементь1 абстрактнмх рассуж- 
дений. Дошкольник стремится представить мир таким, 
каким он его видит. Даже фантазию он склонен расце- 
нивать как реальность. Дошкольник будет умственно  
более развит, если его научили обобьцать и системати- 
зировать чувственнше образн предметов окружаю!це- 
го мира. Он легко и свободно запомнит созвездия, 
названия и видм растений, животньгх, птиц, насекомнх, 
если их показать ребенку в реальной природе.

Дошкольньш возраст — это начало всестороннего  
развития и формирования личности. Программм до- 
школьних образовательннх учреждений предусматри- 
вают физическое, умственное, нравственное, трудовое, 
эстетическое воспитание детей. При этом во всех ва- 
риантах программ самое серьезное внимание обра1ца- 
ется на игровую деятельность дошкольника.

Игра — лучшее средство удовлетворения его ин- 
тересов и потребностей, реализации его замшслов, же- 
ланий, стремлений.

Через игровую деятельность ребенок познает нрав- 
ственнме требования, учится об!цению  со сверст- 
никами, овладевает трудовьши умениями и навмками.



Часто в ходе игрь1 проявдяются такие качества ребен- 
ка, как жадность, эгоизм, агрессивность. Поэтому ес- 
тественно, что игрой детей надо умедо управдять и 
направлять ее в нуж ное русдо.

Дошкодьное детство дедится на младш ий дош коль- 
ньш  возраст (3 -5  лет) и старш ий дош кольньш  возраст  
(5 -7  лет).

Одна из задач в работе с дошкольниками, особен- 
но 5 —7 лет, — разреш ение противоречий м еж ду ж е- 
ланиями ребенка и его реальннми возможностями. 
Здесь и играет важную роль сю жетно-ролевая игра. 
Здесь для воспитателя важно поддерживать и направ- 
лять самодеятельную игру детей. Именно в таких играх 
развивается умение планировать игру, разрабатьшать 
ее заммсел, устанавливать правила игрьг Все это впо- 
следствии благоприятно скажется в становлении ре- 
бенка как ученика.

Мяадший шкодьнмй возраст (6—11 лет)
Это наиболее сложньш и противоречивьш период  

развития личности. Переступая порогшколь1, ребенок  
6-ти лет по своим физическим и психическим качествам 
по суьцеству является старшим дошкольником, а к 
10-ти годам у него появляются черга младшего подро- 
стка со свойственньши этому возрасту противоречия- 
ми и сложностями. Будетли подросток хорош о учить- 
ся, будут ли конфликтнме ситуации в его воспитании, 
зависит не от физиологических особенностей возрас- 
та, а от его жизненного пути, которьш он пройдет в на- 
чальньгх классах, от тех качеств личности, которью  
будут у него сформированьг

Учитель, воздействуя на младшего школьника, 
руководствуется специальной системой обучения и 
воспитания, вмдержанной в содержании программ- 
Hbix знаний, умений и навьжов, в планах и меропри- 
ятиях по воспитательной работе. Эти воздейдтвия  
носят объективньш характер, здесь ребенок вмступа- 
ет в роли объекта воспитания. Программн обучения  
и воспитания предусматривают определенньш  уро- 
вень интеллектуального, нравственного, эстетическо- 
го, трудового, физического развития младшего школь- 

Uu ника.



Однако известно, что младшие школьники, не- 
смотря на одинаковне программм и условия обуче- 
ния и воспитания в школе, имеют неодинаковьае зна- 
ния, различнне показатели успеваемости, по-разному 
воспитани, по-разному относятся к учебньш заняти- 
ям, т. е. фактически получают неодинаковьш уровень  
развития.

Младший школьник действует не только по ука- 
заниям и требованиям учителя, но и в соответствии со 
своим складом формируюьцейся личности. У каждого 
ребенка есть чертм, соотнош ение котормх определя- 
ет его индивидуальность. В этом отношении ребенок  
проявляет себя как субъект воспитания.

О собенно интересен мир в представлении шести- 
летнего ребенка. Именно понимание этого мира позво- 
лило Ш.А. Амонашвили создать оригинальньш опит  
обучения и воспитания шестилеток.

Приступая к обучению и воспитанию шестилеток 
в школе, учитель добьется успеха, если ребенок будет  
для него не только объектом воздействия, но и индиви- 
дуально развиваюпдейся личностью, тонко реагирую- 
1цей на все ситуации жизни.

При поступлении в школу все дети хотят учиться, 
все смотрят на школу, как на школу радости. Однако 
многих ждет разочарование, трудности, которьге ребе- 
нок не всегда может самостоятельно преодолеть. Ока- 
змвается некоторьш неинтересно писать палочки, 
произносить звуки, слоги, сидеть смирно в течение  
урока. Если вовремя не заметить этого субъективного 
отношения ребенка к учению, то может сформировать- 
ся труднопреодолимая негативная реакция.

Шестилетний ребенок, переступая порог школь1, 
несет с собой представления о ярком мире. Этот понят- 
ньш, интересньш, доступньш для ребенка мир в про- 
цессе формирования абстракций исчезает. Переход от 
чувственного этапа познания мира к абстрактному сло- 
ж ен и труден для младшего школьника, особенно пер- 
воклассника. Знание особенностей возрастного разви- 
тия шестилетних детей помогает учителю разрешить 
возникаю1циё противоречия.

У шестилетнего ребенка интенсивно развиваются 
такие свойства нервной деятельности, как сила, подвиж- 
ность, уравновешенность процессов. Ребенку трудно



сдерживать себя. Поэтому опнтньш учитель внимате- 
лен и терпелив по отношению к ребенку, он знает, что 
непослушание может бьггь следствием большой реак- 
тивности и подвижности ребенка. У детей шестилетне- 
го возраста малая устойчивость внимания, неумение 
управлять своим поведением наступает часто в силу 
истоидаемости нервньгх ю\еток больших полушарий. При 
больших учебнмх нагрузках наступает «охранительное 
торможение». Оно проявляется в двигательном беспо- 
койстве, отвлечении внимания.

У детей в этом возрасте сформйровани рефлексм  
подражания, копирования. Поэтому в учебной деятель- 
ности с шестилетними детьми важнм форма, стиль, 
манера обгцения с детьми. Ребенок становится дисцип- 
линированнь1м, отражая в своей деятельности систему 
предъявляемь1Х к нему требований, в этом случае у него 
формируется onb iT  управления своим поведением. Но 
первоклассники не вмдерживают длительного напря- 
жения, поэтому необходима смена видов деятельнос- 
ти, способов учения, использование игрь1 при изуче- 
нии учебного материала.

Очень важно отношение детей к школе, к учению. 
Если ребенок желает учитъся, с радостью идет в школу, 
тогда ему легче сосредоточиться, легче преодолеть труд- 
ности, учебная книга становится доступнее и понятнее.

Если учебная деятельность шестилетних детей про- 
водится без учета возрастнмх особенностей детей этого 
возраста, то уже ко второму и особенно к третьему клас- 
су — наблюдается падение интереса к учению. Опмт- 
ньш учитель видит нарастакицие противоречия и пнта- 
ется их разрешить занимательностью, творчеством, 
связью обучения с местной природой, прогулками, эк- 
скурсиями, вовлечением детей в активную работу.

С первмх дней пребьтания ребенка в школе учи- 
тель вьшвляет межличностнне отношения детей, лиде- 
ров и зависиммх в классе, что позволяет ему управ- 
лять отношениями детей, их обшением в классе.

Благодаря различннм видам деятельности и уме- 
лому распределению между детьми обязанностей и 
поручений, можно сформировать коллектив, принося- 
1ций радость об1цения детям, способствуюший преодо- 
лению недостатков в поведении детей и развитию  
положительннх качеств личности.



В младшем школьном возрасте ребенок формирует- 
ся всесторонпе. Нельзя считать, что главное для него — 
учебная деятельность, показатели успеваемости, а все 
остальное прилагается. Главное в формировании лич- 
ности ученика начальних классов — взаимосвязь ум- 
ственного, нравственного, трудового, эстетического и 
физического воспитания.

Участие детей в доступнмх видах трудовой деятель- 
ности, знакомство с профессиями оказьшают сутцествен- 
ное влияние на формирование трудолюбия, интереса к 
труду взрослнх, особенно родителей, приоб^цение их к 
культурньш и духовньш ценностям, формируют само- 
стоятельную творческую деятельность, доставляют ра- 
дость труда и отднха.

Недостатки в усвоении знаний младшим школьни- 
ком преодолеть можно, если у него воспитанм нрав- 
ственнью и волевью качества личности: трудолюбие, 
старание, упорство, усидчивость, настойчивость, жела- 
ние учиться, ответственность. Если ж е ребенок не обла- 
дает такими качествами, если в начальной школе они не 
сформировань1, то повьюить качество знаний, достичь 
вмсоких показателей в обучении чрезвмчайно сложно, 
особенно в более старших классах. Одна из причин 
конфликтннх ситуаций в подростковом возрасте в том, 
что в начальной школе у ребенка сформированм каче- 
ства, личности, которью необходимо перевоспитьшать.

В возрастной периодизации виделяются — подро- 
стковьш  возраст  и ю нош еский возраст. Воспитателю 
дошкольного образовательного учреждения важно знать 
о детях младшего дошкольного возраста, так как он в 
условиях детского сада готовит детей к систематичес- 
кому школьному обучению, воспитмвает готовность 
ребенка к школе. Воспитатель уж е в своих вьшускниках 
видит будуьцего первоклассника, сформированность  
качеств личности необходимнх для адаптации к новьш  
условиям в школе.

Задания дл> самостоятедьной работи
1. Назовите педагогические критерии возрастного 

развития ребенка.
2. Расскажите о возрастннх периодах развития чело- 

века.



3. Покажите, что в дошкольном возрасте закладмва- 
ются основм всестороннего развития личности.

4. Почему игру назьтаю т ведушим видом деятельно- 
сти дошкольников?

5. Достаточйо ли игровой деятельности для полного 
формирования личности дошкольника?

6 . Дайте характеристику особенностей развития ше- 
стилетнего ребенка.

7. На основе наблюдений составьте индивидуальную  
характеристику ребенка дошкольного возраста.

8 . Почему воспитателю необходимо знать возрастнме 
особенности учашихся начальнмх классов?



Глава 7

ХАРАКТЕРИСТИКА В03РАСТН0ГВ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКА

Каждому, кто решил посвятить свою жизнь воспита- 
нию и обучению детей, необходимо хорошо знать осо- 
бенности своих воспитанников. И знать их надо не толь- 
ко с того момента, когда они пришли в дошкольное 
учреждение, а и то, какой путь развития они прошли до 
этого. А путь этот начинается в утробе матери. Е\це 
Я.А. Коменский обраицал внимание на важность этого пе- 
риода в жизни ребенка. Он говорил о необходимости эмо- 
ционального благополучия матери, об окружении ее кра- 
сивнми вешами, о слушании хорошей музьпси, что, по его 
мнению, способствует развитию отцугцений ребенка.

Вервь1й год жизни
Наука о ребенке и его внутреннем развитии сегод- 

ня накопила достаточно богатьш опнт. Так, известно, 
что когда начинают формироваться различнме орга- 
Hbi, воспринимаю1цие информацию извне. Знание это- 
го позволяет говорить о том, какие действия матери 
могут бмть полезнм для плода, а какие вредньь

Например, если предполагается, что ребенок егце в 
утробе матери может сльииать звуки, то очень важно, 
чтобм это бил спокойньш и ласковьш голос матери, ее 
пение, хорошая музьжа, вь1зьтаю!цая положительнме 
эмоции, не возбулу\аю1цая, а успокаиваюшая. Проведен- 
Hbie ученьши ряда стран исследования показали, что 
классическая музьжа обладаеттерапевтическим эффек- 
том. Особенно в этом сммсле хороша музьжа скрипки.

Но вот малнш появился на свет. И сразу вступают 
в действие все системь! его ж изнеобесп еч ен ия  и в



первую очередь днхание (раньше плод получал кисло- 
род из крови матери). Все питательньш веидества он 
также получал от организма матери, теперь ж е он все 
«ест» сам. Чтобьг это стало возможно, природа позабо- 
тилась о мальпие, снабдив его рядом рефлексов: дмха- 
тельнмм, сосательнмм, пи1деварительньш, заьцитньш.

После рождения у ребенка постепенно развивают- 
ся все структурн организма человека. Так, известно, 
что вес головного мозга новорожденного ребенка в 
четьфе раза меньше, чем вес мозга взрослого челове- 
ка, а вот количество клеток одинаково. Однако они euje 
не развитм. С первмх дней ж изни младенца происхо- 
дит развитие головного мозга: он увеличивается в весе 
(ежемесячно на 30 г), интенсивно изменяются его клет- 
ки. Однако происходит это не само по себе. Человече- 
ское дитя самое беспомохцное из всех детенмш ей на 
Земле. И поэтому он долго не может обходиться без  
помо1ЦИ взросль1Х. Именно взросльге помогают младен- 
цу в его борьбе за вмживание.

Специалисть1 отмечают вмсокую сенсорную  чув- 
ствительность младенца. Он резко реагирует на силь- 
Hbie раздражители: звук, свет. Громкий звук, как и 
яркий свет, может вмзвать у  ребенка не только беспо- 
койнме движения, но и плач. Отмечается вмсокая чув- 
ствительность кожи.

Все это следует учитьшать, организуя уход за рё- 
бенком. Важно, чтобн младенец чувствовал себя ком- 
фортно. И для этого необходимо не только, чтобм он 
бь1л сит, чтобь1 ему бмло сухо, тепло, но и чтобм с ним 
ласково разговаривали, обеспечивали положительнне 
внешние впечатления. Во время бодрствования уж е с 
первмх дней жизни над кроваткой ребенка следует 
вешать простью по форме игрушки, вмзьтая зритель- 
ное сосредоточение.

Уже на первом месяце ж изни младенец начинает 
реагировать на появление взрослого, он радуется ему, 
с этим связана его первая улмбка.

Часто при этом возникает «комплекс оживления» — 
так назьтается реакция мальша на появление взросло- 
го: он двигает ручками и ножками, смотрит на взрослого, 
уль1бается ему. Об1цение со взросльш очень много зна- 
чит для младенца. 0 6  этом говорят и первая уль1бка и 
« комплекс оживления ».



В младенчестве у ребенка есть только один снособ  
привлечь к себе внимание и «иожаловаться» на не- 
благополучие — плач. Ребенок плачет, когда он хочет 
есть, когда у него болит животик, когда он мокрьш, когда 
его что-то раздражает. Взросльш должен успокоить 
мальша, удовлетворить его естественньш потребнос- 
ти. В этот период не стоит пренебрегать потребностя- 
ми ребенка, заставляя его привьжать к неблагополу- 
чию (к сожалению такую точку зрения исповедую т 
некоторме родители).

Мудрьш врачи-педиатрн и педагоги считают, что 
главное — это спокойствие ребенка, его положитель- 
ное эмоциональное состояние.

Чтобм ребенок развивался всесторонне, преж де  
всего необходимо позаботиться о его здоровье и пра- 
вильном физическом воспитании, а для этого младенцу 
необходим хороший уход. Важно создать условия для сна 
и бодрствования, питания, гигиенических и закаливаю- 
1цих процедур, развития движений ребенка. Сегодня 
разработанм научно обоснованнью нормативнью пока- 
затели обеспечения правильного ухода за младенцем.

Вместе с тем необходимо учитьтать и индивиду- 
альнме особенности младенца. Для формирования у 
младенца правильннх реакций очень важно соблюдать 
режим питания, сна, бодрствования. Это способствует  
вьгработке у него ритма важнмх для него «дел» и об- 
легчает образование рефлексов.

На первом году жизни у ребенка закладьшаются 
ochobli речи. Сначала он произносит отдельнме звуки, 
затем к концу первого года он начинает осммсленно 
произносить первме слова — «мама», «папа», «баба». 
Появлению речи способствует помо!ць взросль1х. Взрос- 
ль1е «помогают» развитию речи мальша, разговаривая 
с ним в период бодрствования, произнося отдельнью 
звуки, их сочетание. Этим самьш стимулируется разви- 
тие речи ребенка.

Громадное значение в развитии младенца имеет 
обш,ение со взросльти. Именно от взрослого младенец 
узнает об окружаю^цих его предметах, учится пользо- 
ваться ими, у него возникают и развиваются познава- 
тельная потребность и потребность в об^цении.

Какие ж е «приобретения», а лучше сказать — 
новообразования, характеризуют первьш год ж изни



ребенка? Прежде всего происходит овладение разньг- 
ми движ ениями.

Родившись беспомошнмм сухцеством, к концу пер- 
вого года ребенок приобретает способность цеденап- 
равленнмх движений: он тянется к предметам, дости- 
гает и берет их, он способен удерживать в руке ложку 
и действовать ей; он приобретает способность переме- 
идаться в пространстве, сначала ползая, а затем встав 
на ноги, он удерживает вертикальное положение, а 
затем начинает ходить. Это значительно увеличивает 
возможности познания окружаюгцего.

На первом году жизни у ребенка развивается сен- 
сорная сф ера  — различнне о1цу!цения и восприятия 
(зрительньш, кинестетические, слуховьге, тактильнью, 
вкусовью). На этой основе происходит интеллектуаль- 
н ое  разви т и е ребенка, осу^цествляются первме мьгс- 
лительнью действия, умственное развитие мальпиа. 
В этот период закладьтаются основи  овладения речью: 
ребен ок  начинает  понимат ь человеческую  речь, р а зу-  
м еет ся лиш ь част ично, начинает  сам п рои зн оси т ь  
некоторьге слова. Все это мальии приобретает от взрос- 
лмх. Сама по себе речь ребенка развиваться не может.

Малиш от года до трех лвт
На втором году жизни ведупдее значение в разви- 

тии ребенка приобретают разнообразнме п редм ет н н е  
дейст вия  Мальтш начинает активно познавать окру- 
ж аю 1цие его предметм.

Психологи и педагоги, изучаю!цие развитие ребен- 
ка на первом и втором году жизни, отмечают, что ма- 
льин на первом году познает лишь внешние свойства 
предметов. На втором году от манипулирования с пред- 
метами ребенок переходит к предметнмм действиям. 
П редмет ньге дейст вия основаньг на усвоен и и  ф ункций  
предм ет а, его обсцечеловеческого использования.

Если малмш действует предметом неадекватно его 
назначению (например, стучитложкой по столу, катает 
карандаш, вместо черкания им), он все равно узнает, для 
чего этот предмет. Адекватнме действия тем или инмм 
предметом маль1ш не может вмделить сам, он может 
усвоить их только с помопдью взрослмх, да и тогда не 
свойственнме тому или иному предмету способм дей-



ствия могут повторяться. Однако он уже знает, как тот 
или иной предмет употребляется на самом деле. Усво- 
ение орудийнмх способов действия психологи считают 
особенно значительннм для развития ребенка.

Уже в конце первого года жизни мальни начинает 
подражать действиям взрослих. Он качает куклу, кор- 
мит зайца, едет на машине и т. п. Это проявление 
первмх зачатков игровой деятельности.

На втором году ж изни продолжается развит ие  
urpbi. На этом году жизни ребенок уж е способен вос- 
произвести увиденнью им действия. Для развития иг- 
рових навьжов и для психического развития ребенка 
большое значение имеетто обстоятельство, что дети на- 
чинают использовать предметь1-заместители. Так, обьж- 
новенньш карандаш может бьггь в игре градусником, 
и ложкой, и расческой, т. е. тем, что в настояпдий мо- 
мент нужно ребенку в игре. Постепенно появляются 
ролевме игрм, когда дети, играя, вьшолняют ту или 
иную роль — мамь1, папн, врача, парикмахера и т. д. 
И хотя дети к двум годам уж е могут играть самостоя- 
тельно, они нуждаются и во внимании, и в поддержке 
взрослнх. Взрослме помогают ребенку в обогашении  
содержания игрн, ее продолжительности и в развитии. 
Если ребенок проявляет желание включить взрослого 
в игру, надо пойти ему навстречу.

Для развития детей первих двух лет ж изни важно 
создать эмоционально положительную обстановку. 
С детьми следует обгцаться спокойно, ласково, не раз- 
дражаясь на их медлительность, непонятливость, кап- 
ризьь Требования к ребенку должнм бь1ть одинаковм- 
ми у всех взрослих, воспитьшаюгцих малмша.

Главнмм новообразованием второго года жизни  
является развитие речи. О собое значение для разви- 
тия речи детей имеет обш ение со взросльши. Взрос- 
лие должни создавать такие условия, чтобн ребенок  
испмтивал потребность обшаться с ним. Речь взросло- 
го при этом должна бьггь отчетливой, а слова произно- 
ситься с необходимой интонацией, а иногда и очень 
медленно с определенньш и паузами. К двум годам 
активньш словарь ребенка насчитмвает 200 — 300 слов. 
В этом возрасте мальии способен понимать простме 
предложения, вьфажать свои мнсли в такой ж е фор- 
ме. Для развития речи ребенка могут бьтть использова-



Hbi игрушки и картинки, причсм не тодько предмст- 
Hbie, но и сюжетнью.

Знакомство с предметами и их свойствами сдужит 
и н т еллек т уа льн о м у  р а зв и т и ю  дет ей. Такое развитие 
осу1цествдяется также на специально организуеммх 
занятиях в детҳгком саду. К двум годам при системати- 
ческих занятиях дети могут различать предметь1 по 
величине, по цвету, учатся находить и подбирать пред- 
метм по форме и цветам.

Умственное воспитание осу^цествляется и в про- 
цессе игр, и в процессе рисования, лепки, конструи- 
рования.

К концу второго года дети могут запомнить в кон- 
струировании 4 детали: кубик, кирпичик, пластина и 
трехгранная призма. Повьииается интерес к конст- 
руированию, его соединение с игрой.

Одним из средств умственного воспитания может 
бмть обгцение детей с природой. У детей этого возра- 
ста надо вмзьшать интерес к растениям, животним, 
изменениям погодьг При этом необходимо воспитивать 
доброе отношение к живьш суидествам, а также уме- 
ние видеть их красоту. Таким образом, природа может 
служить средством не только умственного, но и нрав- 
ственного и эстетического воспитания.

Конечно, в формировании нравственно-эстетичес- 
кого отношения к природе веду^цая роль принадлежит 
взрослому, это он, обрашая внимание на красоту при- 
родь1, стимулирует бережное отношение к ней.

К концу второго года жизни дети уже могут употреб- 
лять в своей речи предложения, состояидие из 3 — 4 слов. 
В это же время дети начинают овладевать правильньши 
грамматическими формами. На втором году жизни ма- 
ль1Ш уже осваивает звуковую сторону речи. И хотя мно- 
гие звуки онпроизносит неправильно, необходимо обра- 
1цать внимание на то, как произнести тот или иной звук, 
правильно, четко и несколько раз произнося его.

Таким образом, можно сказать, что к началу трех- 
летнего возраста ребенокуже имеет некоторью базис- 
нью"характеристики, которью можно назвать новооб- 
разованиями детей раннего возраста. Это прежде всего 
неречевью способн эмоционального обгцения. Пред- 
ставлень1 грамматические категории разговорного язм- 
ка. У ребенка уже развито восприятие окружаюьцего



мира, заметен осмнсленньш подход к предметной де- 
ятельности. Ребенок уверенно переме^цается в про- 
странстве, оценивает свое самочувствие, владеет эле- 
ментами самообслуживания. Уже ктрем годам ребенок 
проявляет инициативу в обшении со взросль1ми, он 
задает вопросн, часто настойчив в своих требованиях. 
Главное новообразование к трем годам — проявление 
самостоятельности. Но его возможности в проявлении 
этой самостоятельности enje ограничень!.

3-4 годм жизни (мдадший дошшьнмй возраст)
Вьппе бь1ли отмечень1 новообразования у ребенка 

к трем годам жизни. Ребенок третьего года жизни ак- 
тивен, и если родители или воспитатель, беспокоясь за 
мальипа, сдерживают его движения, то это часто вн- 
зьшает недовольство ребенка, капризьг Физическое 
развитие и совершенствование мальина во многом 
связано с игрой.

Своеобразньш этапом в развитии ребенка можно 
считать так назьтаемьш кризис трех лет. В чем он 
заключается?

Примерно к трем годам происходит осознание 
ребенком себя. Это связано с тем, что он приобретает 
все большую самостоятельность и начинает осозна- 
вать, что может сделать сам. Он хочет бить как взрос- 
льш, и если взрослью не учитьтают этого стремления 
малмша к самостоятельности, не проявляют спокой- 
ствия и такта, мальпи чувствует «ушемление» взрос- 
ль1ми его самостоятельности, проявляет негативизм, уп- 
рямство. Эти качества доставляют родителям много 
неприятнмх минут, но ничего сверхъестественного в 
этом нет. Это своего рода нормальная зашитная реак- 
ция мальнпа на стремление взрослнх ограничить са- 
мостоятельность ребенка. Чем вним*ательнее и разум- 
нее будут вести себя с малншом взросль1е, тем менее 
острнм и продолжительньш будет этот кризис.

Детей четвертого года жизни воспитьтают и обу- 
чают на занятиях и в повседневной жизни. Здесь ре- 
шаются такие важнью задачи, как приобпдение детей к 
жизни в детском саду в рамках его режима, вьфаботка 
аккуратности в одежде, еде, формирование правиль- 
ного поведения в среде сверстников, воспитание са- 
мостоятельности, вежливости и уважения к старшим,



дюбовь к семье, родителям, братьям и сестрам, воспи- 
тание бережливости, приобгцение к помо1ци взросльш.

Актуальной задачей воспитания детей этого воз- 
раста является формирование у дошкольников воле- 
внх процессов: умения приложить усилие для дости- 
жения определенной цели, терпения, стремления 
преодолеть трудности. Все это удается воспитать у 
малнша далеко не сразу; эффективньши средствами 
и методами здесь будут интересние игрь1 и занятия, 
доброжелательная, спокойная атмосфера в группе, 
внимательное отношение взрослнх к ребенку, стрем- 
ление помочь ему, если что-то не получается. Однако 
эта помоидь не должна вьфажаться в том, чтобм сде- 
лать за мальнпа то, что он может вьшолнить сам, ко- 
нечно, важно пооьцрять ребенка, когда он что-то пре- 
одолевает, чего-то достигает.

Важной формой воспитания детей, в которую мно- 
гие малнши включаются впервне, являются самне 
разнообразньш занятия по знакомству с окружаюицим, 
и прежде всего с предметами и помешениями детско- 
го сада. На занятиях у детей развивается восприятие 
(зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое), 
умение группировать предметн по форме, величине, 
цвету. Занятия обязательно связанм по своему содер- 
жанию с дидактическими играми.

Дети четвертого года жизни приобьцаются к изоб- 
разительной деятельности (рисование, лепка, апплика- 
ция), к конструированию. Изобразительная деятель- 
ность — это первая орудийная и продуктивная 
деятельность, которой начинают овладевать дети и ко- 
торая имеет огромное значение для дальнейшего пси- 
хического развития ребенка.

Важной задачей этого периода, которая решается 
и на занятиях, и в повседневной жизни, является даль- 
нейшее развитие речи детей: обогапдается словарнмй 
запас, расширяется активньш словарь, формируется 
связная речь. Детей знакомят с произведениями дет- 
ской литературм, фольклором.

Возрастаю1цая речевая активность дает возмож- 
ность взросльш удовлетворять любознательность ре- 
бенка, отвечать на его многочисленньт вопросм, на- 
правляюшие процесс познания ребенка на разнме 

nn сторонь1 предметов и явлений окружаюшего мира, на 
обогашение словаря. Дети учатся сравнивать предме-



Tbi, давать их словесное описание — все это способ- 
ствует развитию связной речи детей.

Огромное значение в этом возрасте имеет работа 
по звукопроизношению. Многие дети 3 — 4 лет либо 
неправильно произносят некоторью звуки, либо какие- 
то звуки вовсе не произносят. Поэтому занятия по от- 
работке правильного произношения проводятся как со 
всей группой, так и по подгруппам и индивидуально. 
Эти занятия должнь1 бить интереснм детям, поэтому 
готовить их следует в игровой форме, широко исполь- 
зуя поэтические строки, которью легко запоминаются 
и ритм которнх нравится детям. На всех занятиях в 
этой возрастной группе детей учат заниматься, слу- 
шать воспитателя, вьшолнять задания. Последнее по- 
лучается у  детей далеко не сразу и во многом зависит 
от взрослмх, от их умения заинтересовать мальшюй, 
добиться от них нужного результата.

Здесь очень важно знать возрастнью и индивиду- 
альнью особенности детей и действовать сообразно с 
ними. Для детей 3 — 4 лет ведутцим видом деятельности 
становится игра, хотя игра присугца и детям 5 — 6 лет, 
но для них она имеет друтую направленность.

В играх дети 3-4 года жизни отражают свои жиз- 
неннью впечатления. Сначала это впечатления, кото- 
рью дети получают от ближайшего окружения: дей- 
ствия близких, домашние дела, занятия с ребенком, их 
взаимоотношения. Постепенно крут впечатлений рас- 
ширяется: ребенок начинает посе1цать детский сад, 
ходит с родителями в гости, в магазин, в зропарк. Де- 
тям читают сказки, стихи, рассказн, они смотрят муль- 
тфильмьг Все это способствует обога^цению детских 
сюжетно-ролевмх игр. Содержание этих игр становит- 
ся богаче, вь1Ходит за предель1 бнтового содержания.

Если ребенок играет со своими товаришами, важ- 
но обрашать внимание на их взаимоотношения. Мальш 
должен научиться правильно строить свои отношения 
с другими детьми, поэтому надо поопфять стремление 
детей играть вместе, не изолировать детей, а учить их 
взаимодействию с партнером в игре, умению догова- 
риваться с йграюшими. Здесь важная роль отводится 
воспитателю детей.

Таким образом, с приходом ребенка в детский сад 
изменяется его социальная ситуация развития, он 
встречается с новнм окружением детей и взросльтх,



познает новое в окружаюпдем его мире. Кроме того, 
важное место в жизни ребенка играет самодеятельная 
сюжетно-ролевая игра. Другой вид деятельности детей 
этого возраста — изобразительная. У детей возникает 
интерес к учебньш занятиям, но эта деятельность е \це  
не внделяется как самостоятельная.

Старший дошкодьний возраст
К этому возрасту относятся дети от 5 до 6 лет. Сле- 

дует особое внимание обратить на детей пятого года 
жизни. Часто этих воспитанников назьтают средним 
дошкольньш возрастом. Для ребят этого возраста харак- 
терна подвижность, любознательность, проявление са- 
мостоятельности и формируются элементи творчества. 
Именно с пятилетнего возраста развиваются сюжетно- 
ролевью игрь1, такие, как режиссерские, творческие. 
Особую роль для этих ребят играют игрь1 с правилами.

В возрасте 5 лет у детей возникает и развивается 
потребность в обшении со сверстниками. Воспитатель 
создает условия для содержательного и эмоционально 
насьш^енного обшения детей со сверстниками и взрос- 
льши. Речь ребенка 5 лет особенно значима в игровой 
деятельности. Она служит для контакта со сверстни- 
ками и организации самой деятельности.

Дети пятого года жизни продолжают усваивать 
нравственнне нормн и правила поведения. При этом 
внимание воспитателя к их поведению, его положи- 
тельная оценка и пооифспие имеют для ребенка боль- 
шое значение. Приобретенньш опмт обшения со взрос- 
льши и сверстниками, развитие движений, овладение 
предметннми и орудийньши действиями способству- 
ют большой самостоятельности детей. В этом возрасте 
дети учатся померживать порядок в личних и обше- 
ственньгх вехцах, беречь их.

В среднем дошкольном возрасте задачи умствен- 
ного, нравственного и эстетического воспитания реша- 
ются и на занятиях, и в повседневной жизни.

На занятиях по ознакомлению с окружаюьцим 
миром дети знакомятся прежде всего с тем, что их 
непосредственно окружает, так как это необходимо для 
их жизни и деятельности. Воспитатель может давать 
детям несложнью поручения, учит их обраьцаться к 
другим воспитатеу\ям и педагогам детского сада.



Однако окружение ребенка не ограничивается по- 
мешением детского сада и находя1димися в нем людьми. 
Поэтому дети должнь1 ориентироваться в ближайшем 
детскому саду окружении. С этой целью полезно совер- 
шать прогулки по соседним улицам, показьшая детям 
объекть1( могухцие служить ориентиром: детский сад, 
магазин, жилой дом, школа, почта и др. Такие занятия 
способствуют развитию у детей наблюдательности, лю- 
бознательности, познавательной активности. При этом 
обогаидаются их представления об окружаюшем мире.

На занятиях с пятилетними детьми продолжается 
работа по развитию восприятия, мислительних про- 
цессов — сравнения, вмделения об1цих признаков и 
различий предметов, обоб1цения.

У детей развивается умение заниматься, они начи- 
нают осознавать, что воспитатель их учит и точное вн- 
полнение его указаний позволит достигнуть необходи- 
Mbix результатов. Этому способствует начинаюшее 
формироваться произвольное внимание.

В ознакомлении детей с предметами и их качества- 
ми широко используются дидактические игрм и игро- 
Bbie приемм в системе режимнмх занятий.

Усложняются задачи обучения рисованию, лепке, 
аппликации и конструированию.

Расширяются и возможности ознакомления детей 
с природой. Дети не только узнают объектн природи 
и ее явления, они могут обобшить их по усвоенньш ими 
признакам: растения (например — деревья, цветь1, ово- 
1ци, фруктн), животние (кошка, собака, заяц, лиса и др.) 
Способствуют этому не только наблюдения, но и раз- 
нообразнне дидактические игрм, чтение книг, а также 
изобразительная деятельность, в которой дети отража- 
ют (как и в игре) впечатления об окружаюгцем, в том 
числе и о природе.

Детей шестого и седьмого годов жизни объединя- 
ют в старший дошкольньш возраст. Дошкольники это- 
го возраста стали более самостоятельнь1, расширился 
их жизненньш опмт, благодаря оздоровительньш ме- 
роприятиям они стали крепче, движения их более раз- 
витм и разнообразньь

Подвижнью игрь1 в этой возрастной группе детей, 
как и в предндутцих, являются важньш средством физи- 
ческого развития ребенка. Однако содержание игр ус-

3 Дошкольная педагогика



дожняется и по видам движений, и по сюжетному содер- 
жанию (вводятся игрн с большим количеством ролей).

Творчество детей в подвижннх играх развивается 
и в этом возрасте. Для этого внбираются специальнью 
игрьг, в котормх дети должнн придумать позу, в кото- 
рой останавливается движение (типа «Море волнуется», 
«Сделай как я»), придумать развитие сюжета и т. д.

В утренние часм и на вечерней прогулке воспита- 
тель должен стимулировать самостоятельнне подвиж- 
Hbie игрм детей с предметами — мячами, кеглями, 
обручами, скакалками и др. В процессе подвижнмх игр 
решаются многие воспитательнме задачи: нравствен- 
нью, умственного развития, художественно-эстетичес- 
кие, гигиенические, физического развития.

У детей шестого года жизни продолжают форми- 
роваться навмки вежливого поведения: их учат веж- 
ливо, приветливо здороваться и прошаться, обрапдать- 
ся с вопросами, просьбами, учат предлагать помошь, 
уступать место и т. д. В этом процессе большое значе- 
ние имеет пример взрослмх, поэтому важно единство 
позиции педагогов детского сада и родителей.

У детей этого возраста необходимо воспитмвать 
интерес к труду взрослмх, уважение к нему и связанное 
с этим бережное отношение ко всему, что создано рука- 
ми человека. Детей прежде всего знакомят с трудом близ- 
ких людей: сотрудников детского сада, родителей и дру- 
гих членов семьи. Позднее дети знакомятся с людьми, 
производя1цими продуктм питания, изготавливаюгцими 
мебель, одежду. Для этого используются непосредствен- 
ное наблюдение, чтение литературн, беседьь

Систематично обогагцаются знания и представле- 
ния детей о природе, о разнообразии ее явлений, дети 
подводятся к пониманию причинно-следственнмх свя- 
зей. Дети старшей группм активно включаются в тру- 
довью процессм по уходу за растениями и животньши, 
в труд на огороде, в цветнике.

Особое значение в старшем дошкольном возрасте 
имеет работа по развитию речи, в частности по обуче- 
нию детей грамоте. Дети учатся правильному, литера- 
турному произношению слов, правильному ударению. 
Вся работа по ознакомлению с окружаюшим, чтению и 
рассказнванию, изобразительной деятельности, музь1- 

ЦЦ ке способствует обогапдению словаря детей, развитию



связной речи. Разучивание стихотворений, чтение ска- 
зок, рассказов, пересказ их детьми подводит к самосто- 
ятельному сочинению сказок, рассказов, ктворчеству.

Движения детей седьмого года жизни характеризу- 
ются осознанностью, координированностью, точностью, 
уверенностью, более вмсоким уровнем трудности. По- 
этому руководство физкультурнмми занятиями должно 
бь1ть направлено на дальнейшее развитие у детей уме- 
ния понимать, приниматьи вьшолнятьучебную задачу, 
стремления добиваться хорошего качества движений. 
В этом возрасте детей интересует, как они вьшолняют 
то или иное движение. Поэтому следует вводить повто- 
рение движений, чтобм дети могли корректировать их, 
добиваться большей точности, легкости.

Целесообразно включать в занятия соревнова- 
тельнме элементьь в процессе которих не только от- 
рабатнваются качества движений: смелость, вьшос- 
ливость, чувство товаришества, доброжелательность 
и др.

На специальньгх занятиях дети усваивают обпде- 
ственно-исторический опнт предшествукицих поколе- 
ний. Ознакомление с окружаю!цим позволяет дать им 
знания и представления о природе, о деятельности че- 
ловека по ее охране, о жизни людей, их труде, обмчаях, 
традициях, взаимоотношениях. Занятия по развитию 
речи обогашают словарь детей, развивают связную речь, 
формируют речевое творчество. Занятия по рисованию, 
лепке, аппликации и конструированию способствуют 
овладению художественно-творческими видами дея- 
тельности, в процессе которнх у детей развиваются 
эстетические представления, формируются специаль- 
Hbie навики и умения, развивается эстетический вкус, 
художественнью способности. Занятия по формирова- 
нию элементарньгх математических представлений спо- 
собствуют развитию мншления детей.

На всех этих занятиях осуидествляется подготовка 
детей к школе. Сюда входит психологическая подготов- 
ка (формирование психологических качеств, необходи- 
ммх ребенку для последую1цего обучения в школе: 
развитие памяти, внимания, сосредоточенности, уме- 
ния спокойно переключаться с игрм на систематичес- 
кие занятия и др.), предметная подготовка по матема- 
тике, чтению, письму, рисованию, ручному труду и т. д), 
формирование компонентов учебной деятельности



(умения понимать и принимать учебную задачу, осво- 
ение способов учебной деятельности, овладение дей- 
ствиями контроля и оценки).

Таким образом, к концу пребмвания в детском саду 
дети приобретают знания, качества личности, у них 
развиваются психические процессьг, формируются 
навнки и умения, необходимью для обучения в школе.

К седьмому году жизни дети уже осмнсленно уп- 
равляют своим поведением и способами обшения, за- 
мечают настроение родителей и близких взрослмх 
людей, умеют сдерживать себя, активно вюиочаются в 
деятельность. Главнью новообразования у детей этого 
возраста — проявление самостоятельности, познава- 
тельная активность, уважение к самому себе, интерес 
к учебной деятельности.

Задаш ддя самастптеяьий райети
1. Дайте характеристику новорожденного.
2. Опишите деятельность родителей по уходу за но- 

ворожденньши.
3. Каковм «приобретения» младенца в первьш год 

жизни?
4. Охарактеризуйте деятельность родителей и воспи- 

тателей по уходу за ребенком первого года жизни 
и его воспитанию.

5. Какови итоги развития ребенка второго года жизни?
6. Опишите педагогическую деятельность по воспи- 

танию ребенка второго года жизни.
7. Охарактеризуйте кризис трех лет и поведение 

родителей, направленное на его преодоление.
8. Опишите об!цее и различное в воспитании детей 

от трех до семи лет.
9. Каковь! направления подготовки детей к школе?



РАЗДЕЛ III

ПЕДАГОГИЧЕСКНЙ ПРОЦЕСС В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Воспитатедь! Какая возвьиненная душа 
нужна тут. Поистине, чтобь1 создать 
чедовека, нужно самому бьггь отцом, 
или бодьше, чем чедовеком

Ж.-Ж. Руссо

Сильним, onbiTiibiM становится педагог, 
которьш умеет анадизировать свой труд 

В.А. Сухомлииский





КОНВЕНЦИЯ 0 ПРАВАХ РЕБЕНКА И ЕЕ 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В трудах многих зарубежнмх и оточественних 
мьгслителей прослеживается важная идея о необходи- 
мости уважительного отношения к маленькому чело- 
веку — ребенку, необходимость заицить1 его прав на 
свободу и развитие. В связи с этим вндвигаются и 
обосновьшаются гуманистические принципн воспита- 
ния и образования. Передовие мьгслители на первое 
место всегда вмдвигали и вмдвигают права человека, 
его свободу и в связи с этим вь1сшей ценностью объяв- 
ляется человек с его взглядами, индивидуальньши осо- 
бенностями.

Вопрос о социальной запдите человека, особенно 
ребенка является одним из саммх животрепешутцих и 
требует к себе особого внимания. Дети дошкольного 
возраста многих стран мира в своей жизни уже столк- 
нулись с такими понятиями как сиротство, безрабо- 
тица, ни1ценство, бродяжничество, алкоголизм, нарко- 
мания, воровство и т. п. Дети дошкольного возраста 
нуждаются в особенном внимании со сторонм взрос- 
лнх. Этот возраст характеризуется повмшенной ра- 
нимостью к средовмм влияниям, и на этом фоне ряд 
дополнительннх факторов делает некоторих детей 
особенно подверженнмми нервно-психическим рас- 
стройствам. Дети во многих странах мира все чагце 
оказьтаются лишенньши родительской любви и лас- 
ки. Здесь следует отметить, что взрослме для ребенка 
являются источником не только радости и познания 
мира, но и создают уверенность в зашихценности, 
устраняют большинство неприятнь1Х для детей обсто- 
ятельств и собь1тий.



На современном этапе развития чедовечества 
люди пришди к вмводу, что необходимь1 международ- 
нью документм, в котормх доджнм бнть закрепдень1 
основнме права и свободн чедовека. В 1948 г. между- 
народное сообшество разработадо и принядо в ООН 
документ «Всеобшая декларация прав человека».

В 1950 г. Совет Европм на основе Всеобьцей декла- 
рации прав человека принимает Европейскую конвен- 
цию о загците прав человека и основних свобод.

Уже во Всеобицей декларации прав человека отме- 
чалось, что «материнство и младенчество дают право на 
особое попечение и помошь». В 1950 г. международное 
сооб1цество принимает Декларацию прав ребенка, а в 
1989 г. Генеральная ассамблея Организации объединен- 
Hbix наций — Конвенцию о правах ребенка.

Само слово «конвенция» в переводе с латинского 
означает договор, соглашение. Конвенция вступает в 
силу и является обязательной для тех государств, кото- 
рме ее подписали и ратифицировали. В связи с тем, 
что наша страна подписала и ратифицировала Конвен- 
цию о правах ребенка, все последую1Цие законодатель- 
нью акть1 должнь1 бмть согласованм со статьями дан- 
ного международного документа.

В преамбуле (вводная часть к законодательному 
акту) Конвенции подчеркивается, что дети имеют пра- 
во на особую заботу и помохць. Кроме того, признает- 
ся, что ребенок должен бьггь полностью подготовлен к 
самогтоятелъной жизни в об^цестве и воспитан в духе 
мира, достоинства, терпимости, свободьь равенства и 
солидарности.

Конвенция о правах ребенка состоит из трех час- 
тей и 54 статей.

Первая часть Конвенции включает в себя 41 ста- 
тью. Уже в первой статье этого раздела указьтается, 
что ребенком является каждое человеческое сушество 
от рождения и до достиженця 18-летнего возраста.

Все статьи первого раздела Конвенции направле- 
нм на определение прав ребенка, захциту его безопас- 
ности, здоровья и обеспечение его интересов. Особое 
внимание в статьях 6, 7, 8 уделяется правам ребенка 
на жизнь, здоровое развитие, на имя и приобретение 
гражданства, подчеркивается право знать своих роди- 
телей, сохранять свою индивидуальность.



В статьях 9 и 10 Конвенции особое внимание уде- 
ляется проблеме прав ребенка и родителей. В докумен- 
те записано, что государства-участники обеспечивают 
родителям право не разлучаться со своим ребенком, 
если это делается вопреки желанию ребенка. Если же 
компетентние органм, согласно судебному решению, 
определяют, что такое разлучение необходимо в инте- 
ресах ребенка, указьшается право ребенка на воссо- 
единение с семьей

Впервью в этом международном документе декла- 
рируются права ребенка на вьфажение своих взглядов 
по всем затрагиваюицим его вопросам (статьи 12 — 17). ' 
Так в статье 16 записано, что не один ребенок не мо- 
жет бьггь объектом произвольного или незаконного 
вмешательства в осушествление его права на личную 
жизнь, семейную жизнь. В этой статье подчеркивает- 
ся право ребенка на тайну личной корреспонденции.
В статье 17 важное место отводится средствам массо- 
вой информации в обеспечении ребенка сведениями в 
области культурн и социальной жизни.

Следует обратить внпмание на статью 19, в кото- 
рой указьшается, что государства-участники принима- 
ют все необходимме мерн с целью захцитм ребенка от 
всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления, грубого обраидения или эксплуатации, 
включая сексуальнне злоупотребления со сторонн  
родителей, законньгх опекунов или любмх друтих лиц, 
заботя!цихся о ребенке.

В статьях 20 — 25 излагаются права ребенка и обя- 
занности государства, связанние с системой усьшов- 
ления, получения статуса беженца, атакже всей необ- 
ходимой медицинской помоши. Статья 24 Конвенции 
посвяшена тем мерам, которне государства-участники 
должнм применять для снижения уровня смертности 
младенцев и детской смертности; борьбе с болезнями 
инедоеданиями; предоставлению матери надлежа1цих 
услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой 
периодм; развития просветительской работн и услуг в 
области профилактической медицинской помопди и 
планирования семьи.

Важное место в статье 27 отводится правам ребен- 
ка на такой уровень жизни, которнй обеспечивал 6bi 
его физическое, умственное, духовное, нравственное и



социальное развитие. При этом указмвается, что роди- 
тели или другие лица, воспитьлваюхцие ребенка, несут 
ответственность за обеспечение в пределах своих спо- 
собностей и финансовнх возможностей усАовий жиз- 
ни, необходиммх для развития ребенка.

Следует обратить внимание на статью .28 Конвен- 
ции о правах ребенка. В этой статье признается право 
ребенка на образование, на то, что школьная дисцип- 
лина должна подд,ерживаться с помохцью методов, не 
травмируюших человеческое достоинство ребенка.

В статье 29 говорится о целях образования. Обра- 
зование ребенка должно бь1ть направлено на развитие 
личности, талантов, умственнмх и физических способ- 
ностей в их самом полном объеме; на подготовку ре- 
бенка к сознательной жизни в свободном обшестве в 
духе понимания, мира, терпимости, равноправия муж- 
чин и женшин и дружбн между всеми народами, этни- 
ческими и религиозньши группами; на воспитание 
чувства уважения к окружакицей природе. В дополне- 
ние к этому в статье 31 подчеркивается право ребенка 
на досуг, игрь1 и развлекательнме мероприятия, соот- 
ветствуюшие его возрасту.

Ряд статей Конвенции (32 — 36) направлен на за- 
1циту детей отлюбой экономической, сексуальной эк- 
сплуатации; от незаконного приобшения купотребле- 
нию наркотических и психотропнмх ве^цеств; от 
похишения детей, торговли детьми или контрабандм в 
любнх целях и в любой форме.

В Конвенции имеются статьи (37 — 41), в которьгх 
подчеркивается, что государства-участники обеспечи- 
вают права ребенка в случае нарушения им законов. 
При этом дается перечень определенннх прав для лиц, 
совершивших противоправньш действия, егце не дос- 
тигнув 18 лет. В статье 38 говорится о том, что государ- 
ства должнм принимать все возможньш мерм, чтобм 
лица, не достигшие 15 лет, не принимали участия в 
военннх действиях.

Следует обратить внимание на статью 41 Конвен- 
ции. Она имеет важное значение для работников сис- 
темь1 образования, особенно образовательнмх учреж- 
дений разного типа и вида. В этой статье изложень1 
права ребенка в случае нарушения им уголовного за- 
конодательства: презумпция невиновности, пока вина



не будет доказана согласно закону; безотлагательное 
принятие решения по рассматриваемому вопросу ком- 
петентннм, независимьш и беспристрастньш органом; 
свобода от принуждения к даче свидетельских показа- 
ний или признанию винм; полное уважение к лично- 
сти ребенка, его личной жизни на всех этапах разби- 
рательства; в случае необходимости предоставление 
бесплатной помоьци переводчика.

Ко второй части Конвенции относятся статьи 42 — 
45. В этих статьях определяются действеннме средства 
для широкого информирования о принципах и основ- 
нмх положениях Конвенции как взросль1х, так и детей. 
Кроме того предлагаются пути контроля за вьшолне- 
нием всех положений Конвенции государствами, ко- 
торме подписали и ратифицировали этот документ.

Учреждается Международньш комитет по правам 
ребенка. Члени Комитета избираются государствами- 
участниками из числа своих граждан, обладаюших 
вмсокими нравственньши качествами и компетенци- 
ей в области, охвативаемой Конвенцией.

В третьей части Конвенции отмечается, что она 
открнта для подписания всем государствам. Статьи 
46 — 54 раскривают процедурно-правовие вопроси, 
даю!цие государствам право вносить определеннью из- 
менения в статьи Конвенции, подчеркивается, что по- 
правки вступают в силу по утверждению документа Ге- 
неральной Ассамблеей Организации Объединенннх 
Наций.

Анализ содержания статей Конвенции о правах 
ребенка дает возможность увидеть, что основана она 
на обшечеловеческих ценностях, самой главной из 
которнх являются человек и его ребенок. В Конвенции 
отраженм социально-нравственнме, правовме норми 
международного значения, признаннне всеми народа- 
ми мира. В основу Конвенции о правах ребенка поло- 
женн достижения педагогической мировой науки об 
обшении взрослнх и детей, о признании ребенка пол- 
ноценной, полноправной личностью.

Впервие такой документ международного значе- 
ния провозгласил приоритет интересов детей, их 
свободь1. Свобода ьгужна ребенку для полноценного ин- 
теллектуального, нравственного, психического и физи- 
ческого развития.



Конвенция о правах ребенка впервью в мировой 
практике поставила перед государствами-участниками 
необходимость учитмвать права ребенка при создании 
и принятии нормативннх документов, касаюпдихся обу- 
чения и воспитания, жизни в семье и отношений в 
об!цестве. Государства-участники должнн, основьта- 
ясь на содержании Конвенции, создавать нравствен- 
но-правовое и образовательное пространство для пол- 
ноценного развития каждого ребенка с учетом его 
возрастннх возможностей.

Основнью идеи Конвенции о правах ребенка нахо- 
дят свое отражение во всех законодательнмх актах Рос- 
сийской Федерации, направленнмх на внживание, за- 
1циту, обучение и развитие детей. Исключительное место 
в этих законодательнмх актах отводится праву ребенка 
на образование. Оно закреплено в Конституции РФ. Закон 
РФ «06 образовании» в основнмх своих положениях 
также соответствует Конвенции о правах ребенка.

Закон РФ «06 образовании» установил, что область 
образования является приоритетной и основмвается на 
ряде значимнх принципов:

• гуманистический характер образования;
• об1цедоступность образования;
• светский характер образования в государственнмх 

и муниципальнь1х образовательнь1Х учреждениях;
• демократический, государственно-обшественньш 

характер управления образованием, т. е. отказ го- 
сударства от моноподии на рршение r c p x  принци- 
пиальнмх вопросов функционирования и развития 
государственной системм образования. 
Особенного внимания в связи с положениями,

закрепленньши в Конвенции, требует государственная 
политика в области образования: должнм четко соблю- 
даться права ребенка на внбор образовательного уч- 
реждения, на дополнительньт услуги в обучении, а 
также прав родителей на внбор учителя в начальной 
школе и воспитателя в дошкольном образовательном 
учреждении.

Государственная политика в области образования 
обязательно связана с цельш рядом положений Кон- 
венции о правах ребенка и отражена в целом ряде 
правовмх документов. К таким документам можно от- 
нести:



Конституция Российской Федсрации; 
Федсральннй закон«Об основннх гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
Закон РФ «06 образовании»;
Семейньш кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Закон РФ «О дополнительнмх гарантиях по соци- 
альной запцгге детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Задания т  самостоятеиьной работи
1. Что означает слово «конвенция»?
2. Чем руководствовалось международное сообше- 

ство, когда разрабатьтало Конвенцию о правах ре- 
бенка?

3. В каком году и кем бнла принята Конвенция о 
правах ребенка?

4. Раскройте структуру Конвенции.
5. Какие права ребенка декларируются в первом раз- 

деле Конвенции?
6. Какие положения Конвенции обраиденм к родите- 

лям детей или лицам, их заменяюш;их?
7. Какие статьи первого раздела Конвенции Bbi ис- 

пользуете в работе с семьей?
8. Находятли положения Конвенции свое отражение 

в законодательнмх актах РФ( касаюьцихся всех 
вопросов жизни и деятельности детей?



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Дошкольное детство — уникальньш возраст, именно 
в этом возрасте закладьшаются основш всего будушего 
развития человека. Все участники учебно-воспитательно- 
го процесса в дошкольном образовательном учреждении 
должни представл5ггь себе цели воспитания, так как имен- 
но воспитание является главньш в учебно-воспитатель- 
ном процессе дошкольного учреждения.

Ча1це всего воспитание определяется как целенап- 
равленное ф ормирование личности. Воспитание — 
целенаправленньш процесс разностороннего, полно- 
ценного развития ребенка в соответствии с его возраст- 
НЬ1МИ возможностями.

Всякая деятельность предполагает конечньш ре- 
зультат. Можно ли говорить о конечном результате 
воспитания применительно к детям дошкольного воз- 
раста? Конечно, нет, так как личность формируется на 
протяжении всей жизни.

Поэтому мн будем говорить о целях и задачах вос- 
питания применительно к определенному возрасту де- 
тей.

В современной педагогической науке есть точка 
зрения, согласно которой целью воспитания считается 
подгот овка  вс е с т о р о н н е  гарм онически  р а зв а т о й  ли ч -  
ност и . Эта идея появилась в эпоху Возрождения и 
особенно ярко прозвучала в трудах педагогов-гумани- 
стов. Так, английский социалист-утопист Томас Мор 
вндвинул идею раннего воспитания для всех детей. Он 
впервью раскрьтл значение трудового воспитания во



всестороннем развитии личности и вмсказал ммсль о 
том, что труд должен бьггь обязанностью всех.

Вслед за Томасом Мором идею всестороннего раз- 
вития личности развили Р. Оуэн, Ш. Фурье, Сен-Си- 
мон, Т. Кампанелла. Они обосновали идею формирова- 
ния всесторонне развитой личности на основе 
соединения обучения с трудом.

С подобньши идеями о всестороннем воспитании 
личности вмступили отечественнме революционнме 
демократн — Н.Г. Чернншевский, Н.А. Добролюбов. 
Они провозғласили идеал нового человека — bbicoko- 
идейньш, истинньш патриот Родинм и всесторонне 
гармонически развитьш человек.

Однако, несмотря на большой интерес к вопросам 
всестороннего развития личности на разнмх этапах 
становления обшества, эта идея осталась лишь гуман- 
ньш призьшом, мечтой о подготовке совершенной лич- 
ности.

Во многих международннх документах, законода- 
тельнмх актах целого ряда государств провозглашалась 
цель воспитания — формирование всесторонне гар- 
монически развитой личности. Это цель благородная, 
прекрасная. Она является тем идеалом, к которому 
должно стремиться любое государство. Но для реали- 
зации такой цели воспитания необходимм определен- 
нне объективнме условия — правовме, социальнне, 
экономические. Именно поэтому в реальной действи- 
тельности очень сложно реализовать идеальную цель 
воспитания — формирование всесторонне и гармони- 
чески развитой личности.

Возникает вопрос: может бмть, следует отказаться 
от этой идеальной цели воспитания? Нет, и е 1це раз нет. 
Все, кто связан с системой образования, с организаци- 
ей жизни и деятельности детей, должнь1 стремиться к 
этой цели, создавая условия для проявления и развития 
всех природнмх задатков ребенка, для его полноценно- 
го, содержательного обучения и воспитания.

Таким образом, можно сказать, что на современ- 
ном этапе развития нашего государства, на фоне 
политических и экономических изменений, которьле 
коснулись и системм образования, целью учебно-вос- 
питательного процесса является в с е с т о р о н н е е  р а зв и -  
т и е  ребенка, что полностью соответствует Конвенции



о правах ребенка: в статье 29 Конвенций записано, 
что воспитание доджно бмть направдено на развитие 
ребенка, его умственннх, духовннх и физических 
способностей в их полном объеме.

Исходя из идеальной цели воспитания, а также 
конкретной цели, функционируюхцей в системе обра- 
зования на современном этапе развития отечества, 
важно определить и задачи воспитания.

К задачам воспитания детей дошкольного возрас- 
та относится физическое, умственное, трудовое, духов- 
но-нравственное, художественно-эстетическое, соци- 
альное развитие.

Цель и задачи воспитания реализуются в учебно- 
воспитательном процессе образовательного учрежде- 
ния. Согласно закону РФ «06 образовании», обучение 
и воспитание в России ведется в интересах личности, 
об1цества, государства. В дошкольнмх образовательннх 
учреждениях разного типа на первое место, конечно, 
вмдвигаются задачи воспитания, а образовательньш 
процесс в рамках ДОУ направлен на развитие психи- 
ческих процессов дошкольника, формирования его 
готовности к обучению в школе. В реальнмх условиях 
практической работм с детьми образовательньш и вос- 
питательньш процессн функционируют в единстве.

Исходя из особенностей детей дошкольного возра- 
ста, все указаннме вь1ше задачи воспитания имеют 
свою специфику в дошкольном учреждении.

Ведугцее место в дошкольном образовательном уч- 
реждении отводится решению задач физического вос- 
питания детей. Сюда входит решение задач по охране 
и укреплению здоровья, совершенствования растушего 
и развиваюшегося организма. Физическое воспитание 
направлено на своевременное формирование двигатель- 
ннх навиков, умений и физических качеств, развитие 
интереса к доступньш видам деятельности.

Решая задачи физического воспитания детей до- 
школьного возраста, необходимо совершенствовать 
функциональнме возможности детского организма на 
каждом возрастном этапе развития ребенка. В связи с 
этим важно стимулировать и обогашать двигательньш 
onbiT детей, формировать правильную осанку, разви- 
вать ловкость, гибкость, умение ориентироваться в про- 

oU странстве.



Решая задачи умственного воспитания детей до- 
шкодьного возраста, следует помнить, что здесь веду- 
ьцее место занимает развитие речи ребенка, обога!це- 
ние и активизация его словаря, развитие звуковой 
культурм речи, умение правильно вмражать в разго- 
ворной речи свои мнсли. К старшему дошкольному 
возрасту речь служит главньш источником получения 
знаний об окружаюшем мире, средством обхцения и 
определеннмх отношений с окружаю1цими людьми. 
К вмходу из детского сада ребенок уже активно пользу- 
ется диалогической речью, а затем и монологом, как 
новой формой речевого обгцения.

Задачи развития речи дошкольника связани с 
формировацием интереса детей к рассказмванию, к 
описанию картинм, пересказу сказки и т. п. При раз- 
витии речи дошкольника решаются и такие задачи как 
обогагцение словаря, правильного грамматического 
строя речи и ее звуковой культурьг

Умственное воспитание направлено на развитие 
различньгх видов ммшления. У детей дошкольного воз- 
раста особое место занимает развитие логического 
мишления — сравнение, установление доступнмх ре- 
бенку причинно-следственньгх связей, первичньш ана- 
лиз фактов, явлений, собнтий.

Успешное решение задач умственного воспитания 
детей дошкольного возраста зависит от умения воспи- 
тателя подбирать содержание и методику занятий с 
детьми и организацию их разнообразной деятельности.

Особое внимание в дошкольном образовательном 
учреждении отводится нравственному воспитанию. 
Развитие нравственнмх чувств, воспитание нравствен- 
нмх привмчек, формирование нравственньгх суждений 
и оценок — все это является составньши частями при 
решении задач нравственного воспитания детей до- 
школьного возраста. Здесь следует отметить, что в со- 
временних программах для дошкольних образователь- 
нмх учреждений специально не вмделяется раздел 
нравственного воспитания детей, но нравственность 
пронизнвает все направления деятельности с детьми: 
игру, знакомство с культурой бнта, развитие познава- 
тельной активности, речевое развитие ребенка, соци- 
альное развитие и т. п. Во всех этих направлениях ра- 
боть! с дошкольниками решается и цельш ряд задач



нравственного воспитания — уважение к взросльш, 
сверстникам, навьжов культурного поведения, ответ- 
ственного отношения к вьшолнению доступншх пору- 
чений, организованности, самостоятельности, умения 
дружно играть и трудиться, стремление поступать 
хорошо и воздерживаться от того, что не дозволено, 
справедливо оценивать свои поступки и действия сво- 
их сверстников.

Задачи эстетического воспитания дошкольников 
включают в себя формирование чувства прекрасного, 
эстетического отношения к миру, художественного раз- 
вития. Для детей дошкольного возраста в связи с их 
импульсивностью и эмоциональностью характерна осо- 
бая восприимчивость к произведениям искусства. Му- 
зика, изобразительное искусство, художественная ли- 
тература способствуют развитию эстетических чувств, 
воображения, обогашают духовньш мир ребенка.

Важная задача детского сада — в процессе учебно- 
воспитательной деятельности готовить детей к обучению 
в школе. В течение всего пребшвания воспитанников в 
детском саду необходимо развивать у них качества, 
важнью для будутцей учебм в школе. Это прежде всего 
интеллектуальнме умения и навики, нравственно-воле- 
вью качества, без которнх невозможен систематичес- 
кий учебньш труд. Особое значение эта задача приоб- 
ретает в старшей и подготовительной группах детского 
сада, где все обучение и воспитание подчинено задачам 
формирования готовности ребенка к школе.

В результате воспитания и обучения в дошкольном 
образовательном учреждении воспитанники должнн 
прийти в школу крепкими физическй, здоровьши, уме- 
юьцими дружно, сооб1ца работать, ответственно отно- 
ситься к своим обязанностям, способньши к самосто- 
ятельной умственной деятельности, имея хорошо 
развитую, правильную и внразительную речь.

При подготовке детей к школе важно сформиро- 
вать у них умение обшаться со взрослмми и сверстни- 
ками. В 5 — 6 лет об1цение детей приобретает устойчи- 
вость, избирательность, а также самостоятельность. 
В процессе об1цения ребенок оценивает себя и своих 
товаришей, учится познанию самого себя. В настоя1цее 
время психологи и педагоги разработали много диаг- 
ностических методик для вьшвления готовности ребен-



ка к школе. Воспитатель должен знать их и умело ис- 
пользовать в своей работе с детьми.

Все задачи учебно-воспитательного процесса в прак- 
тической деятельности находятся в единстве и взаимо- 
связи, органически дополняя другдруга. Решение этих 
задач в дошкольном образовательном учреждении на- 
правлено на реализацию цели воспитания — разност о-  
р о н н ее  р а зв и т и е  личност и. Но при этом сохраняется 
ориентация на идеальную цель воспитания — всесто- 
роннее и гармоническое развитие личности.

Задани! дл> самоститедьной работи
1. Раскройте цель учебно-воспитательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении.
2. Каковм задачи учебно-воспитательного процесса 

и их специфика в связи с возрастом детей?
3. Можно ли достичь в современнь1х условиях разви- 

тия обшества цели воспитания — всестороннее и 
гармоническое развитие личности? Почему эту 
цель воспитания считают идеальной мечтой чело- 
вечества?



Глава 10

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Зная обтцую цедь воспитания детей дошкодьного 
возраста и исходяхцие из нее конкретнме задачи, ра- 
ботники дошкодьннх образовательньтх учреждений, 
опираясь на предложеннме им программм, определя- 
ют содержание процесса обучения, воспитания и раз- 
вития детей различньгх возрастннх групп.

Прежде чем знакомиться с содержанием учебно- 
воспитательного процесса, следует усвоить сутцность 
воспитательного процесса в дошкольном учреждении.

В воспитательном процессе можно виделить ряд 
тесно связанншх между собой компонентов: цель вос- 
питания и развития детей, формш и методм, направ- 
леннью на реализацию цели и содержания воспитания, 
предполагасмий рсзультат.

Воспитательньш процесс — это специально орга- 
низованньш процесс для получения определенного ре- 
зультата на каждом возрастном этапе развития ребенка.

Это процесс двусторонний. В нем участвуют воспи- 
татели и воспитуемью. Дети в процессе воспитания 
являются и объектом, и субъектом воспитания. По отно- 
шению к воспитателю ребенок вьютупает как объект , 
на которого направленш воздействия взрослого, а сам 
по отношению к сверстникам и другим детям гможет 
вмступать как субъект  воспит ания . Например, в про- 
цессе игровой деятельности ребенок предъявляет тре- 
бования вьшолнять правила игрь1 к другим детям; по 
отношению к этим детям он является своеобразнь1М 

24 субъектом воспитания.



Слодует помнить, что воспитательньш процесс 
будет только в том случае эффективньш, если ребенок 
проявляет за и н т ер есо ва н н о ст ь  и акт ивн ост ь.

Процесс воспитания дошкольников длительньш и 
непрерьшньш, результат его проявляется не сразу. Толь- 
ко в старшей группе детского сада более или менее 
отчетливо виднь1 результатьг деятельности воспитателя, 
музикальнмх работников, педагога по физическому 
воспитанию, педагога психолога. В полной мере резуль- 
тать1 воспитательного процесса проявляются только в 
школе. Поэтому педагоги дошкольнмх образовательннх 
учреждений должнм наблюдать за своими вьшускника- 
ми, обучаюгцимися в начальннх классах школьг Это 
поможет увидеть положительнью результать1 своей де- 
ятельности, отметить недостатки и должньш образом 
провести корректировку воспитательного процесса.

Результатм воспитания по отношению к разньш 
детям не могут бьггь одинаковьши. Это объясняется 
индивидуальньши особенностями ребенка, неравно- 
мерностью его психического и физического развития. 
Большое внимание на результат воспитания оказьтает 
жизненньш onbiT воспитанников, их семьи и окруже- 
ния. Поэтому воспитатель при организации процесса 
воспитания должен учитнвать всю совокупность вос- 
питательнмх влияний, их взаимосвязь, особое внима- 
ние обраш;ая на те факторм, которме могут оказать 
отрицательное воздействие на ребенка.

В воспитательном процессе дети вступают в сис- 
тему отношений: к окружаюшему миру, к природе, к 
сверстникам и взросльш, играм и занятиям и т. д. Что- 
6bi вникнуть во внутренний мир ребенка, необходимо 
постоянно анализироватьте отношения, в которме он 
вступает в процессе активной и разнообразной деятель- 
ности. Задача воспитателей заключается в том, чтобн 
в ходе воспитательного процесса целенаправленно и 
сознательно направлять складмваюшиеся отношения 
воспитанников, не забмвая при этом о личностно- 
ориентированной педагогике.

Воспитательньш процесс не остается неизменньш, 
он постоянно развивается и изменяется. Это обусловле- 
но возрастньши, индивидуальньши особенностями де- 
тей, новьши теоретическими положениями психологии, 
физиологии и педагогики.



Движушие силь1, которме определяют изменчи- 
вость, подвижность воспитательного процесса, связа- 
Hbi с противоречивостью развития личности ребенка и 
самого процесса воспитания. Противоречия могут бмть 
внешними и внутренними.

Внешние противоречия связанм как с деятельнос- 
тью воспитателя, так и с деятельностью воспитанни- 
ков. С первмх дней пребивания в детском саду дети 
включаются в его режимнме моментм, осваивают оп- 
ределенньш правила и нормм поведения в группе, на 
занятиях, на прогулке. Все эти требования исходят от 
взросль1Х. Но часто в силу домашнего воспитания, осо- 
бенностей физического и психического развития, дети 
не готовьг к вьшолнению поставленнмх перед ними 
правил, задач, требований. Возникает противоречие. 
Чтобм этого не происходило, все правила, задачи, нор- 
мн поведения должни бьпъ продуманм и приведенм в 
соответствие с возрастньши возможностями детей, 
уровнем их развития, с одной сторонм, и целями вос- 
питательного процесса — с друтой. При этом необхо- 
димо рассчитшвать на «зону ближайшего развития» 
ребенка, на формирую1циеся функции.

К внутренним противоречиям воспитательного про- 
цесса относится противоречие между возрастаюьцими 
внешними требованиями к ребенку и его личньши 
стремлениями. Несоответствие между притязаниями 
ребенка и его возможностями также ведет к возникно- 
вению внутреннего противоречия.

Все противоречия в воспитательном процессе долж- 
нм бьггь разрешеньг Преодоление противоречий спо- 
собствует развитию и воспитанию ребенка.

Систему воспитания и развития определяют прин- 
ципь1 воспитания, принятью педагогической наукой.

Система воспитательной работм дошкольнмх об- 
разовательньгх учреждений организуется по следую- 
1цим принципам:

• воспитание личности в процессе деятельности;
• единство требований к воспитаннику и уважение 

его личности;
• сочетание педагогического руководства и развитием 

инициативи, творчества и самодеятельности детей;
• соответствие воспитания возрастнмм и индивиду- 

альньш особенностям детей.



Главнь1ми факторами воспитания и развития лич- 
ности являются деятельность и обшение ребенка. 
Именно эти факторм определяют процесс психичес- 
кого развигия и воспитания ребенка, формирование его 
взглядов, суждений, оценок, отношений и в конечном 
итоге — формирование качеств личности.

В процессе специально организованной деятель- 
ности с ее определенньш содержанием дети овладева- 
ют культурньши ценностями обшества, приобретают 
навшки обшения со сверстниками и взросльши.

От возраста к возрасту деятельность детей изме- 
няется — расширяется, наполняется новьш содержа- 
нием, становится более сложной. Воспитатель до- 
школьного учреждения, организуя деятельность детей, 
определяет ее конечньш результат и таким образом  
влияет на их развитие.

В дошкольном возрасте ведушими видами деятель- 
ности являются — игровая, познавательная, художе- 
ственно-эстетическая, предметная, оздоровительная.

Все вишеперечисленние види деятельности нахо- 
дят место в воспитательном процессе дошкольннх 
образовательних учреждений, но при этом имеются 
специфические особенности их исполъзования в рабо- 
те с детьми различнмх возрастнмх групп.

Опираясь на теорию деятельности А.Н. Леонтье- 
ва, можно утверждать, что развитие психики зависит 
не просто от любой деятельности ребенка, а от веду- 
идей деятельности. Каждая возрастная группа детей в 
своем развитии характеризуется своим видом ведупдей 
деятельности. Для дошкольников такой ведутцей дея- 
тельностью является сюжетно-ролевая игра. Но для 
психического развития детей дошкольного возраста и 
их воспитания важную роль играет обЕцение (как вид 
деятельности, присушей человеку), конструирование, 
изобразительная деятельность.

Принцип единства требований к ребенку и ува- 
жение его личности ориентирует педагогов на гуман- 
ное отношение к ребенку, на создание доброжела- 
тёльного микроклимата в детском коллективе. 
Воспитатель должен не только заботиться о детях, но, 
самое главное, в каждом ребенке видеть личность, 
которая имеет свое мнение. Это право ребенка на 
самостоятельное мнение следует уважать, ни при ка-



ких обстоятельствах не унижать его достоинство, не 
допускать придирчивости и предвзятости. Требова- 
ния к ребенку должнм бмть понятнмми ему, соответ- 
ствовать его возможностям.

Воспитательньш процесс управляем. Главная фигу- 
ра в нем — педагог, организуюхций деятельность детей. 
Поэтому принцип сочетания педагогического руковод- 
ства и развития инициативм и самодеятельности де- 
тей занимает важное место в воспитательном процес- 
се. На основе этого принципа строится вся работа с 
детьми, т. е. определяются ее содержание, форми и 
методьь Содержание игр, музьжальнмх занятий, об!це- 
ние с природой должнм способствовать развитию са- 
мостоятельности, инициативь1 детей. Особенно хорошо 
это заметно в сюжетно-ролевьгх играх детей. Конечно, 
воспитатель должен учитавать, что самостоятельность 
и инициатива детей дошкольного возраста носят отно- 
сительньш характер, так как дети имеют е!це незначи- 
тельньш жизненньш опмт.

Принцип соответствия воспитания возрастнмм и 
индивидуальньш особенностям детей ориентирует до- 
школьнмх работников на личностную модель воспита- 
ния. Воспитатели должнм постоянно изучать детей, 
хорошо знать особенности их психического и физиоло- 
гического развития на каждом возрастном этапе. Для 
каждого ребенка воспитатель должен бьггь добрьш, 
четким, уметь привлекать и правильно оценивать его 
дела, поведение. Поэтому воспитателю особенно важно 
знать внутренний мир каждого ребенка, домашнюю 
обстановку. Сами дошкольники очень эмоциональнн, и 
каждое замечание от взросль1х они часто воспринима- 
ют неадекватно своему поведению.

Зная цель, задачи, супдность процесса воспитания 
его основнью принципм, можно определить направле- 
ния и содержание учебно-воспитательного процесса 
дошкольников.

1  Шнзнческое развнтне дошкольннков________

Анализ всех программ воспитания и развития де- 
тей дошкольного возраста показьшает, что ведушее 
место в воспитательном процессе занимает физическое



воспитание детей. В базисной программе «Истоки» это 
направление назьшается «Физическое развитие», а в 
программе «Детство» оно формулируется «Растим де- 
тей здоровьши, крепкими, жизнерадостнмми».

Серьезное внимание физическому воспитанию 
уделяется и в программе «Радуга».

Особенности организма дошкольника требуют вни- 
мательного отношения к его физическому развитию. 
Ребенок растет — увеличиваются рост, масса тела, раз- 
вивается двигательная активность. Важной задачей 
воспитателя является развитие физических способно- 
стей ребенка — силь1, ловкости, внносливости.

Формирование движений, становление двигатель- 
ной активности начинается у детей задолго до рожде- 
ния и продолжается на всех этапах дошкольного дет- 
ства. В первью пять лет особенно активно происходит 
накопление двигательного опнта.

Для нормального физического развития детей не- 
обходимм специальнме упражнения, укрепляю!цие 
слабьш мь1шць1 плечевого пояса, тулови!ца, ног. Еже- 
дневно во всех возрастнмх группах детского сада про- 
водится утренняя гимнастика. Ее цель — создавать 
бодрое, жизнерадостное настроение у детей, укреплять 
здоровье, развивать сноровку, физическую силу. Ут- 
ренняя гимнастика и специальнме занятия физкульту- 
рой в спортивном зале сопровождаются музнкой, что 
благоприятно влияет на эмоциональную сферу ребен- 
ка, способствует хорошему настроению в течение все- 
го дня.

Большое место в физическом развитии ребенка 
занимают подвижнью игрьь Проводятся они в группе, 
на специальннх занятиях, во время прогулок и в про- 
межутке между занятиями. Подвижнме игрм обяза- 
тельно включаются в музьжальнью занятия.

Игрн младших дошкольников организует воспита- 
тель, а старшие дошкольники учатся организовмвать 
подвижньш игрм самостоятельно. Как правило, дети 
играют небольшими группами. Чувство радости, само- 
стоятельности в игре стимулирует у дошкольников 
стремление к е!це большей физической активности.

Забота о здоровье детей и их физическом развитии 
тесно связана с воспитанием у них любви к чистоте, 
опрятности, порядКу.



Помимо ежедневной утренней гимнастики два раза 
в недедю во всех группах дошкодьного образоватедь- 
ного учреждения проводятся специальнью физкультур- 
нме занятия. Их цель — обучить детей правильному 
вьшолнению движений, различньш упражнениям, на- 
правленнь1м на развитие координации тела и повьппе- 
ние самостоятельной двигательной активности. Заня- 
тия проводятся в специальном зале, сопровождаются 
музмкой. Все занятия с группами детей раннего возра- 
ста проводятся по специальньш методикам.

Развитие движений, воспитание двигательной ак- 
тивности осу1цествляется во время прогулки. В боль- 
шей части дошкольнмх учреждений имеются хорошо 
оборудованнме участки, где проводят время дети. 
Каждая прогулка может иметь определенное содер- 
жание. Так, воспитатель для прогулки планирует ряд 
подвижнмх игр, эстафету, сбор природного материа- 
ла для дальнейшей работм с ним в группе. Интерес у 
детей вмзьшаетпрогулка, во время которой они учат- 
ся наблюдать явления природь1, жизньлюдей, объек- 
тм социума.

Физическое воспитание детей дошкольного возра- 
ста тесно связано с охраной их жизни и здоровья. 
Правила по охране жизни и здоровья ребенка изложе- 
Hbi в специальннх инструкциях и методических пись- 
мах для дошкольнмх работников. В детском саду по- 
стоянно осу1цествляется медицинский контроль за 
развитием детей и состоянием их здоровья, проводят- 
ся профилактические мероприятия для укрепления 
здоровья. Авторм комплексних программ воспитания 
и развития дошкольников большое внимание уделяют 
формированию привмчек к здоровому образу жизни, 
потребности в чистоте и аккуратности, культуре пове- 
дения и самостоятельной двигательной активности.

Так, в программе «Детство» в разделе «Растим 
детей здоровьши, крепкими, жизнерадостньши» на 
первом месте стоит воспитание основ гигиенической 
культури. В младшей группе детей учат правильно 
уммваться, одеваться, убирать игрушки. Они должни 
знать и назьшать предметм, необходимью для умьша- 
нияг купания и уборки помешения. Особое место зани- 
мает работа по воспитанию навьжов и умений поведе- 
ния за столом.



На последуюьцих этапах возрастного развития 
детей культурно-гигиенические представления и прак- 
тические умения усложняются. К старшему дошколь- 
ному возрасту воспитанники осваивают начальнью 
представления о здоровье и здоровом образе жизни, 
узнают о некоторнх приемах оказания помохци при 
получении травм. В этом возрасте дети самостоятель- 
но вьшолняют закаливаюидие процедурн, осваивают 
приемь1 ухода за одеждой и т. п. Старшие обучают 
мальпией.

Эффективное физическое воспитание и развитие 
дошкольников возможно при точном соблюдении ре- 
жимнмх моментов детского сада.

Режим — это твердо установленньш, педагогичес- 
ки и физиологически обоснованньш распорядок жиз- 
ни детей, направленньш на полноценное физическое и 
психическое развитие каждого ребенка. Для каждого 
возраста устанавливается свой режим, соответствую- 
гций особенностям возрастного развития детей.

Режим дня — это не просто регламентированное 
времяпрепровождение, а специально организованная 
жизнь детей, имею1цая оздоровительное и воспитатель- 
ное значение.

Режимнне моментм способствуют воспитанию у 
детей прежде всего культурно-гигиенических привм- 
чек, навмков обхцения со сверстниками и взросльши, 
дисциплинируют воспитанников, помогают им бьггь 
активньши, самостоятельньши

Режим меняется с возрастом детей. В младшей 
группе много времени уходит на одевание после сна, 
при подготовке к прогулке. Внимание детей неустой- 
чиво, они отвлекаются на каждую новую для них си- 
туацию, поэтому естественно, что для них отводится 
больше времени на самообслуживание. А вот учебнме 
занятия у мальпией занимают не более 15 минут.

С возрастом сокрахцается время на самостоятель- 
ную деятельность по самообслуживанию, увеличива- 
ется время прогулки, проведения учебних занятий. 
В старшей и подготовительной возрастнмх группах 
учебное занятие может продолжаться 25 — 30 минут, а 
в день их может бьггь 2 —3 с перерьтами.

В дошкольном образовательном учреждении есть 
только ему присутцая особенность — режим жизни



детей меняется с изменениями времени года. В летнее 
время дети меньше занимаются, а больше находятся 
на воздухе, играют. Режим не должен бмть для детей 
сплошнмм ожиданием друг друга — на обед, на про- 
гулку. Одни дети моют руки к обеду, другие уже садят- 
ся за стол. Только к учебньгм занятиям все пристуттают 
одновременно. Для каждой возрастной группм режим 
должен бьгть постоянньш. Это лучше формирует у 
детей привь1чки поведения и помогает воспитанию 
самостоятельности.

Большую роль в организации положительного на- 
строя ребенка играет утренний прием. Ведь от того, как 
будет принят ребенок в детском саду, зависит весь его 
день. Часто плохое настроение одного ребенка влияет 
на других детей. Обьшно утренний прием проводится 
на воздухе, лишь в плохую погоду в помеьцении. Во 
время приема детей воспитатель имеет возможность 
обюцаться с родителями. Такое обгцение можно сплани- 
ровать. Наметить, что надо сообидить родителям, о чем 
попросить, что напомнить. Хорошо, когда родители 
утром узнают о делах на день и на текутцую неделю. Во 
время утреннего приема можно сообхцить отдельньш 
родителям о том, как идет воспитание привмчек пове- 
дения, как ребенок относится кучебньш занятиям. Во 
время беседь1 с родителями необходимо прежде всего 
говорить об успехах ребенка пусть даже саммх незна- 
чительнмх. На фоне успехов отрицательнме замечания 
воспринимаются родителями не так эмоционально.

Во время приема ПИ1ЦИ помохцниками воспитателм 
уже являются дети. Старшие накрьтают на стол само- 
стоятельно, а младшие работают по указанию и под- 
сказкам воспитателя.

Особое место в режиме жизни детей в детском саду 
занимают прогулки. Помимо оздоровительного значения 
прогулки способствуют развитию движений ребенка, его 
физической активности. Перед прогулкой воспитатель 
объясняет детям, какие игрушки они возьмут с собой, во 
что будут играть, на какие вопросн после прогулки они 
ответят. На прогулку планируется 1 — 2 подвижнме 
игрм. Весной и летом планируется труд на участке.

После обеда в режиме дня сон. Многие дети охотно 
спят, особенно дети младшей rpynnbi. Сон проводится в 
хорошо проветренном, но не в холодном помешении.



После полдника и вечерней прогулки дети уходят 
домой. Воспитатель в это время рассказьтает родите- 
лям, как прошел день, какое настроение бнло у ребен- 
ка, что интересного он сегодня сделал, что новое узнал, 
как вел себя со сверстниками.

К семи 1годам у старших дошкольников заметнн 
положительнме изменения в физическом и функцио- 
нальном развитии; дети умеют сохранять и демонст- 
рировать правильную осанку; способнм самостоятель- 
но вьшолнять бнтовме поручения, владеют навьжами 
самообслуживания; прилагают волевме усилия для 
достижения поставленной цели в игре, в проявлении 
физической активности.

1  Соцнадьное развнтие дошкольннков______________

Дошкольньш возраст — период наиболее интен- 
сивного социальн ого  р а зви т и я . В период дошкольного 
детства активно развивается речь и мьгшление ребен- 
ка. Развитие личности ребенка наиболее эффективно 
при об1цении со сверстникамй и взросльши в различ- 
нмх видах деятельности.

Социальное развитие ребенка дошкольного возра- 
ста нельзя представить без об1цего понимания социа-  
ли за ц и и . Социализация — это процесс усвоения вос- 
питанником сугцествую1цих в обпдестве социальнмх и 
нравственнмх норм и правил поведения. Социализа- 
ция — это непрерьтньш процесс, длятийся всю жизнь 
человека. В дошкольном детстве — это прежде всего 
овладение нормами социальной жизни.

В социальном развитии ребенка ведуидее место за- 
нимает присвоение нравственнмх ценностей своего 
народа и позднее познание и присвоение об!цечелове- 
ческих нравственнмх ценностей. Тесно связано с соци- 
альнмм развитием н р а вст вен н о е  во сп и т а н и е  дош коль- 
ников. Опмт нравственного поведения дошкольников 
складьтается в процессе об^цения со взрослнми и за- 
крепляется со сверстниками в различнмх совместнмх 
видах деятельности и взаимоотношений.

Вьюокая восприимчивость детей дошкольного воз- 
раста, легкая обучаемость благодаря пластичности 
нервной системь! создают возможности для успешно-



го нравственного воспитания и социального развития 
личности.

Ведуидая задача нравственного воспитания до- 
школьников — воспитание гуманншх отношений. Что- 
6bi эти отношения били сформированм, необходимо 
знать компонентн нравственного воспитания. Это 
прежде всего формирование нравственного сознания, 
нравственнмх чувств, навшков и привмчек нравствен- 
ного поведения. В системе нравственного воспитания 
эти компонентм внступают в единстве.

Нравственное и социальное развитие личности 
происходит в деятельности, в процессе которой дети 
вступают в нравственньш отношения. Уже в дошколь- 
ном возрасте эти отношения строятся на основе опре- 
деленнмх правил, указаний и требований взрослмх.

Процесс нравственного воспитания, как ми уже 
указьтвали, невозможен вне социального развития лич- 
ности ребенка. Воспитание гражданственности, трудо- 
любия, основ культурн обгцения и поведения — все это 
в дошкольном возрасте возможно, если дети активно 
включаются во взаимоотношения со взросльши, сверст- 
никами и учатся оценивать и познавать самих себя.

В младшем возрасте дети нуждаются в об1цении со 
взросльши в семье, в круту знакоммх и родственни- 
ков, в детском саду — это возраст так назьтаемого 
познавательного обхцения. В игре, на прогулке дети 
задают много вопросов.

Взросльш является для детей тем человеком, кото- 
рьш все знает, на все Bonpocbi ответит, даст HeuuxuAPi- 
мую информацию. Для младшего дошкольника взрос- 
лью — непререкаемьш авторитет, и дети стараются под- 
ражать им в словах, поведении. В этом возрасте им свой- 
ственно копирование. В среднем и старшем дошкольном 
возрасте — простое обпдение и копирование поведения 
взросль1х уже не удовлетворяет ребенка, он желает со- 
трудничества, совместной деятельности и получения в 
этой деятельности определенного результата. Уже в воз- 
расте 6 — 7 лет ребенок хочет, чтобн с ним считались, 
внимательно слушали его рассуждения, он чуток к тем 
взросльш, которью сопереживают его неудачам.

Обпдение взрослмх с детьми дошкольного возрас- 
та не простое. От поведения взросльгх в наибольшей 
степени зависит приобгцение ребенка к реальному



миру, удовлетворение его интересов. Иньши словами, 
взросльге до.\жнь1 помогать социальному развитию 
ребенка.

Не менее важньш в нравственном воспитании 
детей и их социальном развитии является обш ,ение со 
свер ст н и ка м и . В программе «Детство» есть специаль- 
ньш раздел «Ребенок среди детей». Здесь для воспита- 
теля важно, чтобм дошкольники учились понимать 
настроение сверстников, умели оберегать и заьциидать 
слабмх, помогали заботиться о мальппах. Главное — 
научить детей пониманию, почему необходимо вьшол- 
нять в детском саду, а потом в школе, определеннме 
правила. Уже в старшем дошкольном возрасте в отно- 
шениях со сверстниками ребята должньл проявлять 
доброжелательность, чуткость, заботливость, готов- 
ность к взаимопомохци. В процессе взаимодействия со 
взросльши и сверстниками более активно идет и соци- 
альное развитие ребенка. Он учится самооценке, са- 
мопознанию.

Нравственное воспитание детей дошкольного воз- 
раста в большей степени связано с эм о ц и о н а ль н о й  
сф ерой ребен ка , его переж иваниям и. Огорчение и ра- 
дость, восторг и смушение — все это характерно для 
дошкольников. Поэтому естественно, что нравственное 
воспитание и социальное развитие детей требует яр- 
ких примеров из литературм, кинофильмов, участие 
детей в постановке сказок, в создании кукольного те- 
атра и т. п. Нравственньге чувства, возникаюидие у 
детей в таких видах деятельности, служат своеобраз- 
ньш стимулом для совместной деятельности детей и 
взросльгх, формируют положительнме нравственньге 
отношения.

Социальное развитие дошкольников и их нравствен- 
ное воспитание связани с культ урой своей Родинм , ее 
прошльш и настояидим. Воспитание любви к Родине, ее 
культурному наследию прежде всего предполагает фор- 
мирование интереса к некоторьш историческим собьгги- 
ям, воспитание чувства уважения к культурному насле- 
дию своего народа. Эта работа проводится с учетом 
возраста детей и их жизненного опмта. Стихи, песни о 
Родине, чтение рассказов на исторические темь1, 6bi- 
лин — все это способствует воспитанию гражданствен- 
ности, пониманию традиций своего народа.



Нравственное воспитание наиболсе эффективно 
проходит в различнмх видах деятельности, так как 
именно участие ребенка в деятельности оставляет след 
в формирование черт характера и качеств личности. 
Поведение воспитателя, его отношение к детям, требо- 
вания, которие он предъявляет, формируют личность 
ребенка, причем чрезвшчайно важна обшая направлен- 
ность личности ребенка — растет ли он созидателем, 
активньш деятелем или потребителем, эгоистом, стре- 
мя1цимся получить от всех как можно больше для себя.

Планируя содержание нравственного воспитания 
детей различнмх возрастнмх групп, воспитатель про- 
думьтает, какие нравственнме качества он будет вос- 
питьтать у детей, какими средствами и методами при 
этом он будет пользоваться. Так при воспитании целе- 
устремленности, воспитатель учит детей ставить цель 
своей деятельности, затем подсказнвает ребятам как 
можно достичь этой цели, дает образец вьшолнения 
задания, вместе с детьми намечает пути достижения 
цели. Постепенно дети учатся самостоятельно ставить 
цель игрь1, цель работи в живом уголке и т. д.

У дошкольников воспитьтают скромность, так как 
часто дети любят хвалиться, фантазировать о себе и 
своих родителях. Воспитатель же помогает ребенку 
критически оценивать свои возможности, результатм 
своей деятельности, учит детей правильно оценивать 
свои достоинства и недостатки.

Формирование положительнмх нравственних ка- 
честв — это результат целенаправленной последова- 
тельной работм воспитателей. Большого терпения тре- 
бует работа по преодолению уже сложившихся  
нежелательнмх качеств.

Причинм невоспитанности ребенка разнме: изба- 
лованность ребенка в семье и, наоборот, недостаток 
внимания к нему; чрезмерная любовь к ребенку, про- 
являюшаяся в немедленном вьшолнении каждого его 
желания, и постояннью наказания ребенка, отсутствие 
единих требований в семье и последовательности их 
предъявлений. Воспитатель с помоидью наблюдений, 
бесед с родителями и специальной диагностики вьшв- 
ляет причинм отклонения ребенка от нормь1 поведе- 
ния, намечает пути воспитательной работн с ним, очень 
внимательно следит за всеми положительнмми прояв-



лениями такого ребенка и использует систему похва- 
льь пооидрения, доверия и т. п.

Таким образом, нравственное воспитание и соци- 
альное развитие детей дошкольного возраста является 
многогранним процессом и требует творческого под- 
хода воспитателей и всех дошкольннх образователь- 
Hbix учреждений к его реализации.

1  Умственное воспнтание дошкодьннков___________

В содержание воспитательного процесса детей до- 
школьного возраста входит и умственное воспитание. 
Чтобм правильно подойти к реализации задач умствен- 
ного воспитания, необходимо глубоко знать закономер- 
ности умственного развития ребенка. Именно в этом 
направлении работают психологи, педагоги, физиологи. 
Изучение возрастнмх возможностей умственного разви- 
тия детей направлено на вьшснение закономерностей и 
особенностей развития способностей детей, познаватель- 
нмх интересов, формирования наглядно-образного мьил- 
ления детей, предпосьь\ок логического мьшления. На 
основе всех вьшвленннх закономерностей умственного 
развития детей дошкольного возраста определяются со- 
держание и методм умственного воспитания на разнмх 
этапах возрастного становления ребенка.

Умственное воспитание — это прежде всего разви- 
тие активной мнслительной деятельности дошкольни- 
ков. Полноценное умственное воспитание происходит 
только в педагогически правильной организованной 
деятельности.

В содержание умственного воспитания входит 
развитие интеллектуальнмх умений и навмков, вооб- 
ражения, восприятия, памяти, мншления.

Основой умственного развития и воспитания ребен- 
ка является сенсорное воспит ание, которое направлено 
прежде всего на развитие охцуидений и восприятий. 
Ребенок познает окружаюший мир через оидуидения и 
воспри5ггие. Уровень развития ошушений и восприятия 
определяет успешность познавательной деятельности 
ребенка.

В содержание сенсорного воспитания входит раз- 
витие зрительних оидугцений: детей учат различать и

4 Дошкольная педагогика



назьтать цвета, формируют у них представление об от- 
тенках, развивают способность при рассмотрении кар- 
тинь1 видеть, как с помотцью цвета достигается художе- 
ственная вьфазительность изображения. Умение 
различать длительность и силу звуков, цвета, оттенки, 
формн дает возможность лучше понимать музьткальньте 
произведения, живопись, получать эстетическое удоволь- 
ствие от слушания музьгки, рассматривания произведе- 
ний искусства. Сенсорное воспитание предполагает раз- 
витие слуховой чувствительности, умения вслушиваться 
и различать звуки в окружаюхцей обстановке, развитие 
речевого слуха. Особенно важно развивать у детей зву- 
ковую культуру речи, учить дошкольников анализировать 
звуковую структуру слова, отражать в речи свои ондухце- 
ния, понимание эмоциональной ситуации при изложе- 
нии и пересказе собмтий из жизни и жизни литератур- 
ннх героев, особенно сказочннх.

В дошкольном возрасте устанавливаются простран- 
ственние и временнью представления, которьши дети 
руководствуются в обгцении со взрослими и сверстни- 
ками, особенно в разговорной речи.

Сенсорное воспитание направлено на развитие 
тактильной чувствительности — умения различать на 
оидупь качество предметов и правильно их назьтать. 
При этом дети оперируют такими понятиями, как 
«гладкий», «мягкий», «пушистьш», «твердьш», «холод- 
ньш», «тепльш». Одна из сторон сенсорного воспита- 
ния — развитие обонятельнмх и вкусовмх огцушений.

Д/\я определения свойств и качеств предмета де- 
тей учат обследовать его. Особенно это характерно для 
работм с младшими дошкольниками. Обследование — 
это специально организованное восприятие, направ- 
ленное на определение детьми формн, величинм пред- 
мета, его свойств. Например, на занятиях по музмке 
или в игровой деятельности воспитанникам предлага- 
ется внимательно рассмотреть предметм, с котормми 
они будут работать — строительньш материал, шари- 
ки, мягкие игрушки, флажки и т. п. Все это дает воз- 
можность различать предметм по форме, цвету, каче- 
ствам. Дети узнают при знакомстве с предметами и их 
словесное обозначение — шар, куб, пирамида, крут, 
квадрат. Словесное усвоение обозначения или назва- 
ния предмета в дальнейшем помогает ребенку свобод-



но ориентироваться в мире предметов и в окружаю- 
идей действитедьности в целом.

Обучение обследованию предметов проводится с 
учетом возрастних возможностей детей. Здесь воспи- 
татель продвигается с детьми от простого к сложному. 
В старшем дошкольном возрасте дети уже анализиру- 
ют предметь! и по форме, и по цвету, и по весу, и по 
фактуре, что, естественно, е\це  не доступно детям млад- 
шей возрастной группьь

Обследование предметов, их свойств и качеств свя- 
зано и с развитием зрительньгх ошушений. Зрительнью 
01цуидения особенно эффективно развиваются при наблю- 
дении за явлениями природь1г за жизнью животнмх. 
Воспитанникам во время сезонньгх прогулок задают воп- 
росьг «Какого цвета небо весной?», «Какого цвета небо 
осенью?», «Какого цветалистья деревьев весной?», «Ка- 
кого цвета листья клена, березм осенью?» Приобретая 
опьгг зрительньгх ошутцений, дети легко переносят его в 
повседневную жизнь и свободно оперируют полученньш 
знаниями в других жизненнмх ситуациях.

Сенсорное воспитание как составную часть ум- 
ственного развития детей невозможно осутцествлять 
эффективно, если не вести работу по развитию речи 
дошкольников. В детском дошкольном учреждении ре- 
шаются такие задачи речевого развития детей, как 
обогахцение словаря ребенка, формирование грамма- 
тического строя речи, развитие связной монологичес- 
кой и диалогической речи.

Речь является важнейшей формой обидения детей 
со взросльши и сверстниками. Формирование речи 
начинается с обшения со взросльши, понимания их 
речи. Взросльш показьшает предметм, назмвает их 
одним словом, задает вопроси, вьюказьшает определен- 
нме просьбн, дает указания и т. п. На этом этапе 
ребенок реагирует на речь взрослого на уровне эмо- 
ционального восприятия. Постепенно начинает форми- 
роваться диалогическая речь. Наиболее сложньш ви- 
дом речевой деятельности является монологическая 
речь, когда ребенок передает в своем рассказе опре- 
деленное связное содержание.

В последние грдн в дошкольнмх учреждениях осо- 
бое внимание уделяется развитию звуковой культурн 
речи. Развитие звуковой культурн речи оказьтает впо-



следствии положительное влияние на грамотность ре- 
бенка, его умение регулировать темп и громкость речи, 
ее вьфазительность.

Успехи в звуковой культуре речи возможнн при 
условии развития у детей слухового внимания, фоне- 
матического и речевого слуха. Для решения этих задач 
воспитатель развивает речедвигательньш аппарат и 
речевой слух.

Для формирования у дошкольников правильного 
звукопроизношения воспитатели используют различ- 
ньге игрм как на специальнмх занятиях, так и в сво- 
бодной игровой деятельности. Это прежде всего зву- 
коподражание животньш, потешки, скороговорки.

В процессе работм по речевому развитию детей 
обогашается словарь воспитанников, идет его закреп- 
ление, уточнение, систематизация. Для этого использу- 
ются описания погодь1, пересказ сказок, рассказмвание 
о проведении воскресного дня, упражнения по продол- 
жению сказки, придуммвания ее окончания.

Работа по обогаидению словаря связана с форми- 
рованием грамматического строя речи. Дети учатся 
правильно изменять слова по падежам, четко произно- 
сить окончания слов, пользоваться всеми частями речи. 
Лучше всего это осутцествляется на занятиях и в игре. 
Именно здесь воспитанники учатся использовать раз- 
личнью грамматические формьь

Работа по обогапдению словаря дошкольника и 
формированию грамматического строя речи подготав- 
ливает детей к связной речи. Речь ребенка должна бьггь 
последовательной, логичной и грамматически правиль- 
ной. Учитьшая особенности и сложности русского язь1- 
ка, воспитатели систематически и целенаправленно 
работают над речью детей, подбирают специальнью 
упражнения, включают в занятия с детьми дидактичес- 
кие игри, учаттворческому пересказу сказки, расска- 
за. При этом обрахцают внимание на красоту язмка, 
учат детей подбирать слова, чтобь1 пересказ бмл кра- 
сивмм и правильньш.

Особого внимания заслуживает работа в подгото- 
вительной группе детского сада, где ребята учатся 
членить предложения на слова, слова на слоги, на 
звуки, обучаются слоговому чтению слов, составляют 
слова и предложения из разрезной азбуки.



В связи с неравномерностью развития речи у каж- 
дого ребенка, работа воспитателя должна бмть инди- 
видуально ориентированной. Работая в группе с мальш 
количеством детей, воспитатель учитмвает индивиду- 
альнью особенности ребенка — темп его речи, грам- 
матический строй, умение описьтать в рассказе окру- 
жаюший мир. В связи со всем этим и проводится 
индивидуальная работа с детьми в процессе обш,ей де- 
ятельности.

В содержание умственного воспитания входит и 
р а зв и т и е  элем ент арньгх  м а т ем а т и чески х  п р е д с т а в-  
ле н и й  и ко н ст р уи р о ва н и е . Математическая подготов- 
ка детей дошкольного возраста включает обучение 
счету, развитие количественнмх представлений, обу- 
чение решению и составлению простмх математиче- 
ских задач.

Уже в младшем возрасте в семье, а затем в до- 
школьном учреждении дети усваивают и закрепляют 
такие понятия как «больше», «меньше», «поровну», 
«большой», «маленький», «длиннее», «короче», «вьпле», 
«ниже», «шире», «уже», «толпде». Все это понятия не 
просто способствуют развитию гратематического ммш- 
ления, но и формируют элементм логического мьшле- 
ния, что очень важно для умственного развития и вос- 
питания дошкольников.

В процессе игрм, на занятиях и в режимнме мо- 
менти работм группн ребята учатся определять рас- 
положение предметов, направление, длину.

Во всех комплекснмх программах воспитания и 
развития детей дошкольного возраста умственное вос- 
питание и развитие обязательно предполагает освое- 
ние математических представлений и понятий. Делать 
это рекомендуется в процессе повседневной жизни, во 
время прогулок, в дидактических играх и на специаль- 
нмх занятиях. Так, в программе «Радуга» во время 
прогулки при знакомстве с числом «один» рекоменду- 
ется сделать с детьми солнечнме часм, а при знаком- 
стве с числом «два» — подобрать парн (пара глаз, пара 
рук, пара носков и т. п.). При развитии предпосмлок 
логического мншления воспитателям рекомендуется 
использовать потешки, загадки, скороговорки, различ- 
Hbie геометрические головоломки, работу с конструк- 
торами.



В целом можно определить, что для умственного раз- 
вития используются самью разнообразнью средства, ко- 
торью помогают интеллектуальному развитию ребенка и 
его индивидуальной интеллектуальной деятельности.

1  Трудовое воспнтанне дошкодьннкпв______________

Трудовое воспитание основано на стремлении де- 
тей к активности и самостоятельности. Элементм тру- 
довой деятельности и направленьг на удовлетворение 
их потребности в активной деятельности. Ребенка при- 
влекает не конечная цель труда, не его результат, а сам 
процесс. При этом часто дети, освоив один прием тру- 
довой деятельности, бросают работу, не доводят ее до 
конца. Так, девочка начала стирку, вьютирала только 
одно платье кукль1, а дальше стирку прекратила. Маль- 
чик строил железную дорогу, работая с конструктором, 
дорогу до конца не достроил и уже пустил по ней па- 
ровозик.

Такое отношение детей к результату труда соот- 
ветствует их ситуативньш интересам.

Перед воспитателем и стоит задача — сформиро- 
вать устойчивьш интерес детей к конечному результа- 
ту любого труда. Именно это и способствует воспита- 
нию трудолюбия у ребенка.

С малих лет ребенка приучают к аккуратному 
обратцению с игрушками, учат их беречь и ремонтиро- 
вать в случае необходимости, укладьтать их на место. 
Впоследствии эту работу дети проводят самостоятель- 
но. Значит, именно под руководством взрослмх дети 
получают знания о труде, о профессиях, о том, кто и 
как делал игрушки, самолети, машинн, вьшекал хлеб 
и т. п. Ребята в семье, в детском саду обучаются не толь- 
ко трудовьш умениям и навнкам, но и постоянно зна- 
комятся с трудом взрослмх. Такое знакомство воспи- 
тьтает у детей уважение к труду друтих людей, учит 
бережно относиться ко всему тому, что создано чело- 
веком. Работа эта сложнай, так как ребенок видит в 
жизни и негативное отношение к материальньш цен- 
ностям. Поэтому другая задача воспитателя — рас- 
крьггь значимость создаваемь1Х материальнмх ценно- 
стей для каждого человека, для семьи и государства.



Последовательно и настойчиво воспитатель фор- 
мирует у детей умение трудиться в группе. Именно в 
совместной деятельности дошкольники учатся распре- 
делять обязанности, вьшолнять поручения сверстника 
или старшего по возрасту. Многие дошкольники стре- 
мятся в процессе вьшолнения трудовмх поручений 
проявлять творчество, вносить в работу элементм игрьг

В совместной деятельности дети учатся оказьшать 
помохць другому, доброжелательннм отношениям. Если 
труд организован правильно, ребенок прилагает опре- 
деленнме усилия, развивает физическую силу и волю.

Организуя трудовую деятельность дошкольников 
различннх возрастнмх групп, нужно помнить, что труд 
должен бьггь целесообразньш, полезньш для развития 
ребенка, посильньш и результативньш.

В детском саду дети вьшолняют различнью види 
труда: самообслуживание, бьповой труд, труд в приро- 
де, ручной труд. С помошью труда по самообслужива- 
нию у детей воспитьшаются навьжи и умения бмть са- 
мостоятельньши, опрятньши, приводить в порядок 
личнме веиди, игрушки. Ктруду по самообслуживанию 
детей приучают с раннего детства.

Хозяйственно-бмтовой или просто бмтовой труд в 
детском саду связан с дежурством в группе. Это мо- 
жет бьггь дежурство по подготовке к обеду, ужину, 
работе в живом уголке, подготовке учебной или игро- 
вой комнага.

Труд в природе не только способствует формиро- 
ванию умений и навьжов, но и особенно положительно 
влияет на нравственно-социальное становление лич- 
ности ребенка. Дети с большой любовью ухаживают за 
животньши, готовят грядки, весной ухаживают за цве- 
тами. Именно труд в природе дает возможность уви- 
деть ее красоту, сезоннме изменения, постичь особен- 
ности цветовой гамми растений, создавать прекрасное 
в детском саду из природного материала.

Ручной труд детей направлен на развитие мелких 
мншц, творческого воображения, формирование само- 
стоятельности в том или ином виде трудовой деятель- 
ности — работа с картоном, тканью, бумагой. Ручной 
труд чагце всего связан с игрой. Это игра в скорую 
помошь для книг и игрушек, работа ателье модного 
платья, ремонта и починки обуви, настольнмх игр.



В цедом раздичнне видь1 трудовой деятеАьности 
дают возможность ребенку самоутвердиться, вступать 
в обгцение со сверстниками и взрослмми, хорошо пред- 
ставляя свои трудовне обязанности. Кроме того, вос- 
питатель формирует у детей умение планировать свой 
труд, делить его на определенньге этапм, способность 
распределять обязанности между детьми, если труд 
носит коллективньш характер.

Как видно, направления и содержание трудового 
воспитания детей многогранньг В отборе его содержа- 
ния воспитателю помогают комплекснме программм 
воспитания и развития детей дошкольного возраста, 
которьш связанм с возрастньш развитием детей. Так, 
программа «Истоки» обрапдает внимание педагогов 
детского сада на безопасность поведения в процессе 
трудовой деятельности. У детей необходимо вьфабатм- 
вать осторожное поведение в ситуациях, которне мо- 
гут бмть опасньши для ребенка.

Воспитатели систематически и целенаправленно 
обучают детей как нужно вести себя на участке детс- 
кого сада, в поликлинике, на улице и т. д.

В процессе участия дошкольников в труде дети 
могут взять в руки опаснью для здоровья веиди. Взрос- 
льш учит ребенка пользоваться ножницами, ножом, 
но обязательно индивидуально и при этом должен бьггь 
рядом с ребенком. Главное — это уважать труд ре- 
бенка, показмвать его значимость для других. Только 
в этом случае дети научатся уважать труд других 
людей.

1  Эстетмческое воспитание дошшьников__________

Отечественнме и зарубежнме исследователи ус- 
тановиуш, что дети рано воспринимают красоту игруш- 
ки, природь1, музьгки. Они могут восхишаться красо- 
той цветов или изображения сказочнмх героев в 
детской книге. Во всех исследованиях подтверждается 
идея чувственного восприятия детьми окружаюидей 
действительности.

Эстетическое развитие и воспитание дошкольни- 
ков нельзя себе представить без целенаправленной и 
систематической работа всего педагогического коллек-



тива дошкольного образовательного учреждения без 
создания в учреждении, в группе эстетической педа- 
гогической средьь

Дети с большим удовольствием участвуют в укра- 
шении своей групповой комнати, устраивают вь1став- 
ки поделок из природного материала, своих рисунков.

Успех эстетического развития и воспитания детей 
обязательно предполагает формирование эстетического 
отношения ко всему окружаюшему и умений ценить 
прекрасное в жизни.

В содержании воспитания и развития детей дошколь- 
ного возраста эстетическому воспитанию детей различ- 
Hbix возрастннх групп отводится одно из ведупдих мест. 
В современннх программах для дошкольнь1Х образова- 
тельншх учреждений это направление воспитания имеет 
разнне названия — эстетическое развитие; ребенок в 
мире художественной литературь1, изобразительного 
искусства и музики; изобразительная деятельность; раз- 
витие музмкальности. В целом все эти направления ра- 
боть1 с детьми направлени на эстетическое развитие и 
воспитание детей дошкольного возраста.

Эстетическое воспитание — это организация 
жизни и деятельности детей, способствуюгцая разви- 
тию эстетических чувств ребенка, формированию 
представлений и знаний о прекрасном в жизни и 
искусстве, эстетических оценок и эстетического от- 
ношения ко всему, что нас окружает.

Для эстетического развития личности ребенка ог- 
ромное значение имеют разнообразнме художествен- 
Hbie деятельности — изобразительная, музнкальная, 
художественно-речевая, игровая и др. Важной задачей 
эстетического воспитания является формирование у 
детей эстетических интересов, потребностей, эстети- 
ческого вкуса и способностей.

Эстетическое воспитание дошкольников осупдеств- 
ляется во взаимосвязи со всей воспитательно-образо- 
вательной работой дошкольного учреждения.

В процессе эстетического развития и воспитания 
детей важную роль играет развитие художественно- 
го творчества дошкольников на каждом возрастном  
этапе. Деятельность педагогов по развитию художе- 
ственного творчества детей рассматривается как 
органическая часть обгцей педагогической работи. 
Детское творчество связано с жизнью, и эта связь



обогашает содержание детской художественной де- 
ятедьности.

Всеобидность эстетического воспитания и занятий с 
детьми художественньш творчеством вьфажается в том, 
что эстетическим воспитанием и художественной дея- 
тедьностью охватьшаются все дети без искдючения. Это 
не означает, конечно, что не надо дифференцировать 
детей, вьгдедять одареннмх и дополнитедьно проводить 
занятия с детьми, проявляюидими повьппенньш интерес, 
например, к изобразительной деятельности. Также сле- 
дует вьгделять детей, испнтьгваюпдих затруднения в 
овладении той или иной деятельностью. Индивидуаль- 
ньш подход в эстетическом воспитании связан с вьшв- 
лением индивидуальншх различий детей и определе- 
нием оптимальннх путей развития творческих 
способностей каждого ребенка.

Работа по эстетическому воспитанию осугцествля- 
ется в течение всего дня, начиная с прихода детей в 
детский сад. Принимая детей в группу, воспитателю 
следует спрашивать ребят о том, что они видели по до- 
роге в детский сад, предложить описать виденное, под- 
черкнуть, что особенно понравилось. В группе можно 
расспросить детей и об их любиммх сказках, стихах, 
если будет подходяидая ситуация. Часто воспитатели 
сами начинают день с рассказа детям, что красивое 
видели сами, какие цвета листьев на деревьях осенью 
их удивили.

Такое содержательное обидение необходимо детям. 
Оно стимулирует у ребят желание -видеть и замечать 
красоту в окружаюшей жизни. Каждьш момент дет- 
ской жизни должен бьггь пронизан эстетикой, поэтому 
важно создать педагогическую эстетическую среду, 
чтобн детей окружала красота. Дети сами должнь1 
участвовать в создании красотн в детском саду — 
ухаживать за цветами, красиво расставлять игрушки в 
группе, готовить рисунки в подарок родителям и т. п.

Чтобм решать задачи эстетического развития и 
воспитания детей, педагог должен знать, что такое 
творчество вообцде и какова специфика детского твор- 
чества. Это позволит ему тонко и тактично поддержи- 
вать детскую инициативу, обучать детей творчеству, 
именно обучать, так как само по себе творчество мо- 
жет развиваться лишь у отдельннх индивидов.



Творчество есть деятельность, направленная на 
создание обидественно значимого продукта, оказьшаю- 
идего влияние на преобразование окружакяцей средьь 

Результат творчества взрослнх — новьш продукт, 
имеюший социальное значение и обеспечиваюидий 
движение обидества. Ребенок новьш для обидества про- 
дукт не создает. Значение его творчества ограничива- 
ется созданием нового для себя, и этим определяется 
значение творчества для формирования личности. Но 
есть и объективное значение детского творчества — 
обидество заинтересовано в творческом развитии каж- 
дого.

Характеризуя творчество детей, известньш дидакт 
И.Я. Лернер вмделил следуюшие чертм творческой 
деятельности:

1. самостоятельньш перенос ранее усвоеннмх зна- 
ний в новую ситуацию;

2. видение новой функции предмета (объекта);
3. видение проблемм в стандартной ситуации;
4. комбинирование ранее известнмх способов дея- 

тельности в новьш.
Творчество невозможно без усвоения определеннмх 

знаний и овладения навьжами и умениями. Для мальииа 
творческое начало в создании изображения может про- 
являться в изменении величини предмета, его цветовой 
гаммьь Проявлением творчества детей дошкольного 
возраста можно считать и дополнения изображения 
какими-то деталями. Творческий подход к изображению 
может вьфазиться в изменении цвета — рядом с крас- 
ньш яблоком ребенок изображает зеленое, желтое. Дети 
могут вносить различнне дополнения, связаннью с оп- 
ределенной темой. Они дополняют рисунок егце рядом 
объектов, а иногда пьггаются показать, что птица поет, 
а ребенок плачет и т. п.

Важньш стимул развития детского творчества — 
положительное отношение взрослмх к инициативе и 
творчеству детей. Поэтому необходимо отмечать и по- 
оидрять творческие находки детей, устраивать в груп- 
пе детского сада, в зале, вестибюле внставки продук- 
тов детского творчества.

Творческий характер деятельности требует созда- 
ния неиринужденной обстановки: дети могут занимать- 
ся, сидя за столами, перед мольбертами или доской,



ДОЛЖНЬ1 иметь возможность подойти к книжному утол- 
ку( к полке с игрушками, чтобь1 рассмотреть игрушку, 
иллюстрацию и т. д. На таких занятиях не нужно тре- 
бовать от детей полного ответа на вопрос воспитателя: 
беседа должна бьггь живой, непосредственной, ибо 
установление различньгх формальнмх требований на 
занятиях по изобразительной деятельности противоре- 
чит художественно-творческому характеру самой дея- 
тельности.

Весьма эффективньш условием развития детского 
творчества является широкое включение в педагоги- 
ческий процесс игрь1, игровме ситуации, игровьге 
приемьг Изобразительная деятельность своими корня- 
ми тесно связана с игрой. Поэтому, чем больше педа- 
гог опирается на игровме образм и ситуации, тем бо- 
лее личностно значимьши для детей становятся занятия 
рисованием, лепкой, аппликацией.

Неуместнм замечания детям и отрицательнью оцен- 
ки в процессе обсуждения предстояшего изображения 
и в момент его создания. Это отвлекает, снижает эмоци- 
онально-радостное настроение детей, нарушает атмос- 
феру сказочной таинственности. Подд,ерживать внима- 
ние можно включением игровмх приемов, сказочних 
эпизодов, стихов, предложением придумать что-то но- 
вое, свое, загадочное.

Повмшению интереса к занятиям и созданию ра- 
достной, творческой обстановки помогает и обпдествен- 
ная направленность занятий: детям нравится делать 
что-то, что может принести радость другим людям, — 
подготовить сюрприз, подарок, приглашение на детс- 
кий праздник, поздравительную открмтку ко дню рож- 
дения, изготовить игрм и игрушки для мальшей, укра- 
шения к праздникам, атрибутов для игр и т. п.

Заинтересованное отношение к деятельности вмзш- 
вает у детей возможность свободного вмбора темн изоб- 
ражения, материалов цветового и композиционного 
решения темьг Созданию положительного настроя спо- 
собствует и уважительное, бережное отношение воспи- 
тателя к детскому творчеству и его продуктам, их широ- 
кое использование в жизни детского сада.

Целесообразно как можно чапде устраивать вьютав- 
ки детских работ как в самом помешении детского сада, 
так и в учреждениях, где работают родители детей.



Заботясь о развитии художественного творчества 
детей, следует помнить, что любая художественная де- 
ятельность не терпит формализма и шаблона. Руковод- 
ство этой деятельностью требует творческого подхода к 
ней самого педагога. Творческое отношение восиитате- 
лей к руководству детским творчеством определяется 
знанием специфики той или иной художественной де- 
ятельности, ее образного эстетического характера, что 
не только допускает разнообразие и вариантн заданий, 
образнмх решений, форм организации и не терпит су- 
хости, скуки, однообразия, которьге часто, ксожалению, 
еице сопровождают занятия с детьми.

Подобнме явления в руководстве художественной 
деятельностью возникают, как правило, либо от незна- 
ния специфики творчества, либо от ее игнорирования.

Особо следует остановиться на таком важнейшем 
средстве эстетического воспитания, каким является 
природа. Будучи средой обитания человека природа 
заключает в себе огромнме возможности разносторон- 
него воздействия на человека, на формирование его 
личности. И чем раньше будет осугцествляться целенап- 
равленное обпдение ребенка с природой, тем более глу- 
бокий след оставит она в душе ребенка, оставляя его 
гуманистическую направленность и духовное развитие.

Восприятие природм,, изменчивость ее объектов в 
зависимости от освешения, от времени года, от степе- 
ни зрелости и др. способствуют развитию воображе- 
ния детей, образного эстетического восприятия, фор- 
мированию образнмх представлений. Рассказмвая о 
природе, воспитатель может подобрать яркие, поэти- 
ческие строчки из произведений поэтов и писателей. 
Особая роль в развитии эстетических чувств, представ- 
у\ений, воображеиия, эстетического вкуса принадлежит 
изобразительному искусству, в котором воплогцень1 эти 
образьг Большого внимания в работе с дошкольниками 
заслуживает знакомство с произведениями художни- 
ков-иллюстраторов детских книг. Каждьш художник 
изображает природу по-своему, в свойственной толь- 
ко ему манере, что обогапдает эстетическое восприя- 
тие детей и их творчество.

Решение задач эстетического воспитания средства- 
ми природн не происходит само по себе, а требует 
целенаправленной деятельности педагога: при наблюде-



нии за объектами и явлениями природм, при отражении 
полученнмх впечатлений в разнмх видах художествен- 
ной деятельности, и прежде всего в изобразительной 
(в рисовании, в лепке, аппликации).

В задачу ознакомления детей с природой входит 
знакомство с временами года, их спецификой и сменой, 
с такими явлениями, как дождь, снег, иней, с животньш 
и растительнмм миром при смене времен года. Предло- 
жение воспитателя, педагога изобразить картини при- 
роди, животнмх, растений всегда встречает у детей 
положительнмй отклик. Создаваемне детьми изображе- 
ния на темн природн способствуют закреплению и 
уточнению знаний об объектах природн, обогапдают 
детское творчество новьши образами, формируют ин- 
терес к природе и положительное отношение к ней.

Дети с большим удовольствием принимают предло- 
жение воспитателя передать объекти природь1 в рисун- 
ках, лепке или аппликациях. Особьш же интерес у них 
визьшает изображение живьгх супдеств: бабочек, жучков, 
птиц, рмб, зверёй, какдиких, так и домашних. Животнью 
привлекают внимание детей своими повадками, подвиж- 
ностью, средой обитания, связью с человеком. Со многи- 
ми животньши дети познакомились, слушая рассказн, 
сказки Е. Чарушина, В. Бианки, видели их изображения 
в детских книгах. Так Е. Чарушин изображает животньгх 
в трогательно реалистической манере, передавая, напри- 
мер, мягкость пушистого ворса детеньпией и плотнмй 
более жесткий ворс взрослмх животнмх. В основе обра- 
зов животних, изображаемьхх художником Васнецовьш, 
сказочно-декоративная реалистичность. Сказочную де- 
коративность васнецовским образам придают некоторая 
условность, очеловеченность животнмх (как правило, 
вертикальное положение тела, занятость человеческими 
делами и орнаментированнью детали костюмов). Совсем 
по-иному изображает зверей Т. Маврина. Ее манера — 
условная волшебная сказочность. Ее животньге на пер- 
вьш взгляд как будто страшнью, но дети их не боятся: 
крупнью, условнне мазки илинии, передаюшие мех, под- 
черкивают их сказочность.

Чтобм обеспечить успешное изображение детьми 
животннх и тем самьш доставить им радость от того, 
что им удалось, необходимо организовьшать восприя- 
тие детьми животннҳ. Они могут видеть животнмх и



наблюдать за ними при посе1дении зоопарка, зверофер- 
Mbi, в цирке, на улице. Но живой объект находится в 
движении, что, с одной стороньт, увлекает ребенка, а с 
другой — не всегда позволяет вьшести из наблюдения 
точное представление о форме частей животного, их 
величине, местоположении. Поэтому для уточнения 
образа можно использовать игрушечньгх животнмх, их 
изображения на фотографиях, в иллюстрациях. Тогда 
дети смогут не только внимательно рассмотреть то, что 
потом предстоит изобразить в рисунке, аппликации. 
Научиться изображать животнмх для детей очень важ- 
но — это поможет им в дальнейшем создавать свои 
иллюстрации к сказке, рассказу.

Взаимосвязь изобразительной деятельности с оз- 
накомлением детей с природой обогашает и знания 
детей о природе и развитию творчества в самой изоб- 
разительной деятельности. И в процессе познания 
природн, и в процессе ее изображения у детей разви- 
ваются психические процессм, такие, как восприятие, 
мислительнью операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобхцение), воображение, эмоционально-положитель- 
ное отношение детей и к природе, и к изобразительной 
деятельности. Развиваются также внимание (по образ- 
ному вьфажению «ворота в мир познания») и память.

Чтобм полноценно и целенаправленно осушеств- 
лять эстетическое развитие и воспитание детей педа- 
гогу надо иметь представление о конечном результате, 
т. е. о том, что же должнм приобрести дети в период 
посегцения дошкольного учреждения. В целом ряде 
современнмх программ для дошкольнмх образователь- 
нмх учреждений, особенно в программе «Истоки», да- 
ются показатели эстетического развития и воспитания 
по всем возрастньш группам.

Все эти показатели можно разделить на опреде- 
леннне группм, связаннме с направлениями эстети- 
ческого воспитания и с развитием об1цей культурн 
личности. Сюда относятся показатели в области эсте- 
тического восприятия искусства и действительности; 
в области художественно-творческой деятельности; в 
области изобразительного искусства и изобразитель- 
ной деятельности; в области музики; в области архи- 
тектури и конструирования.

Рассмотрим эти показатели.



В области эстетического восприятия искусства и 
действительности:

• видеть и отмечать красоту произведений искусст- 
ва (музьжального, изобразительного, литературм, 
архитектурь1, разьмх видов народного искусства), 
окружаюших предметов, природьг, проявлять эмо- 
ционально положительное отношение к ним (bbi- 
ражать чувство удовольствия, радости, вмражать 
желание слушать и любоваться ими);

• знать имена и некоторме произведения 2 — 3 ком- 
позиторов, художников; знать фамилии нескольких 
детских писателей и некоторме их произведения;

• знать и использовать в своей творческой деятель- 
ности основнме вмразительнме средства искус- 
ства: в музмке — ритм, темп, динамика; в изоб- 
разительном искусстве — линия, форма, цвет, 
композиция; в игре-драматизации — мимика, же- 
стм, движения, поза, голос;

• знать и назмвать произведения народного искус- 
ства: 2 — 3 народнме песни, загадки, пословицм, по- 
говорки, потешки, сказки; 2 — 4 вида изделий на- 
родного декоративно-прикладного искусства  
(дьшковские, филимоновские, городецкие, хохлом- 
ские, гжельские).

области художественно-творческой деятельности:
у детей должен бмть сформирован интерес к худо- 
жественно-творческой деятельности в одном или 
нескольких видах искусства, эмоционально положи- 
тельное отношение к предложениям педагога зани- 
маться изобразительной, музмкальной худо- 
жественно-речевой деятельностью, а также к пред- 
ложению рассматривать произведения изобрази- 
тельного искусства, народного декоративно-при- 
кладного, архитектурм; уметь слушать музьжу и 
пересказмвать произведения детской литературм и 
фольклора;
у детей следует сформировать разнообразнме уме- 
ния создавать собственнме произведения в любом 
виде художественной деятельности; 
следует также сформировать желание и умение 
делать, что возможно, своими руками (игрушку в 
подарок другу, младшим братишкам и сестренкам,

В



поздравительную открмтку родителям, воспитате- 
лям, оформить праздник, изготовить дидактиче- 
скую или настольно-печатную игру и т. п.).
К концу пребьтания в дошкольном учреждении 

дети должнм уметь эстетически оценивать результатн 
своей деятельно^ти и деятельности сверстников, по 
возможности аргументировать эту оценку. Дети долж- 
Hbi стремиться к обшению друг с друтом по поводу и 
в процессе художественной деятельности.

Художественно-творческая деятельность детей 
различннх возрастнь1х групп соответствуетпотребно- 
стям детей и их целенаправленному развитию.

В области изобразительного искусства и изобра- 
зительной деятельности:

• знать имена 2 — 3 художников-живописцев и 1 — 2 
картинн каждого;

• знать имена 2 — 3 художников-иллюстраторов дет- 
ских книг;

• знать 3 — 5 видов изделий народного декаративно- 
прикладного искусства (дьшковские, филимонов- 
ские, городецкие, хохломские, гжельские);

• знать основнме формм — круг, квадрат, прямо- 
угольник, треугольник, овал; назьшать предметм 
такой формн;

• знать 7 цветов спектра и по 3 — 4 оттенка или раз- 
новидности цветов (например, красньш, розовьш, 
малиновьш, бордовьш, зеленьш, салатовьш, болот- 
ньш);

• знать изобразительние материали для рисования, 
для лепки, для работн с бумагой;

• уметь создавать изображения предметов разннх 
форм, передавая пропорции и характернью дета- 
ли, по-своему вьфажая образ;

• уметь использовать различнне средства вьфази- 
тельности: линии разного характера, формм раз- 
ной величинн и пропорции, цветс его разновидно- 
стями и оттенками, композиционнне средства;

• уметь пользоваться различньши инструментами 
и материалами при создании изображений, ис- 
пользовать их вьфазительнне средства при riepe- 
даче предметного образа, декоративного или ири- 
родного.



В области музмки:
В начальньш период обучения музнке:
• проявлять интерес к музьгке, желание слушать музьь 

ку, петь спокойно, естественньш голосом, отчетливо 
произносить слова, между короткими музнкальнм- 
ми фразами брать дь1хание. Петь с инструменталь- 
нмм сопровождением и без него, прислушиваться к 
пению других, согласовмвать свои действия с дру- 
гими;

• проявлять интерес к народньш песням на своем 
родном язмке;

• вмделять вмразительнью средства музьжи; разли- 
чать динамические оттенки музмки (громкая —ти- 
хая), вмсоту звука (вмсокий — низкий), ритм.

На уровне старшего дошкольного возраста:
• эмоционально положительно отзьтаться на музь1- 

ку разного характера;
• проявлять творческую активность в пении, в дви- 

жении под музнку;
• различать веселую и грустную мелодии;
• интересоваться народной и классической музнкой;
• знать отечественннх композиторов-классиков и 

зарубежньгх композиторов;
• проявлять желание слушать разную музмку и опре- 

делять ее характер (спокойная, грустная, веселая, 
торжественная, песенная, танцевальная, маршевая);

• уметь петь под музмку и без сопровождения, со- 
храняя темп, ритм музмкального произведения;

• знать нотм, как знаки, обозначаюшие звуки, пони- 
мать взаимосвязь расположения нотнмх знаков на 
нотном стане с вмсотой звука;

• уметь исполнять несложнме мелодии на детских 
музмкальнмх инструментах.

В области архитектурм и конструирования:
• знать и определять архитектуру как вид искусства, 

как часть духовной культурм обшества;
• понимать в чем сутцность профессии архитектора;
• понимать зависимость внешнего вида здания от его 

назначения;
• назмвать свойства архитектурнмх сооружений: 

польза, прочность, красота; видеть красоту архи- 
тектурнмх сооружений;



• внделять среду, в которую включено здание, назм- 
вать ее составляюшие;

• проявлять интерес к изготовлению разнмх поде- 
лок из бумаги и других материалов;

• проявлять стремление украшать созданнью изделия;
• стремиться к творчеству при конструировании 

изделий.

Зцавн дд| сам1ститедьнй pafiiTU
1. Раскройте направления воспитательной работм с 

детьми дошкольного возраста.
2. Дайте характеристику принципов воспитания.
3. В чем заключаются противоречия процесса воспи- 

тания?
4. Раскройте личностно-ориентированную модель 

воспитания.
5. Социальное воспитание детей в детском саду и его 

основное содержание.
6. Особенности умственного воспитания и развития 

дошкольника.
7. Задачи эстетического воспитания.
8. Раскройте роль искусства в эстетическом разви- 

тии и воспитании ребенка.
9. Роль природн в эстетическом воспитании дошколь- 

ника.
10. Объясните, что такое творчество.
11. Приведите примерн эффективности работм вос- 

питателя по эстетическому воспитанию детей.



ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Осухцествдяемьш в детском саду процесс обучения 
явдяется неотъемдемой частью воспитатедьно-образо- 
ватедьного процесса и направден на обш,ее развитие 
личности ребенка. Цедь обучения дошкодьников — 
передача детям обпдественно-исторического опмта че- 
довечества.

Два стодетия в работе с дошкольниками главньш 
бнло их воспитание, в которое, конечно, входило и 
обучение, но оно не бнло на первом месте.

Введение дошкольного образования вместо до- 
школьного воспитания не пустая формальность. Под 
это составляются государственнме стандартьь Но 
при создании программ обучения дошкольников обя- 
зательно необходима тесная связь со всеми направ- 
лениями развития и воспитания детей дошкольного 
возраста.

Для осушествления любой деятельности необходи- 
Mbi знания, точнее — совокупность знаний, включая и 
знания о способах деятельности. Однако для нормаль- 
ного осушествления деятельности одних знаний недо- 
статочно.

Можно знать, что нужно делать, знать способн  
деятельности, но не уметь их произвести. Другими 
словами, для любой деятельности (интеллектуальной, 
практической) нужнн умения. Например, ребенок  
видел и знает: чтобм зашнуровать ботинки, кроссовки, 
нужно продеть определенньш образом шнурки в дм- 
рочки, но если он сам этого никогда не делал, у него не 
вьфабатьтаются необходимме умения и он не сможет 
сам зашнуровать обувь.



Отсюда следует, что важннми компонентами ус- 
воения oribiTa являются навьжи и умения, которьш 
ребенок тоже получает в процессе обучения.

Еиде одним компонентом опита человеческой дея- 
тельности, которьш не дается в готовом виде для усво- 
ения и которьш не исчерпьтается знаниями и умени- 
ями, не совпадает с ними, является опьи творческой 
деятельности.

Творческая деятельность характеризуется рядом 
черт, которме не появляются сами собой, они должнм 
бмть целенаправленно сформированьг

И наконец, вмделяется eu \e  один (четвертьш) эле- 
мент социального опнта — onbiT эмоционально-це- 
лостного отношения человека к миру и к людям.

Освоение вмделенннх элементов социального 
опмта целенаправленно начинается в дошкольном об- 
разовательном учреждении. И происходит это как в 
повседневной жизни, так и в процессе целенаправлен- 
ного обучения, организуемого и осугцествляемого вос- 
питателями и педагогами детского сада.

Ш Принцнпь! оВучення дошкольннков_______________

Учебная деятельность детей дошкольного возраста 
носит систематический и целенаправленньш характер. 
Обучение детей вьшолняет задачи развития личности 
ребенка, его способностей, овладения первоначальнн- 
ми понятиями и элементарньши знаниями из различ- 
ннх областей жизни человека.

Организационной формой обучения в детском саду 
являются занятия, которью отличаются от уроков в 
школе структурой, менее жесткими требованиями и 
продолжительностью и большей степенью сотрудни- 
чества педагога с детьми.

Главная особенность учебнмх занятий с дошколь- 
никами в том, что познавательная деятельность стро- 
ится на основе  п р а кт и ч ески х , у м с т в е н н н х  д е й с т ви й  
р ебен ка  и у м с т ве н н м х  д е й ст ви й  с подсказкой , а т ак- 
же на ч у в с т в е н н и х  образах. Однако об1цие закономер- 
ности и принципм обучения детей дошкольного возра- 
ста и младших школьников одни и те же. Знания этих



РааАед III

принципов обеспечивают продуктивность решения об- 
разовательнмх, воспитательнмх и развиваюших задач.

Принципь1 обучения — это исходнме положения, 
определяюшие деятельность педагога и характер по- 
знавательной деятельности обучаюпцгася. Незнание 
принципов или их неумелое применение тормозит 
успешность обучения, затрудняет усвоение знаний, 
формирование качеств личности ребенка.

Совокупность принципов позводяет характеризо- 
вать весьучебньш процесс, все сторонн деятельности 
педагогов и познавательной деятельности детей.

Содержание учебного материала и методь1 его 
изучения должнн бмть научнмми. Иначе дети не смо- 
гут овладеть основами научньгх знаний. Отсюда необ- 
ходимость соблюдения принципа научности обучения 
как исходного положения, определяюпдего связь обу- 
чения с наукой.

Знания в опьгге человечества находятся в определен- 
ной системе. Их нельзя усваивать хаотично, в беспоряд- 
ке. Эту сторону обучения отражает принцип систематич- 
ности. Иногда его назьтают принципом систематичности 
и последовательности обучения, понимая под последова- 
тельностью расположение материала в соответствии с 
возрастнмми возможностями развития детей.

Учебньш процесс теряет сммсл, если его содержа- 
ние будет недоступньш для усвоения. Отсюда витека- 
ет принцип доступности учебного материала.

Чувственнью образм, представления детей об ок- 
ружаю1цем мире являются необходимьши компонен- 
тами всякого обучения. Эта сторона учебного процес- 
са привела к обоснованию принципа наглядности.

Знания должнм бмть осознанм детьми, а для этого 
необходима вмсокая познавательная активность. 
В противном случае материал бьютро забмвается, ста- 
новится эпизодом в жизни детей. Отсюда необходимость 
принципа сознательности и активности учения детей.

Знания, умения и навнки должнь1 бмть прочньши, 
чтобн обеспечить вьюокое обхцее развитие, возможность 
обучения на более вьюоком уровне. Принцип прочнос- 
ти обучения раскрьгвает эту сторону развития детей.

В детских садах и школах принята групповая фор- 
ма организации учебнмх занятий. Однако ребенок ммс- 
лит, переживает, трудится в соответствии со своими



личними особенностями характера, гемперамента, ума. 
Индивидуальний подход повьппаот эффективность обу- 
чения, что давно замечено в практической деятельности 
воспитателей и педагогов. Эта особенность педагогичес- 
кого процесса нашла отражение в принципе индивиду- 
ализации развития детей в процессе обучения.

Известньш педагоги психологЛ.В. Занков предло- 
жил применительно к начальному этапу усвоения деть- 
ми учебного материала четире принципа: високий 
уровень трудности, ведутцая роль теоретических зна- 
ний, бистрьш темп усвоения материала, осознание 
детьми результатов учения. Эти принципи представ- 
ляют собой дальнейшую, более глубокую разработку 
названих више принципов. Исследования Л.В. Занко- 
ва и его последователей раскрили большие потенци- 
альнью возможности обпдего развития детей.

Принцип иаучиости обучения
Процесс познания окружаюхцего мира сложен, 

противоречив, включает различнью этапи, форми, видь1. 
Научность познания заключается в том, чтоби перейти 
от явления к сушности, от внешнего описания предмета 
к его внутреннему строению. Если учебньш материал 
позволяет представить только внешние, наблюдаемью 
свойства предметов, то такие знания будут донаучними. 
Они используются в обучении для того, чтоби создать 
основу научних знаний и дать представление о много- 
образии окружаюшей действительности.

Научнью знания приводят к осознанию закономер- 
ностей теории науки. Возникают определеннью науки, 
на основе которих осушествляется отбор учебного 
материала.

Принцип научности определяет место научних 
знаний в педагогическом процессе.

Первоначальние научние знания возникают на 
основе разнообразних представлений ребенка об ок- 
ружаюгцем мире. Процесс перехода мисли ребенка от 
привичного для него чувственного познания к поня- 
тийним формам мишления сложен и противоречив. 
Успех обучения дошкольников во многом зависит от 
того, как педагог или воспитатеЛь организует мисли- 
тельную деятельность детей.



Прежде всего нужно определить ту совокупность 
чувственнь1Х образов, которью ложатся в основу пер- 
воначального понятия. Затем обобгцить, систематизи- 
ровать представления, для того чтобм ребенок мог 
представить ту сторону действительности, которая 
характеризуется в понятии. Далее воспитатель вмде- 
ляет доступнме научнме признаки формирования по- 
нятия.

Принцип научного обучения предъявляет опреде- 
леннне требования к организации познавательной 
деятельности детей.

Приступая к обучению, нужно хорошо понимать и 
правильно строить процесс перехода мисли от явле- 
ния к сушности, от внешних, наблюдаеммх свойств к 
внутренним.

В программном учебном материале должнь1 бнть 
заложенм возможности различних подходов к объяс- 
нению действительности. Это дает основание для твор- 
ческого поиска педагога, для индивидуального подхо- 
да к воспитанникам.

Педагог должен знать пути систематизации и обоб- 
хцения представлений ребенка в процессе формирова- 
ния первоначальнь1Х научнмх понятий.

Принцип систвмашности обдчення
Этот принцип включает следуюгцие основнью по- 

л о ж е н и я :
1. Учебньш материал как отражение стирон окружаю 

1цей действительности представляет собой систему 
знаний. Эта система возникает на основе познания 
взаимосвязи объектов реальной действительности.

2. Педагог должен знать первоисточник учебнмх зна- 
ний, чтобм донести до сознания ребенка реальнме 
отношения, связи предметов, явлений.

3. Усвоение учебного материала детьми зависит от 
объяснения педагога. Уровень подготовки педа- 
гога, его творчество и мастерство обеспечивают 
глубокое и систематическое усвоение знаний деть- 
ми. Одно и то же содержание может бмть изуче- 
но различннми путями, методами, средствами. 
Воспитатели и педагоги, ведушие занятия с до- 
школьниками, должнь! находить разумную для



даннь1Х конкретнмх условий систему объяснсния 
материала.

4. Система изучения учебного материала должна со- 
ответствовать возрастннм возможностям детей.

5. Система знаний должна предполагать развитие ло- 
гического мьпнления — операций сравнения, ана- 
лиза, синтеза, обобьцения, абстрагирования, разви- 
тия дедуктивннх (переход от единичного или 
менее об^цего к более обобшеннмм вьшодам) форм 
мншления и др.

6. Каждое занятие в системе обучения должно бмть 
продуктивньш — дети должнн понимать про- 
граммньш материал, уметь осу^цествлять логичес- 
кие операции и т. д. Целью обучения должно бьгть 
развитие внимания, памяти, воображения, чувств, 
воспитание черт характера, способствую1цих пре- 
одолению трудностей в процессе обучения.

1ринци1 достдпности
Этот принцип основьтается на умении воспитате- 

лей и педагогов соотнести учебньш процесс с уровнем 
развития детей, ихличньш опмтом, со знаниями, умени- 
ями и навмками, которьши они владеют. Если эти связи 
установить не удается, знания считаются недоступньши.

Понимание педагогами особенностей связи ново- 
го с известньш в сознании ребенка также помогает 
повмсить степень доступности знаний.

Отечественньш психологЛ.С. Вмготский вь1двинул 
идею опережаюхцего развития умственнмх сил ребен- 
ка в учебном процессе. Обучение, считал он, должно 
опережать и вести за собой развитие. Процесс может 
строиться на механизмах мншления, которме ен;е не 
сформировались полностью, но уже достаточнь1 для 
усвоения нового содержания. В этих условиях будет 
интенсивно формироваться более вмсокий интеллек- 
туальньш уровень развития детей.

Опора на развивакициеся, но е!це не совершеннме 
механизмь1 познавательной деятельности ускоряет 
развитие детей и повишает доступность обучения.

Доступность обучения повншается, если педагоги 
стремятся воспитатьлюбознательностьу детей, сфор- 
мировать познавательньге интересьь



Таким образом, принцип доступности предъявляет 
к учебному процессу следуюхцие требования:

• новое содержание должно бьггь увязано с имею- 
1цимися у детей знаниями, с их личнмм опнтом;

• педагог должен знать уровень развития познава- 
тельннх психических процессов, те видм и опера- 
ции мьпиления, которне сформированн у детей и 
которью формируются;

• условием, способствуюшим доступности обучения, 
должно бить формирование познавательнмх ин- 
тересов детей;

• педагог должен понимать значение учебного мате- 
риала для решения задач обьцего развития детей.

Принцип нагляднвсти обученм
Впервью в педагогике теоретическое обоснование 

принципа наглядности обучения дал Я.А. Коменский в 
XVII в. Само название его книги — «Мир чувственно вос- 
принимаеммх ве1цей в картинках» — показьшает путь, 
облегчаюший познавателььгую деятельность детей. Рису- 
нок, картина — это средства, которью позволяют ребен- 
ку представить изучаемме предмети, явления, собмтия.

В практике обучения егце задолго до Я.А. Коменс- 
кого использовали нагляднне образн в процессе изу- 
чения книжного материала в школах Китая, Греции, 
Рима.

Значительно обогатил методику наглядного обуче- 
ния К.Д. Ушинский. Он разработал ряд способов и 
приемов работм с наглядньши пособиями.

Реализуется принцип наглядности обучения с по- 
мопдью специальнмх пособий. Нагляднме пособия де- 
лятся на натуральньш, изобразительние, схематичес- 
кие, объемнне, плоскостнью и т. д.

Сушественнью признаки наглядного пособия:
• наглядньш пособием может бнть всякая матери- 

альная или знаковая модель;
• наглядное пособие всегда средство познания, а не 

цель;
• нагляднью пособия — основа ф орм ирования чув- 

ственного образа, представления, из которьгх с по- 
М01цью умозаклю чений делается обобп^аюгций вм-



При работе с нагляднмми пособиями следует учи- 
тьшать три момента:

• содержание наглядного пособия;
• возможность обратной связи;
• связь возникших представлений о реальнмх объек- 

тах, явлениях, собмтиях с содержанием наглядно- 
го материала.

■ринцип сознательности и активности 
вбдченш детей
Этот принцип направлен на формирование у детей 

сознательного понимания материала, сознательного от- 
ношения к обучению, познавательной активности. В на- 
стояшее время процесс усвоения знаний приобретает 
творческий характер. Все больше внимания сосредота- 
чивается на отношении ребенка к занятию. Если ребенок 
хочет учиться, ему легче осваивать учебньш материал.

Усвоить учебньш материал можно лишь при дос- 
таточной активности познавательнмх психических 
процессов. Последнее есть вьфаж ение внутреннего 
состояния ребенка, его познавательнмх сил и свойств.

У каждого ребенка активность познания опреде- 
ляется трудностью или легкостью усвоения учебного 
материала, умением вьшолнять требования воспитате- 
ля или педагога, сформированностью навьжов учебно- 
го труда.

Задача воспитателя и педагога — создать условия 
для повьш ения обшей познавательной активности де- 
тей, сформировать положительное отношение к учеб- 
ньш занятиям, воспитать самостоятельность и рабо- 
тоспособность.

Пркнцип прочности обучениа
П рочность знаний  — результат  действия м ногих 

ф акторов, важ нейш им и среди  которь1Х являю тся  пе- 
дагогическое м астерство  и ж елан и е ребен ка учиться. 

Основнью требования принципа прочности обуче-
ния:

1. Вмделение в учебном м атериале главной ммсли, 
отраж аю !цей его су ш ествен н н е особенности  ос-



новнне подожения, которью подчиняют себе дру- 
гие части учебного материада.

2. Связь гдавной ммсди учебного материада с имею- 
Шимися у ребенка знаниями. Гдавное доджно бмть 
связано с тем, что дети знают по данному вопросу. 
В противном сдучае гдавное подожение становит- 
ся изолированньш  и теряет субъективную значи- 
мость в мьгсдитедьной деятедьности ребенка.

3. Знания доджнь1 бмть включень1 в систему взглядов 
и рассуждений ребенка, тогда они становятся его 
внутренним достоянием и он не заб ьтает  их.

4. Знания становятся прочннми, если они связанм с 
чувствами, эмоциями, переживаниями детей. Если 
изучение учебного материала вм знвает у ребенка 
чувство радости или огорчения, переживание ус- 
пеха, то знания сохраняются надолго.

5. Включение изучаеммх явлений в практическую 
деятельность детей. Учебньш материал, связанньш 
практическими действиями и упражнениями, на- 
долго закрепляется в памяти ребенка.

Вринцкп индивидуализации вбучения
Групповью формм усвоения учебного материала 

основанм на об1цих психолого-педагогических прин- 
ципах возрастного развития детей. Нужно знать уро- 
вень развития личности детей, чтобм объяснить новое 
и бьггь уверенньш, что дети смогут понять и ‘усвоить 
содержание занятий.

Однако каждьш ребенок, помимо обгцих свойств, 
имеет и индивидуальнме качества, которью могут по- 
ложительно или отрицательно влиять на ход учения.

Индивидуализация обучения предполагает учет 
этих особенностей и соответствуюидую организацию 
учебного процесса.

Индивидуальньш подход позволяет ставить и ре- 
шать различнме конкретньш задачи:

• постоянно изучать особенности личности ребенка, 
вьшвлять факторм, оказмваюидие на него наибо- 
лее сушественное влияние;

• искать средства индивидуального подхода и сис- 
тему индивидуальнмх педагогических воздей-



Н азваннм е виш е принципь1 обучения придают 
единство практической деятельности воспитателей и 
педагогов и познавательной деятельности детей.

М етодн, содержание, организация учебних заня- 
тий с детьми дошкольного возраста находятся в су1це- 
ственной зависимости от понимания воспитателем и 
педагогом принципов обучения и умения применять их 
в своей практической деятельности.

Задання дд> самостоиельной работи
1. Раскройте понятие о принципах обучения детей 

дошкольного возраста.
2. Принцип доступности обучения и его реализация 

на занятиях в детском саду.
3. Как Bbi понимаете принцип систематичности обу- 

чения детей дошкольного возраста?
4. Пути реализации принципа наглядности в учебном 

процессе.
5. Дайте анализ учебного занятия по одной из про- 

граммннх тем, на котором решались задачи ум- 
ственного развития детей.



Глава 12

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Так как  дошкольнь1е учреждения теперь е!це на- 
знваю тся и образовательньши, то и внимание к обуче- 
нию дошкольников носит позитивньш характер. Если 
обучение в школе направлено на то, чтобь! дети, посте- 
пенно овладевая обшественно-историческим опьггом 
поколений, усваивали ochobbi наук, то в дошкольном 
образовательном учреждении дети лишь включаются 
в учебную деятельность, их учат учиться и сльппать 
педагогов и воспитателей, воспринимать задание и 
вьшолнять его, словом, понимать учебную задачу.

На занятиях у дошкольников формируются не толь- 
ко знания и умения осуидествлять ту или иную деятель- 
ность, но и способность контролировать и оценивать 
свои действия.

Особенность обучения дошкольников проявляется 
и в том, что дети этого возраста, тем более мальгши, 
имея небольшой объем внимания и недостаточно раз- 
витую память, не могут удержать весь объем задания, 
в связи с чсм они не могут вьшолнять поставленную 
педагогом задачу. Чтобм этого не происходило, необ- 
ходимо, особенно на первмх порах, использовать по- 
этапное обучение, цельш ряд дидактических игр и 
обязательно систематически возвраидаться к пройден- 
ному учебному материалу. Однако постепенно следует 
переходить к целостному процессу сообьцения детям 
задания и способам его вьшолнения.

Е1це одна особенность обучения связана с тсм, что у 
дошкольников в силу слабости нервнмх процессов — 
процессн возбуждения преобладают надпроцессами тор- 
можения. В результате дети торопятся приступить к вьшол-



нению задания, им не терпится поскорее начать действо- 
вать, и они уже не слушают, что говорит воспитатель или 
педагог. Во избежание этого нужно очень тгцательно 
продумьтать объяснение и осугцествлять его четко и 
кратко, сообидая детям лишь самое основное. Часть же 
указаний, дополнений можно сделать по ходу занятия. 
Важно помнить, что при слишком многословном объяс- 
нении задания, какие-то его положения проходят мимо 
ребенка, как 6bi растворяются. Иногда из-за этого может 
остаться не усльпианньш основное, ведь дошкольники не 
всегда могут в силу отсутствия достаточного опмта от- 
дифференцировать главное от второстепенного.

Специфика обучения детей дошкольного возраста 
заключается и в том, что их учебная деятельность тес- 
но связана с игрой, особенно при обучении детей млад- 
шего возраста. Так, мотив обучения будет для ребенка 
более действенньш  в том случае, если в процессе обу- 
чения предлагается что-то сделать для игрьг Напри- 
мер, если на занятиях по лепке детям младшей группм 
предлагают вмлепить печенье для кукол, то они с боль- 
шим увлечением учатся, стараются передать форму 
этого печенья как можно лучше.

Ребенок дошкольного возраста проходит за шесть 
лет жизни огромньш путь в своем развитии — от со- 
вершенно беспомовдного суидества с неразвитмм моз- 
гом, не способного мнслить, не умекицего целенаправ- 
ленно двигаться, не владекяцего речью, жизнь которого 
всецело зависит от взрослого, до индивида, обладаю- 
Шего всеми основньши чертами человеческой личнос- 
ти: мншлением, речью, произвольностью движений, 
действий и др. При этом определякяцее значение в 
жизни ребенка имеет взросльш, которьш вводит мали- 
ша в мир людей, в мир природн и вегцей, передает ему 
onbiT поколений, направляет его развитие.

Елце в древние времена педагоги обра1цали внима- 
ние на то, что обучение детей дошкольного и младшего 
школьного возраста должно бьггь интересньш, чтобь1 не 
отпугивать их от желания узнавать новое и в целом от 
учения. Достичьтого, чтобн каждое занятие бь1ло инте- 
ресньш для детей можно, сопровождая его игрой, сюр- 
призньш и моментами, загадками, скороговорками.

Немаловажное значение имеет и эмоциональная 
атмосфера на занятии, руководство педагога, стиль его



обшения с детьми в процессе учебной деятедьности. 
Педагог доджен создавать обстановкудоброжедатель- 
ности, уважение к каждому ребенку. Важно поогцрять 
успехидетей, отмечать достижения каждого, оказьшать 
своевременную помо1ць, вместе с тем не лишая ребен- 
ка самостоятеу\ьности.

Характеризуя специфику познания ребенком окру- 
жаюидего мира, К.Д. Ушинский подчеркивал, что дети 
ммслят формами, красками, звуками, 01цу1цениями во- 
об!це. Это определяет еп;е одну особенность процесса 
обучения — оно должно строиться на основе непосред- 
ственного восприятия детьми свойств предметов и яв- 
лений. Дети дошкольного возраста оперируют нагляд- 
ньши, образньши представлениями. Поэтому обучение 
дошкольников обязательно должно бьггь наглядньш.

Спецификой обучения детей в детском саду явля- 
ется и то, что оно осушествляется не на уроках, как в 
школе, а в разнмх формах.

Основной формой организации обучения детей в 
детском саду является зан яти е . Оно организуется и 
проводится воспитателем, а в последнее время и педа- 
гогом-специалистом, которме определяют в соответ- 
ствии с избранньши программами воспитания и обуче- 
ния детей содержание, методику и технологию занятий 
с детьми различнмх возрастньгх групп.

В режиме дня дошкольного учреждения для каж- 
дой возрастной группм определяется время проведе- 
ния занятий, как правило, это утренние часьь

Занятия организуются по всем направлениям вос- 
питательно-образовательной работн с детьми и в соот- 
ветствии со стандартами воспитания и обучения до- 
школьников. ^

В процессе занятия дошкольники не изучаю т ос- 
новь1 наук. Они лишь включаются в учебную деятель- 
ность, чтоби научиться учиться. Что под этим понима- 
ется? Это прежде всего необходимо уметь слушать 
воспитателя или педагога, воспринимать задание и 
даполнять его, словом, понимать учебную задачу. На 
занятиях у них формируются не только знания и уме- 
ние осушествлять ту или иную деятельность, но и спо- 
собность контролировать и оценивать свои действия.

На занятиях дети систематически усваиваю т зна- 
ния, формируют умения и навмки, а самое главное —



в процессе занятий развивается творчество детей. 
У воспитанников формируется отношение к людям, к 
миру. Постепенно складьшаются компоненть1 учебной 
деятельности. Так, усвоение материала занятий требу- 
ет сосредоточенности и внимания. Но далеко не все- 
гда легко добиться внимания детей на занятии и удер- 
жать его. Для того чтобн добиться нужного эффекта, 
необходимо исключать замечания, не связаннме с со- 
обидаемьш материалом, не прерьшать объяснения дис- 
циплинарньши обрашениями типа — «Сколько тебе 
можно повторять!»

На любом занятии с дошкольниками можно виде- 
лить три основнмх части:

П ервая часть — введение детей в тему занятия, 
определение целей, объяснение того, что должнь1 сде- 
лать дети. В этой части воспитанники настраиваются 
на вьшолнение определенной работн или ее части.

Например, воспитатель, усадив детей на занятие, 
говорит: «Сегодня я прочитаю вам русскую народную 
сказку «Лиса и заяц». Послушайте ее внимательно, а 
потом мм поговорим о том, что произошло с героями 
сказки».

Введение детей в процесс обучения на занятии 
осугцествляется по-разному, в соответствии со специ- 
фикой того или иного вида занятия, возрастом детей, 
условиями проведения занятий.

В процесс объяснения задания могут активно вклю- 
чаться дети, отвечая на вопросм воспитателя, показн- 
вая у доски способм вьшолнения задания (в настоя!цее 
время по разньш  аспектам работн с детьми есть спе- 
циальнью методические разработки, в которнх опись1- 
ваются все части занятия, начиная с первой).

Вторая часть занятия — самостоятельная дея- 
тельность детей по виполнению задания педагога или 
замнсла самого ребенка. В этой части воспитатель 
смотрит, как действуют дети, все ли идет верно, у кого 
возникают трудности, кто нуждается в помо1ци, в на- 
поминании, в дополнительной помо1ци, просто в под- 
держке или в пооцфении. Однако не следует спешить 
объяснять или показьшать ребенку в случае возникно- 
вения трудностей. Следует вмявить, в чем причинм 
затруднения, и прежде всего активизировать опнт и 
знания ребенка, а если этого окажется недостаточнмм,

5 Дошкольная педагогика



тогда могут бмть примененм более прям не способн 
помохци.

Третья часть занятия, заключительная — анализ 
вьшолнения задания и его оценка. В этой части также 
следует активизировать детей. Во-первь1х, оценивать 
надо результат, а не поведение детей, во-втормх, оце- 
нивать всю группу, а не отдельннх детей, в-третьих, 
сначала следует оценивать все положительное и толь- 
ко после этого фиксировать, что не удалось вьшолнить. 
Делать это надо тактично, чтобм не подорвать уверен- 
ность ребенка в своих возможностях, не подорвать его 
интерес к познавательной деятельности.

На занятиях с дошкольниками организуется усвое- 
ние различного программного материала. Так, усвоение 
разнообразньгх движений происходит на физкультурньгх 
занятиях, которью, как правило, осупдествляются в спе- 
циально оборудованном спортивном (физкультурном) 
зале. Обучение рисованию, лепке, а иногда, при наличии 
условий, в специально оборудованной художественной 
студии. Музмкальной деятельности — пению, танцам, 
движениям под музьжу (хороводам, играм) — дети учат- 
ся на музьжальньгх занятиях в специальном поме1цении. 
На разнообразннх занятиях дети учатся не только спе- 
цифическим деятельностям, усваивают конкретное содер- 
жание, характерное только для этой деятельности.

На каждом занятии решаются объцедидактические 
задачи: под руководством воспитателя формируется 
способность обучаться, развивается интеллектуальная 
и творческая активность.

На занятиях, независимо от содержания, у детей 
закрепляю тся полученнне ранее знания, навьгки и 
умения. Это также является обшедидактической зада- 
чей. Закрепление знаний, навиков и умений осутцеств- 
ляется не только на занятиях, но и в процессе дидак- 
тических игр, на прогулках, в повседневной ж изни 
однако более систематично, последовательно и целе- 
направленно эту задачу можно решить на занятиях.

Занятия могут бьггь обидегрупповьши, проводить- 
ся с подгруппами детей, а иногда и индивидуально. 
Проведение занятий со всей группой или по подгруп- 
пам имеет обицевоспитательное значение. Дети приуча- 
ются заниматься в коллективе, притом что каждьш 
решает учебную задачу самостоятельно. Они объеди-



няются обшей целью — заниматься, учиться, видеть 
успехи и трудности друг друга. Их учат радоваться 
успехам других ребят.

Коллективньш характер обучения имеет большое 
значение для воспитания и развития детей дошкольного 
возраста потому, что ребенок получает возможность ви- 
деть, как действуют другие дети. Таким образом, те дети, 
которью что-то не усльшали или не поняли в объясне- 
нии воспитателя или педагога, имеют возможность что- 
то для себя уточнить, прослушав объяснение сверстника.

Организуя работу всей группм, воспитательдолжен 
вместе с тем активизировать каждого ребенка, вовле- 
кая его в объяснение, предлагая дополнить ответ това- 
рипда, рассказать о том, какими способами дети собира- 
ются реш ать поставленную задачу. Ц елесообразно 
вмзьшать детей к ответу для показа изображения, для 
конструирования, подбора одинаковмх фигур и т. д. 
В результате дети учатся слушать не только воспитате- 
ля или педагога, но и своих товари!цей, что, в свою 
очередь, расширяет их возможности познания, содер- 
жательного обидения по поводу усваиваемого материа- 
ла учебнмх занятий. Но само по себе это не происходит. 
Педагог должен постоянно держать в своем поле зре- 
ния того, кто в данньш момент что-то объясняет, пока- 
зьшает, дополняет, и весь коллектив детей, чтобм знать, 
как они работают на занятиях, и в случае необходимо- 
сти попросить помочь другому ребенку. Нельзя увле- 
каться беседой с ребенком, которьш вмзван для ответа. 
Если же воспитатель не умеет распределять свое вни- 
мание, сосредотачивается на разговоре с одним ребен- 
ком, друтие дети начинают отвлекаться, им становится 
скучно, они теряют интерес к учебному занятию. В ре- 
зультате создается плохой фон, процесс обучения нару- 
шается. Чтобм снова вовлечь детей в обшую работу, 
воспитателю потребуются дополнительньш усилия. 
Подобного рода отвлечения нежелательнм егце и пото- 
му, что дети только начинают входить в учебную дея- 
тельность, и всякое отступление может усложнить этот 
процесс. Работая со всеми детьми и формируя актив- 
ность каждого ребенка, воспитатель не должен сосре- 
дотачивать свое внимание на одних и тех же детях, 
предоставляя друтих самим себе. Часто именно эти дети 
действительно нуждаются в повмшенном внимании



педагога, в его помоши. А иногда это дети с повьппен- 
ной активностью, готовью отвечать на все вопросн вос- 
питателя, вмходить к ответу, объяснять или показьшать.

Осуьцествляя индивидуальньш подход, педагог дол- 
жен помнить о каждом ребенке, при этом одних прихо- 
дится активизировать, а друтих, наоборот, сдерживать, 
переключать их активность на другое — вьшолнить 
более сложную задачу, помочь товариьцу и т. п.

Занятия не являются единственной формой обуче- 
ния. В обучении детей дошкольного возраста использу- 
ются и друтие формьг. В этом также заключаетс^ специ- 
фика обучения дошкольников. Обучение в детском саду 
может осутцествляться в дидактических играх, которью 
могут использоваться как самостоятельная форма, а 
могут включаться в качестве составной части занятий. 
Дидактическая игра имеет учебную задачу, например 
познакомить детей со свойствами и качествами пред- 
метов, сравнить предметм по определенньш свойствам 
и т. п. Игровая форма облегчает детям усвоениё мате- 
риала. Они с удовольствием вьшолняют те действия, с 
помоидью котормх осу!цествляется игра и решается 
игровая задача, она же (игра) может содержать и ин- 
теллектуальную, и практическую задачу.

В дидактических играх дети приобретают сенсор- 
ньш опмт, умение сравнивать, вмделять сходство и 
различие. Обогашаются их представления об обидих 
свойствах сходних предметов. Дидактические игрм по- 
зволяют в живой, непосредственной форме знакомить 
детей с разнообразними явлениями, нредметами и их 
свойствами: формой, цветом, величиной, изменением 
пространственного положения предмета и т. п. То, что 
знакомство это осутцествляется в игровой форме, не в 
сухом дидактическом занятии, обеспечивает включение 
произвольньгх и непроизвольньгх процессов (последнее 
особенно важно, так как не внзмвает напряжения, воз- 
никает по инициативе ребенка, определяется его инте- 
ресами) восприятия, внимания, памяти.

Дидактическая игра может бьггь включена в любое 
занятие, позволяя повьюить интерес детей к нему, акти- 
визировать их деятельность. Дети старшей и подготови- 
тельнмх групп сами могут на занятии создавать дидак- 
тические fcrpbi. В процессе создания игрь1 и в течение 
самой игри можно включать художественное слово:



стихи, загадки, потсшки. Это поможетдетям эмоциональ- 
но принять и осознать образн, включеннью в игру, 
понять их эстетический характер, учебную задачу, спо- 
собствовать развитию образного мьниления, воображе- 
ния, творчества. Благодаря активному формированию в 
игре таких мнслительннх операций, как анализ, срав- 
нение, уподобление, обоб!цение( у детей развиваются 
когнитивньш структурн мозга, их интеллект.

Обучение детей может осутцествляться и в процессе 
разнообразншх экскурсий, походов. Так, во время летне- 
го или осеннего похода в парк дети могут многое узнать 
о жизни деревьев, кустарников, трав, ягод и друтих ра- 
стений; они могут также, непосредственно наблюдая 
насекомьгх, получить представления об их жизни.

На прогулке дети могут узнать и о том, как можно 
ориентироваться, чтобн не заблудиться, и enje многое 
другое. Прогулка в парк, на природу может бьггь исполь- 
зована для развития движений детей в непосредствен- 
ной природной обстановке. Разумеется, отправляться на 
экскурсию, прогулку на природу воспитатель должен 
лишьтогда, когда сам ознакомится с тем местом, куда он 
намеривается повести детей. Перед вьгходом воспитатель 
напоминает детям о поведении в парке, в лесу, чтобм не 
заблудиться, не отстать от rpynnbi.

Обучение, осутцествляемое в процессе прогулок, 
экскурсий, как и обучение в процессе занятий, дидак- 
тических игр всегда носит воспитиваюпдий и развива- 
югций характер. Воспитатель, планируя обучение, дол- 
ж ен нам ечать и осупдествлять задачи р азви ти я  и 
воспитания детей.

Заданм ju i самостоиедьной рабатм
1. Дайте анализ условий прочности знаний детей по 

определенной теме.
2. Как можно проследить развиваюидий характер 

обучения детей дошкольного возраста?
3. Назовите и раскройте ф орми обучения в детском 

саду.
4. На конкретном примере покажите пути индиви- 

дуализации процесса обучения.
5. Раскройте особенности процесса обучения детей 

в детском саду.



Глова 13

ВАРИАТИВНМЕ ПРОГРАММЬ! ОБУЧЕНИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кореннме политические и экономические измене- 
ния, которью произошли в нашем обхцестве, затронули 
и систему образования РФ. Дошкольная система обу- 
чения, воспитания и развития детей претерпела также 
некоторью изменения.

Прежде всего дошкольньш учреждения стали на- 
знваться еьце и образовательньти.

Здесь главное для педагогических коллективов 
детских садов помнить, что главная задача этих учреж- 
дений — социализация маленького человека, воспита- 
ние, а затем уже подготовка к школе и только после 
этого «дошкольное образование».

Физиологические возможности детского организ- 
ма ограничень1, и не всякие нах ру^ки ин хможет видср 
жать без патологических изменений.

Целостность педагогического процесса в дошколь- 
ном образовательном учреждении обеспечивается спе- 
циально разработанньш и и апробированньш и про- 
граммами.

В условиях вариативности образования, закреплен- 
ного в «Законе об образовании РФ», для дош кольних 
учреждений разработанн и разрабатмваю тся все но- 
Bbie и новие программьг.

Любая программа, рекомендованная М инистер- 
ством образования РФ к использованию, является госу- 
дарственньш документом, определяю1цим цели, задачи 
и содержание учебно-воспитательной деятельности с 

|J /[ детьми дошкольного учреждения.



Первьш проект программь1 ддя детских садов бнд 
создан и вьшушен в 1932 г. Совершенствование этого 
документа прододжадось впдоть до 1962 г. В этом же 
году единая программа воспитатедьно-образовательной 
работн с детьми в детском саду бмла утверждена и 
рекомендована к использованию.

Министерством просвешения РСФСР в 1978 г. в 
программу бмли внесень1 необходимме исправления и 
дополнения. Она получила название «Типовая програм- 
ма» и применяется и в настояидее время.

Типовая программа сиграла свою положительную 
роль в систематизации содержания, форм и видов 
деятельности детей дошкольного возраста. С появле- 
нием этой программн обеспечивалась преемствен- 
ность в обучении и воспитании дошкольников различ- 
Hbix возрастннх групп при подготовке к школе.

В настояьцее время, когда мн говорим о разносто- 
роннем развитии ребенка, а главньш принципом вос- 
питания провозглашаем личностно-ориентированное 
взаимоотношение с ребенком, Типовая программа не 
может в полной мере отвечать требованиям обучения 
и воспитания нового поколения детей дошкольного 
возраста. Она излишне идеологизирована, включает 
направления деятельности и темн для изучения, недо- 
ступнне жизненному опьггу ребенка и его возрастньш  
возможностям, программа не учитьтает региональнмх 
особенностей, имеюидих важное значение для форми- 
рования личности ребенка. В связи с принятием зако- 
на РФ «06  образовании» и ориентации дошкольнмх 
образовательнмх учреждений на стандарт дошкольно- 
го уровня образования цельш ряд научнмх коллекти- 
вов разработали новме вариантн  программ по до- 
школьному обучению, воспитанию и развитию ребенка.

При этом учитнвалось, что все вариативнью про- 
граммн должнм отвечать определенньш психолого- 
педагогическим требованиям.

Каждая программа должна отражать содержание 
воспитания и обучения и соответствовать Закону Рос- 
сийской Федерации «06 образовании». Крометого, все 
вариативние современнме программн должнм бнть 
ориентировань1 и на новьге Типовью положения о раз- 
личнмх видах дошкольнмх образовательнмх учрежде- 
ний. Сама программа должна направлять работников
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дошкольнмх учреждений на личностно-ориентирован- 
ное взаимодействие взросль1Х с детьми.

Программн должнь1 ориентироваться не только на 
обидечеловеческую культуру, но и на российские куль- 
турнне традиции. Поэтому основное место в их содер- 
жании занимает развитие речи детей, физическое, по- 
знавательное и эстетическое развитие. В соответствии 
с возрастньгми особенностями детей в содержание про- 
грамм вводятся элементн трудового воспитания, фор- 
мирование отношения ребенка к природе, формирова- 
ние потребности в здоровом образе жизни.

Все новме программм должнм бь1ть направленм 
на развитие способностей ребенка, его любознатель- 
ности, на формирование творчества детей и умений 
об!цаться со взросльши и сверстниками.

Каждая программа должна предусматривать фор- 
мм организации жизни детей в период пребьшания в 
детском саду, занятия как специально организованную 
форму обучения; нерегламентированнью видь1 деятель- 
ности детей, организацию свободного времени в тече- 
ние дня.

Современнью программм должни сочетать в себе 
различние видь1 деятельности детей с учетом возраст- 
Hbix возможностей воспитанников и ориентировать 
воспитателей и педагогов на реализацию индивидуаль- 
ного подхода к ребенку, на обеспечение оптимальной 
для ребенка нагрузки и охрану его здоровья.

Программь1 для дошкольнмх образовательнмх уч- 
реждений могут бьггь комплексннми и парциальньши. 
Комплексная программа включает в себя все основ- 
нью направления работм с детьми, обеспечиваю 1Цие 
разностороннее развитие ребенка. Парциальная про- 
грамма включает одно или несколько направлений 
развития ребенка.

Любая программа подвергается экспертной оцен- 
ке, которая осушествляется специальньш экспертньш  
советом. При положительной оценке программа реко- 
мендуется к использованию дошкольньши образова- 
тельнмми учреждениями.

В соответствии с законом РФ «06 образовании» 
педагогические коллективм образовательнь1Х учрежде- 
ний, в том числе и дошкольнмх, имеют право самосто- 
ятельно вмбирать программу работь! с детьми, а также



вносить изменения в программу, методи и формь! 
работьг с воспитанниками.

К программам нового покодения (1990-х гг.) от- 
носятся три  программьь рекомендованньге Мини- 
стерством образования РФ к исподьзованию  в рабо- 
те дош кольннх образоватедьннх учреж дений. Все 
эти програм м н построенм на принципе дичностно- 
ориентированного взаимодействия с ребенком.

Одной из первмх практическим работникам до- 
uiKOAbHbix учреждений бмда рекомендована программа 
«Радуга». Эта программа рассчитана на период до- 
шкодьного детства от 2-х до 7-ми дет. «Радуга» пред- 
ставдяет собой пять программ с методическим обеспе- 
чением, охватьтаюших сдедуюгцие возрастньш rpynnbi 
детей: 2 — 3 года; 3 — 4 года; 4 — 5 дет; 5 — 6 дет; 6 — 7 дет.

В программе «Радуга» отражена цедостная система 
поступатедьного развития ребенка. Речь идет о станов- 
дении его сознания, роди раздичнмх видов деятедьно- 
сти в развитии дичности. Ведутцая родь в этой програм- 
ме отводится теории психических новообразований в 
каждой возрастной группе детей.

В структуру программн входит характеристика 
детей опредеденного возраста. П риступая к работе, 
воспитатедь, педагоги имеют возм ож ность изучить 
психодогические возможности своих воспитанников, 
просдедить изменения в сознании ребенка опреде- 
денного возраста и намечаюгциеся пути становдения 
дичности. Цедь программ н «Радуга» — обеспечение 
каждому ребенку радостного и содержатедьного про- 
ж ивания периода дошкодьного детства.

Во всех пяти программах «Радута» вмдеденм конк- 
ретнью задачи воспитания и соответствуюшие им ос- 
новнью направдения педагогической работьг Например, 
ддя педагогов и воспитатедей средней rpynnbi детского 
сада одна из ведутцих задач — охрана и .укрепление 
здоровья детей, формирование прившчек к здоровому 
образу жизни. Для реализации этой задачи предлагают- 
ся следукяцие направления деятельности с детьми: со- 
блюдать санитарнне нормм и пра-вила охрани жизни 
и здоровья детей; создавать атмосферу психологичес- 
кого комфорта, оберегать нервную систему детей от 
стрессов и перегрузок; организовать рациональньш 
режим дня; добиваться единства подходов к укрепле-



нию здоровья в семье и в детском саду; обрагцать вни- 
мание на профидактику нарушений зрения, осанки, 
возникновения алдергических реакций.

В структуре программн «Радута» имеются следу- 
юпдие разделм: «Формируем привнчку к здоровому об- 
разужизни», «Развитие речи», «Ребенок познаетмир», 
«Математика», «Изобразительная деятельность», «Кон- 
структивная и практическая продуктивная деятель- 
ность детей», «Развитие музмкальности».

Программа «Радута» дает возможность развития 
имею!цихся способностей у ребенка за счет различньгх 
видов деятельности и особенно за счет активизации 
познавательной деятельности детей. В отличие от дру- 
гих программ в «Радуге» расширено содержание фор- 
мирования математических представлений ребенка и 
развития предпосмлок логического мишления.

Использование на практике всех программ «Раду- 
га» требует коренной перестройки сложившейся за 
многие годь1 традиционной работн дошкольного учреж- 
дения по следуюшим направлениям: гуманизация пе- 
дагогической деятельности воспитателя и педагогов 
детского сада, ориентация на создание в коллективе 
педагогов и воспитанников положительного микрокли- 
мата, гуманное отношение к ребенку, внимание к воп- 
росам индивидуального обгцения с ребенком, что обес- 
печивает развитие его индивидуальних способностей, 
интересов и потребностей. В целях гуманизации вос- 
питательно-образовательного процесса все программ- 
нме задачи сформулированм и представлень1 так, что 
предполагают использование разнообразнмх методик.

В настоягцее время большая часть дош кольннх 
образовательнмх учреждений активно использует про- 
грамму «Радуга».

Коллективом сотрудников под руководством изве- 
стного психолога Л.А. Венгера разработана и рекомен- 
дована к реализации Министерством образования РФ 
программа «Развитие». 0 6  особенностях этой програм- 
мм уже говорит ее название. Авторн постарались уйти 
от задачи формирования навмков и умений и сосредо- 
точили свое внимание на целостном развитии ребен- 
ка. Программа ориентирована на дифференцирован- 
ньш подход к детям с разньш уровнем развития. Авторм 
подчеркивают, что нельзя переносить в дошкольное



дстство, в дошкольное учреждение школьнью формм 
обучения и воспитания. Необходимо разрабатьшать 
технологии, отвечаюьцие возрастньш  особенностям 
детей дошкольного возраста.

Каждьш раздел программм «Развитие» состоит из 
объяснительной записки, рекомендаций для работа, при- 
мернмх планов занятий. В своих рекомендациях авторн 
предлагают проведение занятий по подгруппам и в дос- 
таточно свободной форме: дети могут ходить по группе, 
работать стоя или сидя за столиками, на ковре и т. п.

В целом программа «Развитие» рассчитана на лич- 
ностно-ориентированную модель воспитания, которая 
предполагает создание отношений сотрудничества и 
партнерства между взросльгми и детьми.

Научнмй коллектив РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт- 
Петербурга разработал программу развития и воспита- 
ния детей дошкольного возраста «Детство».

Эта комплексная образовательная программа, в ос- 
нове которойлежитличностно-ориентированньш подход 
к развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. 
Авторм программи виделяюттри возрастнью группн — 
младшую, среднюю и старшую. В основе программ для 
каждой возрастной группм заложенм идеи гуманисти- 
ческой педагогики. Работникам дошкольнмх образова- 
тельннх учреждений предлагается в естественнмх для 
ребенка условиях, вмбирая наиболее значимью для каж- 
дого возраста видь1 деятельности, проводить работу по 
интеллектуальному, эмоционально-нравственному, воле- 
вому,эмоциально-личностному развитию.

Во введении к программе дается «Слово к воспи- 
тателю», в котором отмечается, что «Задача дошколь- 
ного воспитания состоит не в максимальном ускоре- 
нии развития ребенка, не в форсировании сроков и 
темпов перевода его на «рельсн» школьного возраста, 
а прежде всего в том, чтобн создать каждому дошколь- 
нику все условия для наиболее полного раскрмтия и 
реализации его неповторимого, специфического воз- 
растного потенциала». Все содержание программи по 
трем возрастньш группам объединяется в четьф е бло- 
ка: «Познание», «Гуманное отношение», «Созидание», 
«Здоровьш образ жизни».

Программа состоит из трех частей — каждая часть 
соответствует одной возрастной группе. В каждой ча-



сти дается характеристика возрастних особенностей 
детей и конкретизируются задачи воспитания и разви- 
тия дошкольника. Затем дается содержание работн с 
детьми по следукицим направлениям: «Растим детей 
здоровими, крепкими, жизнерадостнмми», «В игре раз- 
виваемся, познаем мир, обицаемся», «Ребенок в кругу 
взрослнх и сверстников», «Окружаюхцие предметь1 и 
ребенок», «Ребенок открнвает мир природм», «Ребе- 
нок в мире изобразительного искусства и музмки», 
«Первью шаги в математику».

По каждому направлению работм с детьми конк- 
ретизирую тся задачи их воспитания и развития. Пос- 
ле каждого направления приводятся характеристики 
или показатели уровней усвоения программного мате- 
риала. При этом вь1деляется три уровня — низкий, сред- 
ний, вь1сокий. Имеются в программе и методические 
советьь Заканчивается программа «Детство» разделом 
«Скоро в школу».

Программа «Детство» отличается систематичнос- 
тью, глубоким анализом возрастнмх возможностей де- 
тей, конкретизацией задач воспитания и развития по 
каждому направлению содержания работм с детьми.

Проследим на примере этой программьг, как ре- 
шаются обицие и конкретньш задачи обучения, воспи- 
тания и развития детей каждой возрастной группьг 

В разделе 1 «Младший дошкольник в детском саду» 
после характеристики возрастнмх особенностей детей 
даютгя следуюш;ие обпдие задачи воспитания:

1. Способствовать благоприятной адаптации мальгшей 
в детском саду, установлению добрмх отношений с 
воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмо- 
ционально-положительному самочувствию и актив- 
ности каждого ребенка.

2. Обеспечить полноценное ф изическое развитие 
детей, своевременное овладение ими основними 
движениями, культурно-гигиеническими навмка- 
ми, развитием потребности в активной двигатель- 
ной деятельности.

3. Способствовать развитию познавательной активно- 
сти детей, обогапдать их представления об окружаю- 
цдих предметах и явлениях, учить вмделять некото- 
рью особенности предметов на основе сенсорного 
обследования, сравнения, элементарного анализа.



4. Воспитмвать доброжелательное отношение детей 
к окружаюшим, эмоциональную отзнвчивость на 
состояние других людей.

5. Развивать интерес детей к сотрудничеству, навьжи 
речевого и деятельностного обидения со сверстника- 
ми и взросль1миг обогашать onbiT игрового обшения.

6. Способствовать развитию воображения и творче- 
ства, прививать интерес к художественной дея- 
тельности с элементами творчества.

Об1цие задачи воспитания, вмделеннью в части I 
«Младший дошкольньш возраст», конкретизируются в 
каждом конкретном блоке. Так, в блоке «Ребенок в кру- 
гу взросль1Х и сверстников» указмваются следую 1цие 
задачи социально-нравственного воспитания младших 
дошкольников:

• развивать доброжелательное- отношение детей к 
близким людям (взросльш и сверстникам), побуж- 
дать к проявлению положительного отношения к 
окружаюьцим (любви к родителям, привязанности 
к воспитателю и сверстникам);

• пробуждать эмоциональную отзьтчивость на со- 
стояние близких людей, сверстников, героев дет- 
ских сказок и рассказов и др. (пожалеть, утешить, 
приласкать, сказать ласковое слово);

• приучать к вьш олнению элем ентарнм х правил 
культурного поведения и обшения, уметь пользо- 
ваться «вежливьши» словами: «спасибо», «пожа- 
луйста», «здравствуйте», «спокойной ночи», B bip a-  
жать просьбм спокойньш тоном;

• воспитьтать положительное отношение к усвое- 
нию культурно-гигиенических навмков, развивать 
самостоятельность в самообслуживании;

• развивать умение отражать эмоциональное состо- 
яние в имитационннх играх, танцевальнмх движе- 
ниях, хороводнмх и музмкальнмх играх соответ- 
ственно музьжальному образу (грустнью и веселью 
зайчики, матрешки, добрьш Ваня и т. п.);

• формировать представления детей о людях (взрос- 
ль1х, сверстниках), об особенностях их внеш него 
вида, о ярко в ьф аж ен н н х  эм оциональнм х состоя- 
ниях, о поступках, проявлениях вним ания и забо- 
Tbi об окружаюьцих.



В части II — «Средний возраст» — задачи воспи- 
тания и развития уже более компактнн и значительно 
отличаются от тех, что бнли дань1 для работм с детьми 
младшего возраста. Кроме того анализ задач показм- 
вает преемственность в воспитании и развитии детей 
разньгх возрастнмх групп. Задачи воспитания и разви- 
тия детей средней возрастной rpynnbi:

1. Дальнейшее укрепление здоровья, закаливание и 
развитие двигательной активности детей.

2. Развитие познавательной активности через обога- 
1цение опнта деятельности и представление об ок- 
ружаюЕцем.

3. Укрепление дружеских отношений между детьми 
и в совместнь1х занятиях.

4. Воспитание самостоятельности на основе освоения 
разнообразнмх способов деятельности и развития 
стремления к самоутверждению.

5. Развитие творческих проявлений и воображения в 
художественной, изобразительной и игровой дея- 
тельности.

В части III — «Старший возраст» — основнью за- 
дачи воспитания ориентирую т работников дошколь- 
Hbix учреж дений на уваж ение прав ребенка, гуман- 
но-личностное отношение и индивидуальньш подход.

Более конкретнью задачи воспитания и развития 
детей следуюшие:

1. Укрепление здоровья, развитие двигательной и 
гигиенической культурн детей

2. Развитие гуманистической направленности отно- 
шений детей к миру, воспитание культурн об!це- 
ния, эмоциональной отзмвчивости и доброжела- 
тельности к людям.

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоциональ- 
но-ценностнмх ориентаций, приобшение детей к 
художественной культуре.

4. Развитие познавательной активности, познаватель- 
Hbix интересов интеллектуальннх способностей.

5. Развитие у ребенка стремления к школьному обу- 
чению, интереса к школе, новой социальной пози- 
ции школьника.

6. Развитие детской самостоятельности и инициати- 
Bbi, воспитание у каждого ребенка чувства соб-



ственного достоинства, самоуважения, стремления 
к активной деятельности и творчеству.

Таким образом, в программе «Детство» определе- 
Hbi основнью, познавательнне, практические, речевме 
умения, позволяюшие ребенку осознанно приобшать- 
ся к миру доступних предметов и использовать их в 
своей деятельности. Серьезное внимание уделено воп- 
росам освоения ребенком культурм деятельности, со- 
трудничества, творчества.

Авторский коллектив Центра «Дошкольное детство» 
им. А.В. Запорожца подготовил базисную программу 
развития ребенка-дошкольника «Истоки». Как отмеча- 
ет авторский коллектив — это программа нового типа. 
Ее цель — разностороннее, полноценное развитие ре- 
бенка, формирование у него универсальннх, в том чис- 
ле творческих, способностей до уровня соответствую- 
пдего возрастньш  возм ож ностям  и требованиям  
современного об1цества. В основу программн положен 
деятельностньш подход к развитию ребенка с учетом 
возрастнмх особенностей детей различнмх возрастньгх 
групп дошкольного образовательного учреждения.

Базисная программа строится на основе следукмцих 
направлений развития ребенка: социальное развитие; 
физическое развитие; эстетическое развитие; познава- 
тельное развитие; природа и человек; история, геогра- 
фия и культура Родинм; грамота; развитие речи и рече- 
вого об!цения; овладение вторьш язмком; здоровье.

В базисной программе развития ребенка-дошколь- 
ника по сравнению с другими программами хорошо 
представленн возрастнме особенности детей каждой 
возрастной группм в целом. Кроме того, по каждому 
из направлений работн с детьми даются обоснованнме 
возрастнне возможности, а на их основе конкретизи- 
руются задачи воспитания детей.

Впервью программа «Истоки» ввела во все направ- 
ления работн с детьми раздел «Содержание и условия 
педагогической работм». Этот раздел программм ори- 
ентирует педагогов дошкольного учреждения на подбор 
методов и технологий работн с дошкольниками по каж- 
дому из направлений развития и воспитания детей.

Помимо перечисленнмх сугцествуют и другие про- 
граммь!, которью в себя одно или несколько направле-



ний воспитания и развития детей дошкодьного возраста. 
Это программа «Одаренньш ребенок», разработанн£1Я 
колдективом научньгх сотрудников Детского центра под 
руководством Л.А. Венгера; программа «Золотой ключик», 
созданная коллективом научньгх работников под руковод- 
ством Г.Г. Кравцова; программн «Гармония», «Синтез», 
«Играем в оркестре по слуху»..

Наличие различнмх программ, отражаюгцих раз- 
нью вариантм и подходм к воспитанию и развитию 
ребенка, требует внимания при отборе их для исполь- 
зования в практической деятельности воспитателей и 
педагогов дошкольного образовательного учреждения. 
Прежде всего, педагогический коллектив должен бмть 
психологически подготовлен к переходу на одну из 
рекомендованнмх программ. А для этого программу 
следует внимательно изучить, подобрать дидактичес- 
кий и методический материал. Переход на новую про- 
грамму обязательно надо начинать с младшей дошколь- 
ной группн. Только в этом случае будет соблюдена 
определенная преемственность в воспитании, разви- 
тии и обучении детей, и реализовань1 основнме теоре- 
тические положения избранной программьь

Задания дм самостоятеяьной работи
1. Обоснуйте необходимость вариативнмх программ 

воспитания, обучения и развития детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.

2. Охарактеризуйте положительное значение Типо- 
вой программм в воспитании и развитии дошколь- 
ников в детском саду.

3. Перечислите современнью программн воспитания, 
развития и обучения детей. В чем их различие?

4. Какие требования предъявляются к авторам при 
составлении программ нового поколения?

5. Какие задачи воспитания и развития детей про- 
слеживаются в программе «Детство»?

6. Программа «Радуга» и ее структура.
7. В чем своеобразие программм «Развитие»?
8. Структура программи «Истоки» и ее отличие от 

других программ нового поколения.
9. Раскройте раздел программм «Истоки»: «Содер- 

жание и условия педагогической работь!».



Главз 14

МЕТОДМ ВОСПИТДНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
0Б01ЕЕ ПОНЯТИЕ 0 МЕТОДАХ ВОСОИТАНИЯ

В центре воспитатедьного процесса находится 
ребенок — воспитуемьш. По отношению к нему как к 
объекту воспитания педагоги и воспитатеди виступа- 
ют субъектами воспитательного процесса, воздейству- 
Ю1цим на личность с помогцью специальншх методов и 
технологий воспитания.

М етодм  восп итани я — это способм  педагогичес- 
кого воздействия на созн ан и е воспитуем м х, н ап р ав - 
ленньге н а  достиж ение цели восп итани я.

В последнее десятилетие в педагогической теории 
сутцествует понятие технологий обучения и воспитания.

Применение педагогических технологий в обра- 
зовании  — это четкое определение участникам и 
педагогического процесса целей и задач взаимодей- 
ствия с восгштанниками и обучаю!цимися и пошаго- 
вое структурированное определение путей и спосо- 
бов их реализации . Таким образом , т е х н о л о г и я  
реализации  педагогического процесса —  это совокуп- 
ность п оследовательно  р еали зу ем м х  тех н о л о ги й  пе- 
редачи  и нф орм ац ии , о р ган и зац и и  различньгх видов  
деятельн ости  детей, сти м ули рован и е их акти вн ости , 
р егу л и р о ван и я  и к о р р и ги р о ван и я  хода п едагоги чес- 
кого п роцесса и его текуш его  ко н троля.

С помоидью методов воспитания и развития детей 
корректируется их поведение, формируются качества 
личности, обога!цается опмт их деятельности, обицения 
и отношений. Методь1 воспитания направлень1 на це- 
лостное развитие и воспитание личности. Поэтому ес- 145
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тественно, что в воспитатедьном процессе с помошью 
методов воспитания педагог, воздействуя на дичность, 
предусм атривает развитие и воспитание не 
отдедьнмх качеств, умений и навьжов, а целостное 
формирование личности.

Эффективность методов воспитания повншается, 
если они используются в процессе организованной 
разнообразной деятельности ребенка, так как только в 
деятельности возможно ф ормирование и развитие 
определенньгх черт личности, умений.

Методм воспитания используются в единстве, во 
взаимосвязи. Невозможно, например, использовать 
метод поош рения, не прим еняя метод убеж дения 
(разъяснения, беседм, примера).

При этом педагоги отбирают методн, ориентиру- 
ясь на закономерности, присутцие специально органи- 
зованному воспитательному процессу.

Методь1 воспитания только в том случае могут бьпъ 
«инструментом прикосновения» (А.С. М акаренко), 
если воспитатель правильно находит оптимальншй 
вариант их сочетания, если он учитмвает уровень раз- 
вития и воспитанности детей, их возрастньш особен- 
ности, интереси, стремления. Особенно важ но при 
подборе методов воспитания знать мотивм поведения 
и деятельности детей. Здесь недостаточно простого 
наблюдения за детьми, нуж нн специальнне диагнос- 
тические методики.

Методь1 воспитания в различних педагогических 
ситуациях должнм постоянно варьироваться, в этом и 
проявляется профессиональньш и творческий подход 
к процессу воспитания.

До сих пор в образовательньгх учреждениях раз- 
ного вида в основном используются только словеснне 
методн воспитания. Однако практика показмвает, что 
нельзя полагаться только на одну группу методов, не- 
обходим комплекс методов

Все методи воспитания адресовани к личности 
воспитанника. Но если воспитательнше воздействия не 
принимаются ребенком и не становятся внутренним 
стимулом его поведения, то можно говорить об инди- 
видуальной работе, о подборе методов, соответствую- 
1цих особенностям воспитания, организации специаль- 
Hbix педагогических ситуаций.



Процесс воспитания и развития личности ребенка 
будет эффективнмм только при условии, когда воспи- 
тательнме воздействия переходят во внутренние сти- 
мулм его поведения и деятельности.

В педагогической науке кроме понятия «метод» 
используются и такие понятия, как «средство», «при- 
ем» воспитания.

Прием — это частное проявление того или друго- 
го метода. По отношению к методу воспитания он носит 
подчиненньш характер. Можно сказать, что прием — 
это отдельное действие внутри конкретного метода.

Средство воспитания — понятие более широкое. 
Под средствами воспитания следует понимать все, что 
может использоваться в воспитательном процессе: 
предметм, технические средства, разнообразнме видш 
деятельности, средства информации, игрушки, нагляд- 
нме пособия.

Методм, приемм и средства настолько взаимосвя- 
занм в воспитательном процессе, что практически 
невозможно провести между ними границу. Всем этим 
категориям, как и самому воспитательному процессу, 
свойственна подвижность, изменчивость.

Гуманизация образования, ориентация наличнос- 
тную модель воспитания — все это требует доверитель- 
нмх, внимательннх отношений педагогов и воспитан- 
ников, разумного, вдумчивого применения методов 
воспитания.

1  Кдассифнкация метпдов воспнтання______________

Анализ реального педагогического процесса дает 
возможность увидеть, что методь1 воспитания не приме- 
няются изолированно друг от друга. Все они взаимосвя- 
зань1, и в зависимости от ситуации одни методм перехо- 
дят в другие. При этом всегда вмделяется ведуший метод, 
а остальнью дополняют его. В педагогической теории 
разработана классификация методов воспитания, в ос- 
нове которой особенности самих методов и специфика 
их применения в воспитательном процессе.

Суидествует много подходов к классификации ме- 
тодов воспитания. В этом учебном пособии мм даем ту 
классификацию, которая на сегодняшний деньявляет-



ся наиболее стабильной и широко используется на 
практике. В основу методов воспитания положен де- 
ятельностньш подход к воспитанию и структура самой 
деятельности. Отечественньш психолог Л.Л. Люблин- 
ская вмделяет следуюшие основнме звенья в структу- 
ре деятельности:

• цель — что человек хочет;
• мотив, побуждаюхций человека к действию, ради 

чего человек действует;
• средства, используемне для достижения постав- 

ленной цели;
• результать1 деятельности, либо в материальной 

сфере, либо в духовной;
• отношение человека к результатам и процессу са- 

мой деятельности.

Уже в структуре деятельности заложенм опреде- 
леннью воспитательнью возможности.

Исходя из этой структурм деятельности внделяет- 
ся четьфе группм методов воспитания:

1. Методм формирования сознания личности (взгля- 
дов, оценок, суждений, идеалов).

2. Методм организации деятельности, обгцения, onbi- 
та поведения.

3. М етодн стимулирования и мотивации деятельнос- 
ти и поведения.

4. М етодн контроля, самоконтроля и самооценки 
деятельности и поведения.
1. М етодм ф орм ирования сознания личности

включают в себя разъяснение, беседу, рассказ, дис- 
пут, лекцию, пример. Естественно, что для работм с 
детьми дошкольного возраста не все н азван н и е  ме- 
тодм этой группм могут использоваться в полной 
мере, а некоторью и совсем не прим еняю тся (лек- 
ция, диспут).

Эти методн направленш на обогашение и разви- 
тие сознания детей знаниями об окружаю!цей действи-

• тельности, о прекрасном в природе и обшестве, о нрав- 
ственнм х правилах обучения, о труде взрослм х. 
С помошью этих методов у детей формирую тся систе- 
ма понятий, взглядн, убеждения. Кроме того, назван- 
нме методм помогают детям учиться обоб!цать свой 
жизненньш onbiT, оценивать свое поведение.



Главннм  инструментом здесь является слово. 
С помопдью словссного воздействия на ребенка стиму- 
лируется его внутренняя сфера, и он сам постепенно 
учится ви сказьтать  свое мнение о том или ином по- 
ступке сверстника, литературного героя и т. д. Данная 
группа методов способствует также развитию самосо- 
знания, а в конечном итоге приводит к самоограниче- 
нию и самовоспитанию.

В дошкольнои образовательном учреждении осо- 
бенное место отводится рассказу.

Рассказ — это яркое эмоциональное изложение 
конкретньгх фактов. С помохцью рассказа воспитанни- 
ки получают знания о нравственньгх поступках, о пра- 
вилах поведения в обшестве, учатся отличать хорошее 
от плохого. В процессе рассказа воспитатель учит де- 
тей определенному отношению к героям повествова- 
ния, раскрмвает детям понятие положительного по- 
ступка, рассказьтает, каким героям и их качествам 
можно подражать. Рассказ дает возможность с новьгх 
позиций рассматривать свое личное поведение и по- 
ведение сверстников.

Для детей младшей группьг для рассказа подбирают- 
ся в основном сказочнью герои, и при этом их долж-но 
бьггь не больше 2 — 3, т. к. большое количество героев в 
рассказе дети воспринимают с трудом. Для детей сред- 
ней и старшей групп рекомендуются более сложнью 
рассказьг. Дети этого возраста уже способнн частично 
анализировать рассказ и делать некоторью вьтодьг

Метод рассказа требует от воспитателя эмоцио- 
нального изложения, определенной артистичности.

Разъяснение как метод воспитания постоянно ис- 
пользуется в работе с детьми дошкольного возраста. Это 
связано с тем, что дети имеют небольшой ж изненьш  
опнт и не всегда знают, как и в какой ситуации надо 
поступать. Дошкольники осваивают опнт нравственно- 
го поведения, обидения со сверстниками и взросльш и 
и поэтому естественно нуждаются в разъяснении пра- 
вилповедения, определенннх требований, вчастности 
необходимости вьшолнения реж им них моментов в 
детском саду.

Самое главное при использовании метода разъяс- 
нения — не преврашать его в нотацию. Разъяснение 
на новнх фактах, примерах из литературьт, мультфиль-



мов будет более эффективньш  в развитии и воспита- 
нии ребенка, чем постоянное морализирование.

Беседа — это метод, связанньш с диалогом. Диа- 
лог может вестись с одним воспитанником, с несколь- 
кими или фронтально, с большой группой детей

Лучше беседу проводить с подгруппами (5 — 8 че- 
ловек), т. к. в этом случае все дети могут принять уча- 
стие в диалоге.

Беседа предполагает подбор такого материала, 
котормй по своему содержанию близок детям конкрет- 
ной возрастной группьь Беседа — это привлечение 
самих детей к формированию  у них определенннх 
суждений, оценок.

По своему содержанию беседа может бьггь эти- 
ческой, эстетической, затрагиваюхцей явления обиде- 
ственной жизни, а также о фактах науки.

Любая беседа требует хорошего знания своих вос- 
питанников, их возможностей для участия в диалоге.

Когда проводятся беседн на этическую тематику, 
особенно необходимо доверие детей к своему воспита- 
телю. Главной фигурой при проведении беседм дол- 
жен бь1ть воспитатель или педагог, поэтому он должен 
бьггь образцом, примером для подражания. В.А. Сухо- 
млинский отмечал: «Слово этического поучения имеет 
силу в устах воспитателя лишь тогда, когда он имеет 
моральное право поучать».

Беседа как метод воспитания постоянно присут- 
ствует в дошкольном образовательном учреждении, но 
полагаться только на этот метод нельзя, так как функ- 
ция беседм носит ограниченньш характер. Тем более, 
что дети дошкольного возраста е1це не имею т доста- 
точного жизненного опмта для глубокого и самостоя- 
тельного анализа фактов и содержания беседм.

И вот тут очень важен пример как метод воспита- 
ния, которьш широко используется воспитателем и 
специалистами дошкольнмх учреждений.

Пример — это прежде всего своеобразньш  на- 
глядньш образ, яркий показательньш образец, достой- 
ннй  подражания. Среди функций положительного 
примера как метода воспитания можно вмделить сле- 
дую!цие: социальную, управленческую, воспитатель- 
ную, позновательно-ориентируюшую, стимулируюш,ую, 
корректируюшую.



Я.А. Коменский в свое время отмечал: «Длинен и 
труден путь через правила, легок и успешен через 
примерьг». В воспитательной работе с дошкольника- 
ми пример является своеобразннм наглядньгм посо- 
бием.

Используя пример в процессе воспитания и раз- 
вития ребенка, важно знать, что он связан с подража- 
нием детей. Ребенок всегда кому-нибудь подражает 
старшему брату, более сильному или умному товари- 
гцу, матери, отцу.

Подражание особенно свойственно дошкольни- 
кам. Вначале это бессознательное подражание, а уже 
к вьшуску из дошкольного учреждения ребенок от бес- 
сознательного подражания переходит к преднамерен- 
ному, т. е. от подражания внешним действиям к подра- 
жанию внутренним качествам и свойствам личности, 
так как не всегда может их определить, вьфазить в сло- 
весной форме, но он подражает внешним проявлени- 
ям поступков своих героев и дает этому свое детское 
объяснение.

Часто в жизни Mbi сталкиваемся с фактами подра- 
жания отрицательньш  поступкам и отрицательньш  
качествам личности. Вот в этом случае особенно важна 
роль воспитателя в развенчании таких отрицательннх 
примеров.

Особую роль играет пример самого воспитателя. 
И спмтьтая положительнью эмоции к своему воспита- 
телю, дети любят говорить о нем постоянно и причем 
только самое хорошее. Воспитатель — пример для ре- 
бенка во всех случаях жизни.

2. М етодм орган и зац ии  деятельности , об!ценияг 
опьгга поведения объединяюттакие методьг, как приуче- 
ние, упражнение, создание воспитмваюхцих ситуаций.

Ребенок осваивает окружаюгцую действительность, 
познает мир в процессе разнообразной деятельности. 
Деятельность в природной и социальной среде — не- 
пременное условие развития и воспитания личности.

Дети дошкольного возраста постоянно участвуют 
в разнообразной деятельности. Они могут играть не- 
большими группами, строить песочнью дома и крепо- 
сти индивидуально и со своими сверстниками, любят 
спортивнью игрм, активно участвуют в познаватель- 
Hbix речевнх и математических конкурсах, играх.



В таких совместнмх видах деятедьности скдадьшаются 
интересн и стремдения детей, развиваются их способ- 
ности, закдадьшается фундамент нравственннх ка- 
честв. М ожно сказать, что воспитание дичности есть 
прежде всего развитие ее деятельности.

Деятельность сама по себе не будет иметь должно- 
го воспитательного значения, если нет определенного, 
цсленаправленного руководства ею, если не использу- 
ются педагогически оправданнме методм воздействия 
на детей.

Педагогическое руководство деятельностью воспи- 
танников опирается на структуру деятельности, ее 
звенья.

В работе с детьми дошкольного возраста использу- 
ется комплекс различнмх видов деятельности, так как 
один вид деятельности не может обеспечить разносто- 
роннего развития ребенка, его природнмх задатков.

А.Н. Леонтьев, известньш отечествеьшьш психолог, 
разрабатмвая проблему ведуидего вида деятельности в 
развитии детей, отмечал, что деятельность не может 
положительно повлиять на воспитуемого, если она не 
имеетдля него «личностного сммсла».

По отношению к личности дошкольника деятель- 
ность будет нейтральной, если воспитатели и педагогй 
не найдут соответствую!цего способа ее педагогичес- 
кой инструментовки. В этой инструментовке и должнм 
сочетаться определеннме приемм воспитания, направ- 
леннме на социально нравственное становление лич- 
ности, формирование опмта поведения.

Среди методов организации деятельности наибо- 
лее часто используется приучение. Приучение направ- 
лено на вьшолнение детьми определеннмх действий в 
целях преврашения их в привмчнме и необходимме 
способм поведения.

Формированию привмчки поведения в свое вре- 
мя особое внимание уделял К.Д. Ушинский. Он ука- 
змвал, что с помошью воспитания привмчек, убежде- 
ния делаю тся наклонностью  и ммсль переходит в 
дело.

Приучить ребенка правильно вести себя необхо- 
димо с момента его прихода в младшую группу дет- 
ского сада. При этом следует соблюдать определеннме 
педагогические условия.



Воспитатель для себя четко определяет, какие при- 
вь1чки поведения необходимо формировать на каждом 
возрастном этапе развития ребенка. Определяется их 
минимум для каждой возрастной rpynnbi детей, опреде- 
ляются показатели и критерии их формированности.

Затем детям дается образец вьшолнения опреде- 
леннмх действий (убрать на место игрушки, помнть 
самостоятельно руки, научиться внимательно слушать 
взрослнх и сверстников и т. п.).

Для вьшолнения необходиммх действий с помо1цью 
метода приучения требуется определенное время и 
неоднократное повторение. Сначала воспитатель доби- 
вается точности вьшолнения действий, а затем бмст- 
ротн и качества.

Естественно, что приучение связано с контролем 
со сторонм взросль1Х. Такой контроль требует от педа- 
гогов и воспитател<ей внимательного, заботливого от- 
ношения к детям, тактичного объяснения и оценки 
деятельности ребенка. Позднее дети сами научатся 
контролировать свои действия — хорошо ли убрал в 
игровом уголке, правильно ли разложил строительньш 
материал, все ли собрал карандаши и краски.

Режим жизни в детском саду положительно вли- 
яет на всю последуюгцую ж изнь ребенка в семье, в 
школе.

Метод приучения органически связан с таким ме- 
тодом воспитания как упражнение. Если метод приуче- 
ния связан непосредственно с процессом, действием, 
то при использовании упражнения требуется, чтобн 
дети прониклись пониманием личностной значимости 
вьшолняемого действия.

Система упражнений необходима для формирова- 
ния привмчек правильного поведения. Упражнение в 
своей основе имеет многократнне повторения, закреп- 
ление, совершенствование нужннх способов действий. 
Однако нельзя представлять упражнение как дресси- 
ровку, как механическое повторение действий. Упраж- 
нения связанн с организацией жизни детей, с их раз- 
нообразной деятельностью. Именно в деятельности с 
помопдью упражнений дети учатся поступать в соот- 
ветствии с принятьши в об!цестве нормами и правила- 
ми. Например, дети играют в магазин. Здесь они учат- 
ся бьггь продавцом и покупателем, учатся бмть взаимно



внимательньши. С помохцью метода упражнений ре- 
бенок в специально созданнь1Х педагогических ситуа- 
циях овладевает опитом обпдественного поведения.

При использовании методов приучения и упраж- 
нения нельзя обойтись и без такого метода, как созда- 
ние в о сп и тьтаю ш и х  ситуаций.

Воспитьтаюшие ситуации специально создаются 
педагогами и воспитателями, когда необходимо поста- 
вить ребенка перед фактом вмбора поступка (пригла- 
сить ли сверстника в игру, поделиться или нет люби- 
мой игрушкой, сначала вьшолнить задание, а потом 
продолжить игру). Воспитательная ситуация — это 
всегда наличие вмбора, это конфликт, борьба внутрен- 
них побуждений с нормами поведения, принятнми в 
обьцестве. Правильно подобраннме педагогические 
ситуации могут бьггь одним из необходимнх и мо!цнь1Х 
стимулов развития и воспитания ребенка.

Воспитательное действие педагогической ситуации 
бьтает иногда так сильно и результативно, что надолго 
определяет направленность нравственной ж изни ре- 
бенка.

3. К м етодам  сти м ули рован и я и м оти вац ии  дея- 
тельности  и п оведения относятся: поогцрение, наказа- 
ние, соревнование.

Среди указаннь1х методов наиболее употребитель- 
нм в дошкольном образовательном учреж дении — 
поогцрение и наказание.

П оош рение — это способ положительной оценки 
поведения ребенка иди rpynnbi детей. Поо1црение все- 
гда связано с положительньши эмоциями. При пооид- 
рении дети испьггмвают гордость, удовлетворение, 
уверенность в правильном поведении и поступке. 
Переживая удовлетворение своим поведением, ребе- 
нок внутренне готов к повторению хороших поступков. 
Поошрение вмражается в виде похвалм, одобрения. 
В поо!црении особенно нуждаются замкнутью дети, ис- 
пмтнваюидие робость, несмелость, являюпдиеся след- 
ствием негативнмх отношений в семье.

В дошкольном учреждении поошрение часто свя- 
зано с наградой в виде разреш ения поиграть с опре- 
деленной игрушкой или получении дополнительнмх 
материалов для игрьг Особенно необходимо одобре- 
ние, похвала при проведении  учебного зан яти я .



Однако сдедует постоянно сАедить за тем, как дети ре- 
агируют на поопдрение, — ждут подарков иди начи- 
нают зазнаваться и т. д. Воспитатсдь не доджен по- 
стоянно хвалить, поошрять одних и тех же детей. При 
использовании метода поои;рения особенно важно 
знать индивидуальнме особенности детей и в полной 
мере осупдествлять личностно-ориентированньш под- 
ход в воспитании.

Н аказание принято считать дополнительнЬ1м ме- 
тодом воспитания. Само наказание связано с осужде- 
нием отрицательного поступка, отрицательного отно- 
шения к той или иной деятельности. Оно направлено 
на корректирование поведения ребенка. Если этот 
метод используется правильно, то он должен вмзьшать 
у ребенка желание не поступать плохо, формировать 
умение оценивать свое поведение. Главное — наказа- 
ние не должно вмзьгватьу ребенка страдания, отрица- 
тельнмх эмоций.

К методу наказания воспитатели должнн относить- 
ся очень осторожно. Следует учитьтать, что в совре- 
меннь1х условиях дети очень импульсивнь1, они эмоци- 
онально реагируют на любое наказание. Кроме того, 
современнме дошкольники подверженм самьш раз- 
личньш заболеваниям, они физически слабне. В педа- 
гогической теории всегда отношение к наказанию бмло 
отрицательньш, а в большинстве случаев противоре- 
чиво. При наказании ни в коем случае нельзя изолиро- 
вать ребенка от группьг сверстников, а некотормх де- 
тей нельзя осуждать в присутствии других.

В практической деятельности педагоги, воспитате- 
ли, вмбирая методм воспитания, руководствуются це- 
лью воспитания, его задачами и содержанием. При 
этом важное значение имеет возраст детей и индивиду- 
альние особенности большей части воспитанников.

В основу воспитательного процесса берутся не 
отдельнме методм, а их система. Эта система методов 
постоянно изменяется, варьируется в зависимости от 
возраста детей, уровня их воспитанности. Здесь необ- 
ходимо педагогическое мастерство, наличие творчес- 
кого подхода в организации воспитательного процес- 
са. Вспомним К.Д. Ушинского, которьш отмечал: «Mbi 
не говорим педагогам, поступите так или иначе; но 
говорим им: изучайте законьт тех психических явлений,



которьши Bbi хотите управдять, и поступайте сообра- 
жаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в 
которне Bbi хотите их приложить. Не только обстоя- 
тельства эти бесконечно разнообразнм, но и самне 
натурь1 воспитанников не походят одна на другую. 
Можно ли при таком разнообразии обстоятельств вос- 
питания и воспитуеммх личностей предписмвать ка- 
кие-нибудь обшие воспитательньте рецепть!».

Задания для самостоатедьной раОоти
1. Супдествует ли взаим освязь цели, задач, содерж а- 

ния и методов воспР1тания?
2. Раскройте классификацию методов воспитания.
3. В чем специфика использования методов поопдре- 

ния и наказания к детям дошкольного возраста?
4. Проанализируйте, какие методь1 воспитания бь1ли 

использованм воспитателем на учебном занятии с 
детьми или во время утренней прогулки.

5. Составьте систему педагогических ситуаций для 
разрешения каких-либо конфликтнмх ситуаций в 
группе детей.



Глава 15

ИГРА В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА

Ведутцие зарубежньге и отечественньге педагоги 
рассматриваю т игру как одно из наиболее эффектив- 
ньгх средств организации жизни детей и их совмест- 
ной деятельности. Игра в детском возрасте — норма, 
ребенок должен играть, даже если он делает самое 
серьезное дело. Игра отражает внутреннюю потреб- 
ность детей в активной деятельности, это средство 
познания окружаюшей жизни; в игре дети обогагцают 
свой чувственньш и жизненньш опмт, вступают в оп- 
ределеннью отношения со сверстниками и взросльши.

Могучую силу игрь1 отмечал Я.А. Коменский. Он 
считал, что дети отражают в игре серьезнне сторонь1 
жизни. В игре отражаются те сторонм окружаюпдей ре- 
бенка действительности, которью он наблюдает. Чем 
богаче эти наблюдения, тем богаче игрн детей по сво- 
ему содержанию. В разнне периодн жизни нашего 
Отечества дети играли в те игрь1, которью отражали 
наиболее важнью собмтия и фактн. Так, в 30-е годн 
они играли в «папанинцев», а уже в 60-е — в «космо- 
навтов». В 90-е годь1 девочки играют в ж изнь куклн 
Барби, а мальчики изображают героев мультфильмов 
фантастического содержания.

Игра — это особьш вид деятельности дошкольни- 
ков, она всегда носит творческий характер. В игре 
отражается реальная действительность, но в вообра- 
ж аемнх ситуациях. Кроме того игра — самостоятель- 
ньш вид деятельности: ребенок всегда начинает играть 
сам, продолжая играть или самостоятельно, или ж е Bbi- 
бирая партнеров. В последнем случае дети придуми- 
вают сюжет игрь1, правила, распределяют роли и на- 
мечают ее окончание с определенньш результатом.



Игра — не только вид деятельности дошкольника, 
но и средство для умственного и нравственного раз- 
вития и воспитания. Именно в игре со сверстниками 
или старшими детьми воспитанники обогаьцают друг 
друга новьгми знаниями, учатся считаться с требова- 
ниями других ребят, развиваю т свою речь, обогаицая 
словарь.

По инициативе педагогов и воспитателей чагце все- 
го организуются дидактические игрм, цель которшх — 
умственное развитие ребенка. Дидактические игрм 
проводятся как в специально отведенное время на за- 
нятиях, так и в друтие режимнью моментн жизни детей 
в детском саду. Это могут бмть игрн с одним словом 
или несколькими словами, сочинение устнмх рассказов 
о любимь1Х игрушках и т. д. Дети любят игрь1 — ответм 
на вопросм воспитателя: «Где лежат ве1ци?», «Какие 
животнью живут в лесу?», «Какие овогци можно есть 
сьфььми? » К ответам на такие вопросм детей готовят, а 
затем учат рассказьшать о лесе, животннх, сказочнмх 
героях, героях мультфильмов и т. д.

Дидактические игри можно проводить со всей 
группой во время учебнмх занятий, а можно поиграть 
и с подгруппами. Так, программа «Радуга» рекоменду- 
ет для детей 5-ти лет игру «Садовник и цветн», кото- 
рая проводится с небольшой группой детей (5 — 6 чело- 
век). Все дидактические игрь! связань1 не только со 
словом, н о и с  предметами или моделями, с некоторь1- 
ми явлениями жизни. В любом случае дети расширяют 
свий крую зор, развивают познавательную активность, 
обогапдают свою речь.

Обязательньш и элементами дидактических игр 
являются следукицие: отражение содержания учебно- 
го материала, вмделение задач игрм, наличие правил, 
определенньш действия играюгцих, подведение итогов 
игри, объявление ее конечного результата. Дидактичес- 
кие игрь1 носят обучаюший характер и по своему ос- 
нованию и действиям играюших не должнь1 отвлекать 
ребенка от главного — освоения и закрепления опре- 
деленнмх hobbix или повторения уже известнмх зна- 
ний. Если с детьми на занятиях проводится дидакти- 
ческая игра, направленная на освоение таких понятий, 
как «величина», «больше», «меньше»,то подбираются 
задания, связаннью с этими понятиями. Например,



детей просят подобрать мишкам разной величинн 
одежду соответствуюшего размера. Каждмй ребенок 
берет мишку-игрушку и среди предложенннх веидей 
находит нужную шубку, штаньг, рубашку. Это игра для 
детей младшего дошкольного возраста. Чем старше 
дети, тем сложнее и дидактические игрьг

В среднем дошкольном возрасте дети не просто 
участвуют в дидактических играх, а учатся сравнивать 
предметн по цвету, размеру, назначению, т. е. группи- 
руют их на основе определеннмх обпдих признаков. 
Дидактические игрм с детьми среднего дошкольного 
возраста, опираюпдиеся на их потребность фантазиро- 
вать, способствуют развитию воображения, творчества. 
В процессе игрь1 ребенок учится объяснять свои дей- 
ствия в ходе игрм и анализировать ее результат.

В практике работм воспитателей различают дидак- 
тические игрм с игрушками и предметами, настольно- 
печатньге, словеснью, музнкальнме.

Авторм базисной программн развития ребенка 
«Истоки» предлагают свой подход к классификации 
игр. В основе этой классификации лежит представле- 
ние об инициаторе игрьь В связи с таким подходом 
предлагаются три класса игр:

• игрн, возникаюшие по инициативе ребенка (детей), 
самостоятельнью игри;

• игрн, возникаю ш ие по инициативе взрослого и 
старших детей, — организованнме игрм;

• игрн, идушие от исторически сложившихся тра- 
диций народа, — народние игри, которме могут 
возникать по инициативе как взрослого, так и бо- 
лее старших детей.
П ервьш  кл асс  игр подразделяется на игрьг сюжет- 

но-отобразительнью, режиссерские.театрализованнью, 
игрм-экспериментирование. Считается, что это наибо- 
лее продуктивнме игрь1 для развития интеллектуаль- 
ной инициативь1, творчества ребенка, для возникнове- 
ния нових видов деятельности.

Второй кл асс  включает в себя игрм обучаю!цие. 
Именно в эту группу входят и дидактические игрьь 

Т рети й  к л а с с  — традиционнне или народнме 
игрм.

Исторически сложилась и давно известна еи\е 
одна классификация игр дошкольников:



• сюжетно-ролевьш;
• игрм со строитедьньш материадом;
• театрадизованнме;
• подвижние;
• спортивнме;
• музьжально-дидактические.

Все изложеннью классификации, несмотря на раз- 
личие подходов, в основе своей содержат идею о том, 
что игра должна бить неотъемлемой частью жизни 
детей в дошкольном учреждении. А для этого необхо- 
димо активное участие воспитателей и педагогов в 
играх. Взросльш в этом случае может бьггь главньш в 
игре (что характерно для игр с детьми младшего и сред- 
него возраста) или же вьшолнять роль старшего в со- 
вместной с детьми игре. В последнем случае его роль 
в игре не главная — инициатива принадлежит детям, 
а воспитатель объединяет их в игре и тактично направ- 
ляет ее в русло воспитательного воздействия. При этом 
решаются и задачи сотрудничества.

Наиболее характерна для дошкольников сюжетно- 
ролевая игра. Главная задача воспитателя здесь — 
научить детей, подсказать им сюжет игрьь Например, 
предлагая детям поиграть в профессии, воспитатель 
спраш ивает ребят, кем работают их родители, а затем 
дает им возможность самим вмбрать сю ж ет игрьь 
Ребята в споре, в предложениях приходят к вьшоду, что 
есть возможность поиграть в строителей.

Дети ставят задачу — построить город «Счастья». 
Распределяются роли, устанавливаются правила игрьг 
Одно из правил, которме предложили дети, — не стро- 
ить темнме дома. Все дома должнм бнть светлью и ра- 
достнне. Закончить игру дети решили праздником 
«Нашлюбимнй город». Конечно, детской фантазии не- 
достаточно для такой игрм, нужен и определенньш жиз- 
ненньш опмт. И здесь подключается воспитатель. Он 
тактично подсқазьшает, каким должен бнть город «Сча- 
стья» и как можно провести праздник в этом городе.

Примеров сюжетно-ролевьгх игр можно привести 
много. Это игрн в «Скорую помогць», в «Больницу», 
«Магазин», в «Школу», «Фабрику игрушек» и т. д. Глав- 
ное в сюжетно-ролевой игре — ее коллективньш ха- 
рактер. Именно в ходе сюжетно-ролевой игрь1 дети 
учатся обшаться, действовать в соответствии с опреде-



ленной ролью, озвучивать эту роль, вьфаж ать свое 
мнсние в ходе игрьь

Часто воспитатель сталкивается с тем, что дети 
совсем нс умеют участвовать в сюжетно-ролевой игре: 
не могут предложить ее тему, часто ссорятся при оп- 
ределении сюжета игрь1, ее правил. Все это ставит 
воспитателя или педагога в позицию тактичного, вдум- 
чивого руководителя, а затем и участника самой игрьь

Сюжетно-ролевая игра можетбьггь короткой (один 
день или половина дня) и длительной (два или несколько 
дней). Такую игру можно назвать сюжетно-ролевой с 
продолжением. К длительной игре необходимо гото- 
виться. Дети предлагают сюжет игрьь Он уточняется, 
а затем ребятам дается возможность подумать, что по- 
требуется для этой игрм. В оформлении такой игрн 
могутпомочь родители. Сюжетно-ролевая игра харак- 
терна для детей 5 — 6 лет.

Главная задача воспитателя — насьнцение детей 
новьш и впечатлениями, создание полож ительной 
эмоциональной атмосферн, развитие представлений об 
окружаюпдем мире.

Дети очень любят игрн со строи тельн ьш  м атери - 
алом . Их привлекает работа с песком, снегом, строи- 
тельньши кубиками. Причем эти игрм в равной степе- 
ни увлекают и мальчиков, и девочек.

Строительнме игрм развивают творчество детей, 
расш иряют знания о цвете, форме, развиваю т про- 
странственное воображение, умение создавать различ- 
нме модели. Все эти игрь1 носят групповой или коллек- 
тивньш характер и поэтому способствуют развитию  
взаимоотношений, учат внимательно относиться к дру- 
гим детям, обшаться со сверстниками и взросльш и. 
Кроме того, дети учатся доводить начатое дело до кон- 
ца, видеть результат коллективной игрм, ее пользу. 
В детском саду для строительнмх игр создаю тся спе- 
циальнью условия: оборудуется место для игрм, под- 
бирается набор игрушечно-строительного материала 
и т. д. Воспитатель помогает детям изобразить на бума- 
ге замнсел будушей стройки, учит детей, особенно 
младшего возраста, собирать детали, крепить их, эсте- 
тически оформлять.

В своем дневном или недельном плане воспитатель 
продумьтает для каждой возрастной группь! приемь!

6 Дошкольная педагогмка



формирования у детей положительних эмоций от со- 
вместной деятельности. Это может бнть похвала, сло- 
ва благодарности за интереснме предложения, подбор 
четверостиший о построенном объекте.

В последние годш особенно возросло внимание до- 
школьннх работников к театрализованньш  играм. Эти 
игрь1 особенно интереснм детям: они любят изображать 
и играть роль сказочного героя, героев мультфильмов. 
Именно эти игрм увеличивают словарньш запас детей, 
учат диалогической речи, умению последовательно пе- 
редавать в речи и действиях сюжет сказки, рассказа. 
Театрализованнью игрь1 особенно влияют на эстетику 
отношений со сверстниками и взросльши, способству- 
ют запоминанию основного содержания литературного 
произведения. Воспроизведя в игровой форме образм 
своих героев, дети передают и основнме характеристи- 
ки персонажей — хитрость, жадность, шедрость и т. п. 
Все эти качества передаются в манере игрм и, затраги- 
вая эмоциональную сферу ребенка, способствуют нрав- 
ственному и эстетическому развитию.

Подбираться произведения для театрализованннх 
игр должнм очень внимательно. Нужно учитмвать 
наличие интереснмх диалогов, число героев, динами- 
ку действий, т. е. все то, что можно воспроизвести и 
ярко представить.

Первое врсмя эти игрм требуют руководства со 
сторонн воспитателя. Он учит детей диалогу, перевоп- 
ло1цению в героя. Внбранное литературное произве- 
дение несколько раз читается детям, затем разнгрьша- 
ются только отдельнме фрагментьь Дети воспроизводят 
речь героев, работают с куклами, игрушками. Особен- 
но успешно театрализованнме игрн проводятся в на- 
стольном, теневом и кукольном театрах.

Заслуживают внимания театрализованнме игрм, 
связаннме с народньш и традициями: об м грьтан и е 
песен-потешек, частушек, исполнение ролей героев 
народннх праздников.

Театрализованнью игрм — сложньш вид деятель- 
ности детей и воспитателей. Именно этот вид игрм 
особенно соответствует возрастнмм и эмоциональньш 
особенностям дошкольников.

Для решения задач физического воспитания педа- 
гоги дошкольних учреждений должнь! использовать



подвиж нм е игрьь Эти игрм учат детей бнть доброже- 
лательннми, не смеяться над проигравшим, формиру- 
ют умения, смекалку. Дети осваивают ритмические дви- 
ж ения в такт мелодии, соревнуются в скорости и т. д. 
Музьжальнью игрм проводятся как во время занятий, 
так и в другие режимнме моменти жизни детей в дет- 
ском саду. Любьш игрм требуют музмкального сопро- 
вождения. Но к специальньш музнкальньш играм от- 
носятся хороводн, игрььимпровизации, ритмические 
игрьь Особенно дети любят хороводнне игрь1, так как 
в них они учатся не только узнавать мелодию, но и петь, 
воспроизводить звуки отдельнмх музь1кальнь1х инстру- 
ментов для перестроения, для начала новой песни или 
нового ритмического движения.

М узмкальнме игрм развивают у детей умение уз- 
навать музьжу, ее темп, характер, ритм. Задача воспи- 
тателей — в процессе игрм научить детей слушать 
музьжальное сопровождение и получать эмоциональ- 
ньш настрой от жанра музьжи. С помопдью музьжаль- 
нмх игр воспитмвается эстетическое отношение детей 
к действительности, формируется и развивается их 
музьжальность.

Вся работа проводится воспитателем совместно с 
музьжальньш руководителем. Он организует группо- 
Bbie движения под определенную музьжу, помогает 
разучивать хороводньш песни и народнме музьжаль- 
Hbie игрм.

Во всех играх, независимо от направленности или 
характера, всегдаприсутствуют игрушки. Игрушки — 
непременньш спутник дошкольного детства. Задача 
педагогов — правильно, с учетом возрастннх особен- 
ностей детей подобрать игрушки.

Все детские игрушки можно разделить на образ- 
нме, технические, строительнью материалм, спортив- 
Hbie, музьжальнью, театральнне. В настоягцее время 
дети особенно увлекаются электронньши игрушками.

В методике использования игрушек главное — не их 
изобилие, а необходимость и глубокое знакомство с каж- 
дой новой игрушкой. В процессе знакомства с игрушкой 
дети с помогцью воспитателя не только ее рассматрива- 
ют, но и думают, где, в какой игре ее можно использо- 
вать. Детей приучают ухаживать за игрушками, после 
игрьт убирать каждую игрушку на отведенное ей место.



В режиме дня дошкольного учреждсния для каждой 
возрастной rpynnbi отводится время для игрн, и его 
нельзя ничем заменить. Наиболее длителъное время для 
игрн отводится на прогулке. Часто игрь1 бьтаю т смешан- 
ного вида. Строительнью игрм могут сочетаться с сю- 
жетно-ролевьши, аподвижньюстеатрализованннми. Все 
игрн носят познавательньш и развиваюший характер.

В российской системе воспитания и обучения де- 
тей дошкольного возраста сложились хорошие тради- 
ции в использовании разнообразньпс игр в различнме 
режимнме моментм деятельности детей в детском саду.

Появление нового поколения программ дошколь- 
ннх образовательнм х учреж дений требует нового 
взгляда на игру детей и создание hobbix технологий ее 
использовадия. Н овие педагогические технологии 
игрн должнш учитьтать индивидуальнме особенности 
ребенка, способствовать развитию речевой и умствен- 
ной активности детей. Все это должно бьггь направле- 
но на личностно-ориентированное об1цение с ребен- 
ком. Содержание занятий и другие формь1 работм с 
воспитанниками обогашается при этом разнообразнн- 
ми играми, инсценировками, создавая атмосферу по- 
ложительного эмоционального насьпцения.

Таким образом, говоря об игре как основном виде 
деятельности дошкольников, следует подчеркнуть, что 
воспитатель не должен сводить работу с детьми только 
к одной форме — занятию, как это часто еиде имеет 
место. Развитие, воспитание и обучение детей обяза- 
тельни должно сочетаться с игрой.

Задания для самостнтешой работи
1. Раскройте игру как ведупдий вид деятельности 

дошкольников.
2. Классификация игр дошкольников.
3. П роследите как изменяю тся видн игр при  перехо- 

де детей из одной возрастной  группм в другую.
4. Место воспитателя в играх детей.



ПЛАНИРОВДНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В ДОШКОАЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Педагогическая деятельность всегда целенаправ- 
ленная. Цель работь1 педагогических коллективов дош- 
кольних образовательнмх учреждений социально зна- 
чима и отражает обпдие цели и задачи обшества по 
формированию, развитию и воспитанию детей дош- 
кольного возраста.

В законе Российской Федерации «06 образовании» 
говорится, что в помошь семье действует сеть дошколь- 
нмх образовательнмх учреждений «для воспитания 
детей дошкольного возраста, охранм и укрепления их 
физического и психического здоровья, развития инди- 
видуальнмх способностей и необходимой коррекции 
нарушений развития этих детей».

Каждое образовательное учреждение имеет свои 
особенности, определеннью традиции национального и 
местного значения. Педагогические коллективь1 таких 
учреждений часто нестабильнм. Поэтому естественно, 
что управление образовательньш учреждением, в том 
числе и дошкольньш, требует определенной плановос- 
ти в работе, предвидений всей системм учебно-воспи- 
тательной работм с воспитанниками, педагогическим 
коллективом и четкое предвидение ее результата.

Воспитательно-образовательная работа в дошколь- 
ном образовательном учреждении осухцествляется на 
основе плана. План для всего учреждения составляет- 
ся на год. Кроме того, воспитатели и педагоги-специ- 
алистм составляют планм на определенньш нромежу- 
ток времени.



На основании методических рекомендаций и прак- 
тике работм дошкодьнмх образовательнмх учреждений 
сложились разнообразньш видь1 и формьг подготовки 
годовнх планов. Сам годовой план работьг дошкольно- 
го учреждения может бмть схематично-блочньш, ка- 
лендарно-месячньш, календарно-сетевьш и т. п. При 
составлении годового плана всегда следует помнить, 
что он будет вьшолняться всем педагогическим коллек- 
тивом и обязательно учитмвать, по каким программам 
работает детский сад

О сн о в н ая  зад ач а  п л а н и р о в ан и я  — о б есп еч и ть  
научно обоснованньш  подход к  педагогическом у про- 
цессу и таку ю  его организацию , ко то р ая  п о зво л и л а  
6w вести систем атическую  работу со всеми воспитан- 
никам и  и обесп ечи вала и нди ви дуально-ли чностньш  
подход к  ребенку.

Планирование помогает воспитателю и всему пе- 
дагогическому коллективу детского сада правильно 
определить содерж ание работьг с детьми на конкрет- 
ньш отрезок времени, отобрать наиболее рациональ- 
Hbie способн  и методм для реш ения вм двинутих  
задач обучения и воспитания. Педагогически обосно- 
ванньш план воспитательно-образовательной работм 
с детьми обеспечивает четкую организацию их дея- 
тельности, позволяет наметить интереснью перспек- 
тивм в работе с детьми.

Составить план — значит увидеть ход педагогичес- 
кого процесса во всем его многообразии. Творчески 
работаюший педагогический кол\ектив, особенно вос- 
питатели, могут не только представить содержание де- 
ятельности с детьми, но и предусмотреть ее результатн.

К планированию воспитательно-образовательной 
работм предъявляются определеннме педагогические 
требования. Эти требования должнм учитьшаться и при 
создании годового плана работм детского сада и при 
планировании работм отдельними воспитателями и 
педагогами-специалистами.

1. Обеспечение единства цели, задач, содержания, 
методов и организационньис форм воспитателъно-об- 
разователъного процесса. Данное педагогическое тре- 
бование к составлению плана работм отраж ает идею 
целостного подхода к обучению и воспитанию детей. 
В соответствии с уровнем развития детей, их воспи-



танности педагог конкретизирует воспитательнью за- 
дачи на определенньш отрезок времени. При этом 
учебнне задачи отражаются в планах-конспектах учеб- 
Hbix занятий. В отборе задач педагогического процесса 
воспитателю помогают новме вариантм программ для 
детских садов по қаждой возрастной группе. Реализу- 
ются вмдвинутью воспитательнме задачи не изолиро- 
ванно друг от друга, а в комплексе, в едином педаго- 
гическом процессе.

2. Разумное сочетание словесньгхметодов педаго- 
гического воздейст вия с организацией деятельности 
воспитанников. Воспитательная работа будет эффек- 
тивной в том случае, если план предусматривает ис- 
пользование методов приучения, упражнения, расска- 
за, беседм и т. д. в сочетании с активньш  включением 
детей в игровую, трудовую, художественно-эстетичес- 
кую деятельность.

3. Соот вет ст вие содержания, форм и мет одов  
воспитательной работ н возраст ньт  и индивидуаль- 
ньт особенностям детей. Данное педагогическое тре- 
бование предполагает, что воспитатель хорошо знает 
содержание избранной им программм развития, вос- 
питания и обучения дошкольников и строит свою ра- 
боту в соответствии с этим содержанием. Кроме того, 
при планировании деятельности детей он учитмвает 
уровень развития каждого ребенка, предусматривает 
конкретную работу с тем или другим воспитанником. 
Однако учет возрастньгх и индивидуальнмх особенно- 
стей детей не означает полного приспособления к ним. 
Содержание воспитательной работм должно в опреде- 
ленной степени опережать развитие ребенка. Эту осо- 
бенность воспитатель должен принимать во внимание, 
планируя коллективние, групповью и индивидуальнне 
видь1 деятельности детей.

4. Реальность плана, его сист емат ичност ь и по- 
следоват ельност ь. При составлении годового плана 
дошкольного учреж дения или плана работь1 воспи- 
тателя важно продумать правильную насьнценность 
его разнообразньш и делами. Дош кольники в силу 
своего возраста не могут сами осуш ествить сю ж ет- 
но-ролевую игру, постановку сказки, организовать 
работу с природньш  материалом и т. п. Везде необ- 
ходима помо!ць взрослмх. П оэтому в планах любого



уровня планируется определенное количество инте- 
pecHbix, творческих дел с таким расчетом, чтобь1 бмть 
в состоянии помочь детям. Если таких дел будст 
запланировано много, то ясно, что их невозм ож но 
подготовить на внсоком  уровне и, следовательно, 
воспитательньш  эф ф ект не будет достигнут. Уже в 
младшем дошкольном возрасте дети долж нн  с радо- 
стью ожидать любого праздника, утренника, встре- 
чи со старш ими детьми.

Каждое заплалированное дело должно бмть целе- 
сообразньш , нести в себе воспитательньш заряд. По- 
следовательность и систематичность любого плана 
детского сада или воспитателя помогает раализовать 
воспитательнью задачи и соблюсти неп рерьтн ость  
самого воспитательного процесса.

5. Согласованност ь всех  планов работ н, особен- 
но плана воспитат еля с годовьт  планом дош кольно- 
го  учреж дения. План работн детского сада обмчно 
составляется на год. В нем указьтаю тся  ведугцие на- 
правления деятельности дошкольного учреж дения в 
соответствии с об1цими задачами воспитания и обра- 
зования; конкретизируется работа с педагогическим 
коллективом, родителями, социумом и т. д. Например 
в годовом плане детского сада у казьтается , что при- 
оритетнмм направлением деятельности в текуш ем 
году является художественно-эстетическое. Воспита- 
тель, зная это, планирует задачи эстетического вос- 
питания и развития детей — научить детей видеть 
п р ек р асн о е  в природе, п озн аком и ть  д етей  с со- 
зданием красивм х аппликаций, развивать у детей 
способность воспринимать прекрасное в полотнах ху- 
дожников и т. п. В соответствии с этими задачами вос- 
питатель подбирает определенньш  м атери ал  для 
работн с детьми. Большую помо!ць воспитателю  при 
планировании своей деятельности о к а зьт аю т  комп- 
лексн и е  программь! развития, воспитания и обуче- 
ния детей.

Годовой план дошкольного учреж дения мож ет 
иметь разную структуру. Он составляется коллектив- 
но. К планированию привлекаются педагог-психолог, 
социальньш педагог, старший воспитатель. Годовой 
план обсуждается и утверждается на педагогР1ческом 
совете.



Годовой пдан дошкодьного учреж дения и пдан 
работь1 воспитагедя явдяются рабочими документами 
и ДОАЖНЬ1 6 b IT b  удобньши ддя работьг

Все воспитатеди дошкодьнмх образовательньгх 
учреждений составляют свои планн по направлениям 
процесса воспитания — игровая деятельность, соци- 
ально-нравственное воспитание и развитие детей, 
физическое развитие и т. д. При этом учитмвается вре- 
мя учебньгх занятий с детьми.

В последнее десятилетие дошкольнью образова- 
тельние учреж дения составляют перспективнью пла- 
Hbi, которьш расчитанн на 5 лет. Иногда вместо пер- 
спективнмх планов можно увидеть разработаннне 
концепции. В любом случае в структуре этих планов 
и концепций прослеживаются следуюпдие направле- 
ния: анализ работь1 учреждения за последние 2 — 3 
года; перспективм  развития наполняемости групп 
детей по каждому году; обеспеченность методическим 
материалом, его обновление, внедрение педагогичес- 
ких инноваций; повьнпение квалификации педагоги- 
ческих кадров; социальная заидита педагогов и детей; 
м атериально-техническая база учреж дения; связь 
детского сада с другими учреждениями и научньши 
коллективами; работа с родителями.

Во многих дошкольннх образовательнмх учрежде- 
ниях на основе годового и перспективного планов со- 
ставляются планм на неделю. Такое планирование 
особенно удобно для воспитателя детской rpynnbi, ко- 
торьш корректирует задачи работм на каждую неде- 
лю, подбирает содержание деятельности детей.

Недельньш план в большей степени позволяет 
реализовать личностно-ориентированную  модель 
воспитания. Удобно, когда недельнме планм учрежде- 
ния или воспитателя составляются на месяц. При этом 
очень четко расписмваются учебнью занятия, а к ним 
составляются планм-конспектм и подбирается методи- 
ческий материал. Недельное планирование иногда 
назьшают календарньш планом работь1 воспитателя на 
определенньш промежуток времени.

Годовой план работн дошкольного образователь- 
ного учреждения соответствует избранной комплекс- 
ной программе, виду дошкольного учреждения (об1це- 
развиваюп;ее, комбинированное, компенсируюпдее) и



приоритетньш  направлениям деятельности. В после- 
дние годь1 приоритетннми направлениями в работе 
разного вида детских садов являются — художествен- 
но-эстетического воспитания и развития детей, физи- 
ческого воспитания. Приоритетное направление опре- 
деляет содерж ание деятельности  дош кольного 
образовательного учреждения.

Подробнме рекомендации к планированию рабо- 
тн  воспитателя на год содержатся в программе «Раду- 
га». В соответствии с этими рекомендациями план 
должен иметь следуюшие раздельг периодн (бодрство- 
вание, сон, бодрствование), режимнью процессм (при- 
ем детей, завтрак, свободная самостоятельная деятель- 
ность, организованная деятельность, ужин, прогулка, 
длительность режимньгх моментов), педагогическое 
содержание.

Планирование работи детского сада, воспитате- 
ля — процесс творческий; он может изменяться в за- 
висимости от погоднмх условий, складьтаю ш ейся 
педагогической ситуации, праздников, традиций, же- 
ланий родителей.

Таким образом, при планировании воспитательно- 
образовательного процесса в дошкольном учреждении 
необходимо учитьтать режимнью моментм и их дли- 
тельность, медико-гигиенические требования к орга- 
низации жизни детей в детском саду, климатические 
условия, региональньге особенности, контингент детей 
и их индивидуальнне особенности В план работьг долж- 
Hbi включаться эмоциональнме моментм, создаю ш ие 
радостное настроение, снимаюгцее усталость детей, 
побуждаюгцие их к новой активной деятельности.

Задания juii самостоятедьной работи
1. Назовите види планов дошкольного образователь- 

ного учреждения.
2. Раскройте педагогические требования к составле- 

нию планов работьь
3. Что должен знать и уметь воспитатель, чтобн со- 

ставить эффективньш план воспитательно-образо- 
вательной работн?

4. На конкретном примере раскройте содерж ание 
работь! воспитателя старшей группн с родителями.



5. Проанализируте содержание годового плана до- 
школьного образовательного учреждения, имею- 
1цего какое-либо приоритетное направление в раз- 
витии и воспитании детей.



ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОНАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Воспитатедь сам доджен бьгть воспитан». Это из- 
вестное подожение — непреложная заповедь для каж- 
дого, кто причастен к делу воспитания. Вспомним, о чем 
писал в свое время К.Д. Ушинский: «Воспитатель (пре- 
подавание есть только одно из средств воспитания), 
поставленньш лицом к лицу с воспитанниками, в самом 
себе заключает всю возможность успехов воспитания».

Воспитание — не только наука, но и искусство, 
овладеть которьш за короткий срок невозможно. Спра- 
ведливо считается, что учителем можно назватьтого, кто 
сам постоянно учится, совершенствуется всю жизнь. То 
же самое относится и к воспитателю: настоятцим воспи- 
тателем является тот, кто постоянно учится искусству и 
науке воспитания, постоянно занимается самовоспита- 
нием. Л.11. Толстой дажс утверждал, что вогпитание де- 
тей есть только самосовершенствование воспитателей. 
При этом нельзя забьтать, что объект воспитания — 
ребенок — непрернвно растет, развивается, год от года 
меняются условия воспитания, и все это влечет за со- 
бой совершенно неизбежную эволюцию воспитания.

Итак, каким должен бьггь воспитатель детского сада? 
Во-первь1х, обладать определенньши личностньши каче- 
ствами, во-вторь1х, бьггь профессионалом, мастером, толь- 
ко в этом случае он будет способен формировать все- 
сторонне развитую личность, творческую, активную, 
обладаюхцую вьюокими нравственньши качествами.

Какими личностньши качествами должен обладать 
педагог? Он должен бнть терпеливим, любить детей, 
бьтть добрьш и справедливьш, уметь сострадать, бьтть



отзьтчивнм . Вместе с тем он должен бнть организо- 
ванньш, последовательньш, требовательннм, трудолю- 
бивмм. Этот список можно бьгло 6bi продолжить. Вос- 
питателю нужно обладать многими качествами, но 
прежде всего бмть bbicoko нравственнмм человеком.

Думается, проблема воспитания во многом заклю- 
чается в процессе обидения. Об1цения, в котором ре- 
альной воспитьтаю ш ей силой становятся такие свой- 
ства педагога, как чистота собственнмх поступков, 
искренняя открьггость перед детьми и спокойное, ува- 
жительное к ним отношение.

Очень важньши личностньши качествами воспи- 
тателя являются жизнерадостность, оптимизм, чувство 
юмора. С этими качествами человек не рождается, их 
надо в себе формировать. Вьфучает вовремя вспомнен- 
ное и произнесенное поэтическое слово, пословица, по- 
говорка, образное сравнение. «Tbi у нас сегодня как 
солнмшко (как одуванчик, как цветок мимозн)», — го- 
ворит воспитатель девочке, которая пришла в детский 
сад в ярком желтом платье.

Если во время пребьтания в детском саду дети ра- 
стут в атмосфере доброжелательности, у них возникают 
при5ггнь1е переживания, вьфабатьшается чувство уверен- 
ности. Если же взрослью грубм, раздражительнь1, дети с 
легкостью будут перенимать эту манеру поведения; их 
научили, пусть невольно, сердиться, грубить.

Одно из необходиммх и естественнмх условий 
воспитания — любовь к детям. Разумная любовь, не 
сюсюканье, не заласкивание и удовлетворение капри- 
зов, а подлинная забота об обгцем развитии ребенка, 
доброжелательное обьцение, внимательное отношение 
к запросам, тактичная настойчивость.

Кроме личностних качеств воспитатель должен 
обладать многими профессиональньш и знаниями, на- 
вьгками, умениями, необходимьши для осуьцествления 
профессиональной деятельности.

К.Д. Ушинский, подчеркивая сложность дела вос- 
питания и то, как много для этого нужно знать и уметь 
педагогу, какой многогранной личностью он должен 
бь1ть, писал: «Искусство воспитания им еетту  особен- 
ность, что почти всем оно кажется делом знакомьш  и 
понятньш, а иньш даже делом легким — и тем понят- 
нее и легче кажется оно, чем менее человек с ним



знаком теоретически или практически. Почти все при- 
знают, что воспитание требует терпения, некоторне 
думают, что для него нужнм врожденная способность 
и умение, т. е. навьж; но весьма немногие пришли к 
убеждению, что кроме терпения, врожденнмх способ- 
ностей и навьжа, необходимм епде специальнью зна- 
ния». Эти качества приобретаются в процессе профес- 
сиональной подготовки, и связанн они с целями и 
задачами воспитания детей на каждом возрастном эта- 
пе их развития.

Цели воспитания прежде всего предусматривают 
укрепление здоровья детей, развитие их умственньгх 
способностей, воспитание любви к Родине, формиро- 
вание активности, ответственности, чувства долга, то- 
варишества, добротн, честности, трудолюбия. Имея в 
виду названное, воспитатели могут целенаправленно
и, следовательно, наиболее эффективно готовить детей 
к самостоятельной жизни.

Воспитание не должно омрачаться назойливьш и 
поучениями и бесконечньш и нотациями. Своим од- 
нообразием они вмзовут у детей скуку и уньшие. Вос- 
питатель должен знать, что наиболее действенньш и 
являются не столько словеснме методн воспитания, 
сколько добрьге и нравственнме поступки: помошь 
мальшу, товариицу, маме, воспитательнице, проявление 
сочувствия, уборка за собой игрушек и т. п. Важно бьггь 
терпеливьш, тактичньш, уметь организовмвать такие 
действия детей.

Необходимьш качеством является умение сдержи- 
вать данное детям обе^цание (разумеется, речь не идет 
о тех случаях, когда это почему-либо невозможно, что и 
надо объяснить детям). Единство слова и дела — каче- 
ство, необходимое воспитателю. Отсутствие этого под- 
рмвает не только авторитет воспитателя, но и веру ре- 
бенка в людей, в его честность, добросовестность.

Представьте такую сценку. Начало сентября. Пос- 
ле летнего отдмха ребята переступают порог детского 
сада. Многие из них пришли впервьт. Какое они мо- 
гут испитьтать чувство? Чаше всего растерянность, 
может бнть, и страх. От воспитателя в этой ситуации 
требуется одно: внимание и человеческая доброта. 
Однако из групповой комнатн доносится: «Как много 
сегодня HOBbix детей! Как трудно будет работать!»



Понять воспитателя можно. С детьми работать не- 
легко, а когдагруппаувеличивается, положение действи- 
тельно усутубляется. Но подобная реакция педагога euje 
больше осложняет его работу. Обостренное внимание 
детей ко всему новому, несомненно, уловит эту негатив- 
ную реакцию и внзовет ответное отрицательное отноше- 
ние и к детскому учреждению, и к воспитателю.

По каким же критериям оценивать работу воспи- 
тателя? Ответ однозначен: как он обшается с детьми. 
И здесь необходимо вмделить, так сказать, личностную 
и содержательную сторонн обпдения.

В плане личностном об^цение педагога и ребенка 
носит спокойньш, добрьш характер. Воспитатель ува- 
жительно относится к ребенку, ко всему, что он дела- 
ет: занимается, играет, делится своими впечатления- 
ми. Из практики известно, какое распространение 
имеет манера обшения с детьми в отстраненной фор- 
ме прошедшего времени. «Все встали, вьнили из-за 
стола, пошли одеваться». Куда здесь делось челове- 
ческое обшение? Все это можно произнести в более 
понятной и доброй форме. Индивидуальнне обрахце- 
ния к детям Mbi слншим ча1це всего тогда, когда вос- 
питатель недоволен поведением конкретного ребен- 
ка. Воспитатель забьшает о том, что после родителей 
он для малиш ей главньш человек. Именно на воспи- 
тателя равняются дети, он для них пример для подра- 
ж ания. От него ждут добротн, ласки, тепла, заботн, 
заицитьг Да, дети должнн чувствовать себя рядом с пе- 
дагогом запди!ценнь1м.

Что имеется в виду под содержательной стороной 
обгцения? Воспитательпередаетдетям знания, и очень 
важно, насколько разнообразнн знания самого педа- 
гога-и как хорошо он владеет словом, чтобм в доступ- 
ной форме рассказать детям о мире, которьш их окру- 
жает, а такж е важно, как обш ается воспитатель с 
детьми. Если характер обшения внзм вает у детей по- 
ложительньш отклик, если дети тянутся к педагогу, то 
всегда услмшат его доброе слово.

Воспитатель должен бнть интеллигентньш челове- 
ком в полном смнсле этого слова. Подлинная интелли- 
гентность не позволяет ему неуважительно отзнвать- 
ся о родителях ребенка, о самом ребенке, разговаривать 
с родителями с внсоть! своих педагогических знаний.



Если, об!цаясь с родителями, педагог говорит только о 
недостатках ребенка, это вн зн вает лишь негативную 
реакцию. Следовательно не будет контакта, которьш 
так необходим для воспитания детей. А в группе нару- 
шится положительная эмоциональная обстановка. Ведь 
дети так чувствительнь1 к оттенкам человеческих вза- 
имоотношений. Детей учит не только и не столько то, 
что мм внушаем им. Они впитьтаю т, перенимают об- 
1ций тон, все тонкости поведения педагога.

Работа воспитателя не может бьггь формальной. 
Она требует постоянного поиска hoblix форм, нових 
подходов к организации занятий, самостоятельной де- 
ятельности детей, сочетания обшегрупповнх и инди- 
видуальннх занятий. Совершенно очевидно, что утвер- 
дившаяся повсеместно форма занятий, как в школе, 
когда детей усаживают за двухместнью столи, требует 
изменения.

Задания дм самостоятедьной рабетм
1. Раскройте содержание работм воспитателя дет- 

ского сада.
2. Охарактеризуйте качества личности, необходимме 

воспитателю.
3. В чем проявляется профессионализм воспитателя?
4. Педагогическое творчество воспитателя и его кри- 

терии.
5. Охарактеризуйте об1цение воспитателя с детьми и 

родителями.



Глава 18

СОЦИАЛЬНМЙ ПЕДАГОГ В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Профессиональная подготовка социальнмх педа- 
гогов как и воспитателей ведется в педагогических 
учебньгх заведениях. Для социального педагога объек- 
том постоянного внимания является ребенок.

Социальний педагог в любом образовательном 
учреждении создает для детей условия психологичес- 
кого комфорта, безопасности их жизнедеятельности, 
преодоления негативньгх явлений в семье и в отноше- 
ниях со сверстниками, в ближайшем окружении и в 
социуме.

В квалификационной характеристике социального 
педагога, которая бьгла утверждена приказом Государ- 
ственного комитета СССР по вмсшему образованию в 
1991 г., представленьг такие ее части — «Должностньге 
обязанности», «Должен знать», «Квалификационньге 
требования». Анализ этого документа показьгвает, что 
социальньш педагог оказмвает ребенку самьге разно- 
образнне видьг помо!ци. К таким видам помо1ци отно- 
сятся:

• социально-правовая;
• социально-реабилитационная;
• медико-социальная;
• социально-психологическая;
• социально-педагогическая;
• социально-бмтовая.

Особое место в работе социального педагога дет- 
ского сада отводится психологической помохци детям.
Эта помо1ць направлена на создание благоприятного 
микроклимата в детской группе, в обидении со сверст- 177



никами и взрослнми, в устранении негативннх влия- 
ний на ребенка со сторонь1 семьи и отдельннх воспи- 
танников.

Такая постоянная помогць детям может бмть эф- 
фективной при условии сотрудничества и взаимопони- 
мания социального педагога с воспитателем, педаго- 
гом-психологом.

Социально-педагогическая помоець чгице всего 
связана с созданием условий для реализации прав 
родителей на воспитание детей, предупреж дением 
ошибок в воспитании ребенка в семье, с предупреж- 
дением и преодолением конфликтннх ситуаций.

Для реализации всех видов помоши детям, особен- 
но в дошкольном образовательном учреждении, соци- 
альньш педагог должен обладать определенньши ка- 
чествами личности. Это прежде всего обгцительность, 
доброта, чуткость, тактичность, интерес к работе с 
людьми.

Дошкольники по-особому реагируют на отноше- 
ние к ним взрослнх, они всегда чувствуют эмоциональ- 
ное состояние воспитателей, очень внршательнм к 
тому, как их оценивает педагог или воспитатель. Все 
эти особенности растуицей и развиваюшейся личности 
дошкольника требуют наличия у социального педагога 
целого ряда личностннх качеств, которью можно объ- 
единитьв отдельнью rpynnbi: гуманистические, психо- 
аналитические, эмоционально-волевью, психолого-пе- 
дагогические.

В своей ирактический д^ягельности соцнальний 
педагог руководствуется целим рядом документов, 
которие в той или иной степени связани  с ф ункци- 
онированием образовательного учреж дения — детс- 
кий сад, с целями, задачами и содерж анием  работи  
с детьми.

В основу работн социального педагога с детьми 
дошкольного возраста долж ни бнть полож енн теоре- 
тические исследования, раскрнваюгцие особенности 
каждого этапа психического развития ребенка.

Согласно точке зрения Л.С. Внготского, при пере- 
ходе от возраста к возрасту растут и качественно из- 
меняются не только отдельнне психические функции 
ребенка, но и их соотношение, структура. При этом 
психические функции ребенка развиваются неравно-



мерно даже у детей одного возраста. Для каждой воз- 
растной группьг детей сугцествует свой обидий период 
оптимального развития. Каждьш возрастной этап до- 
школьников характеризуется специфической структу- 
рой личности.

Л.И. Божович, развивая мнсль Л.С Вь1готского, 
показала, что на каждом возрастном этапе возникают 
не только новообразования в сознании детей, но и 
специфические личностнме новообразования, которью 
и характеризуют новьш этап в развитии ребенка. В свое 
зремя Л.С. Вмготский ввел понятие «социальная ситу- 
ация развития». Это понятие позволяет связать в еди- 
ное целое процесс психического развития ребенка, 
формирование его личности и воздействие окружаю- 
1цей средм в конкретно-психологическом возрастном 
плане.

Каждая стадия детского развития характеризует- 
ся своей структурой и динамикой.

При переходе от раннего дошкольного возраста к 
старш ему изменяется отнош ение ребенка с миром 
взросль1Х и в целом с окружаюшей действительностью. 
Свое отношение к миру дошкольники отражают в изоб- 
разительной деятельности, которая способствует соци- 
альному развитию каждого ребенка, осммслению сво- 
его отношения к сверстникам и взрослим. Именно эти 
об1Цие возрастнне особенности следует учитьшать со- 
циальному педагогу в своей работе с детьми.

Программа «Истоки» теоретически и наиболее 
полно дает характеристику особенностей развития 
детей каждой возрастной группьь Поэтому социальньш 
педагог должен хорошо изучить содержание этой про- 
граммь1, сравнить ее с другими программами нового 
поколения и свои профессиональнью знания активно 
использовать в работе с детьми, воспитателями и ро- 
дителями.

В деятельности социального педагога внделяются 
определеннме направления, но при этом каждое из них 
направлено на социальную заьциту ребенка. Какие это 
направления?

1. Работа с детьми.
2. Работа с родителями.
3. Работа с воспитателями.
4. Сотрудничество с педагогом-психологом.



Каждое из этих направлений имеет и определен- 
ное содержание деятельности социального педагога.

Одно из центральнмх мест занимает работа с се- 
мьей ребенка. Позиция социального педагога в работе 
с родителями — тактичное, доброжелательное обше- 
ние с семьей дош кольника. Социальньш педагог в 
работе с родителями не имеет возможности с утра или 
вечером обшаться с родителями всех возрастнмх групп 
детского сада. Поэтому в его плане работм указмвают- 
ся определенньш дни недели для сотрудничества с 
родителями в виде бесед, анализа диагностических 
материалов, но все это делается на основе принципа 
гуманизма и личностно-ориентированной педагогики. 
Обшение с родителями — вешь тонкая, хрупкая и 
здесь, конечно, важен педагогический такт и профес- 
сиональное мастерство.

Социальньш педагог создает в помешении детско- 
го сада условия для комфортного индивидуального 
обпдения с родителями или лицами их заменяюшими.

Работу социального педагога в дошкольном образо- 
вательном учреждении по задците прав ребенка и семьи 
можно представить в виде следуюшего алгоритма:

1. Правовое, психолого-педагогическое, социально- 
психологическое просвепдение педагогов, целью 
которого является дальнейшая передача знаний ро- 
дителям.

2. Первичньш сбор информации о семьях воспитан- 
ников всеми службами ДОУ (социально-педагоги- 
ческой, мсдиципской, психологической и т. п.).

3. Изучение семей групп риска по специальной про- 
грамме.

4. Сотрудничество социального педагога со служба- 
ми социальной заш итн.

У социального педагога имеется специальная до- 
кументация. Эта документация является официальннм 
документом о содержании и одновременно качестве 
работн социального педагога.

Должность социального педагога имеется не во 
всех дошкольнь1Х образовательннх учреждениях, но 
намечается тенденция ее введения в штат.



МИНИХРЕСТОМДТИЯ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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ш  ДОМОСТРРЙ

<...>15. Како дет ей своих воспит ат и во всяком на- 
казании и ст расе божий. А пош лет бог, узкого дети, 
сьш ове или дш ери, ино имети попечение отцу и мате- 
ри о чадех своих: снабдите их и воспитати в добре 
наказании; и учити страху бож ию  и в еж еств у 1 и вся- 
кому благочинию ; и, по времени и детем  смотря, и по 
возрасту, учити рукоделию; матери Д1цери, а отцу cu - 
нове, кто чего достоин, каков ком у просуг2 бог даст; 
лю бити их и беречи, и страхом спасати. Уча и наказуя, 
и рассуж дая, рань^возлагати: наказуй  дети во юности, 
покоит тя  на старость  твою; и хранити  и блю сти о 
чистоте телесней , и от всякого греха, отцем чад своих, 
яко ж е зен и цу  ока и яко своя душа. Аше что дети со- 
греш аю т отцовьш  и матерним небреж ением , им о тех 
гресех ответ дати в день страш ного суда. А дети, аш е 
небрегом и  будут, в ненаказании  отцов и матерей, а!це 
что согреш ат или что зло сотворят, и отцем и матерем, 
с детьми, от бога грех, а от людей укор и посмех, а дому 
ттцета, а себе скорбь и убнток, а от судей п родаж а и 
соро мота. Аьце у богобоязливмх родителей, и у  разум- 
ньтх и благорассуднмх, чада воспитани в страсе божий, 
и в добре наказании , и в благорассудном учении, вся- 
кому разум у и веж еству, и промнслу, и рукоделию , и 
те чада с родителями своими бм ваю т от бога помило- 
вани, а от святценнаго чину благословенн, а от добрм х 
людей хвалими; а егда будут в соверш ене возрасте, доб- 
рм е люди, с радостию  и благодарением, ж ен я т  сьшо- 
вей своих по своей версте3, по суду божию ; а дш ери за 
их дети зам уж  вмдают. И anje от таковмх, которое чадо 
бог возьмет, в покаянии  и с причастием; то от родите- 
лю бесскверная ж ер тва  к богу приносится, и в вечнью 
кровн  вселяются; а имею т дерзновение у бога милости 
просити, и оставление грехов и о.родителях своих4. <...>

1 Вежливости, вежливому обрашению.
2Дарование, способность.
3 Соответственно своему положению (по своему рангу).
4 И если у родителей с покаянием и причаидением умирает 

дитя, тем саммм от них приносится богу бескровная жертва, а дети, 
вселяясь в вечное жилише, обрашаются к богу с просьбой о милос- 
ти и прошении грехов как для себя, так и для своих родителей.



17. Како  д е т и  у ч и т и  и с тр а х о м  сп а са ти .  К а з н и  с ь ш а  
с в о е г о  о т  ю н о с т и  е г о ,  и  п о к о и т  т я  н а  с т а р о с т ь  т в о ю ,  и  
д а с т  к р а с о т у  д у ш е  т в о е й .  И  н е  о с л а б л я й ,  б и я  м л а д е н ц а :  
а ш е  б о  ж е з л о м  б и е ш и  е г о ,  н е  у м р е т ,  н о  з д р а в е е  б у д е т ,  т м  
б о ,  б и я  е г о  п о  т е л у ,  а  д у ш у  е г о  и з б а в л я е ш и  о т  с м е р т и .  
Д т ц е р ь  л и  и м а ш и :  п о л о ж и  н а  н и х  г р о з у  с в о ю ,  с о б л ю д е ш и  
я  о т  т е л е с н м х 5 : д а  н е  п о с р а м и ш и  л и ц а  с в о е г о ,  д а  в  п о с л у -  
ш а н и и  х о д и т ;  д а  н е  с в о ю  в о л ю  п р и и м ш и ,  и  в  н е р а з у м и и  
с о т в о р и т с я  з н а е м  т в о и м  в  п о с м е х ,  и  п о с р а м я т  т я  п р е д  
м н о ж е с т в о м  н а р о д а 6 ; a u j e  б о  о т д а с и  д ш е р ь  с в о ю  б е з  
п о р о к а ,  т о  я к о  в е л и к о  д е л о  с о в е р ш и ш и ,  и  п о с р е д и  с о б о р а  
п о х в а л и ш и с я ,  п р и  к о н ц м  н е  п о с т о н е ш и  н а  н ю 7 .

Л ю б я  с ь ш а  с в о е г о ,  у ч а г ц а й  е м у  р а н м ,  д а  п о с л е д и  о  
н е м  в о з в е с е л и ш и с я 8 . К а з н и  с ь ш а  с в о е г о  и з м л а д а ,  и  п о -  
р а д у е ш и с я  о  н е м  в  м у ж е с т в е :  и  п о с р е д и  зль1Х п о х в а л и -  
ш и с я ,  и  з а в и с т ь  п р и и м у т  в р а г и  т в о и .  В о с п и т а й  д е т т п ц е  с  
п р о ш е н и е м 9 и  о б р я т е ш и  о  н е м  п о к о й  и  б л а г о с л о в е н и е .  
Н е  с м е й с я  к  н е м у ,  и г р н  т в о р я :  в  м а л е  б о  с я  о с л а б и ш и ,  в 
в е л и ц е  п о б о л и ш и ,  с к о р б я 10, и  п о с л е  ж н  я к о  о с к о м и н м  
т в о р и ш и  д у ш е  т в о е й .  И  н е  д а ж ь  е м у  в л а с т и  в о  ю н о с т и ,  н о  
с о к р у ш и  е м у  р е б р а ,  д о н е л е ж е  р а с т е т ,  а , о ж е с т о ч а в ,  н е  
п о в и н е т г и  с я , и  б у д е т  т и  д о с а ж е н и е ,  и  б о л е з н ь  д у ш и ,  и  
т х ц е т н а  д о м о в и ,  п о г и б е л ь  и м е н и ю ,  и  у к о р и з н а  о т  с у с е д ,  
п о с м е х  п р е д  в р а г и , п р е д  в л а с т и ю  п л а т е ж  и  д о с а д а  з л а .

Х р е ст о м а т и я  по  и ст о р и и  п е д а го ги к и /С о с т . Н .А . Ж е л в а -  
ков. М ., 1938. Т. IV. 4.1. С. 2 8 -2 9 .

ш ВИССДРНОН ГРМГОРЬЕВНЧ БЕЛИНСКИЙ »811-1848)

И т а к , е с л и  в м  х о т и т е  п и с а т ь  д л я  д е т е й ,  н е  з а б ь т а й -  
т е ,  ч т о  о н и  н е  м о г у т  м ьгслить,  н о  м о г у т  т о л ь к о  рассуж -

5 П одчин и  их условиям  сам ого  ст р огого  порядка (р е ж и м а ), и 
Tbi сохраниш ь их от соблазнов, идуш их со  стор он н  поселян  (одно- 
сел ь ч ан ).

6 Д а б ь 1 п о дч и н и в ш и сь  ч у ж о м у  в ли я н и ю , св ои м  н е р а з у м и е м  
он а н е стала п р ед м ет о м  о см ея н и я  со  с т о р о н и  т в о и х  зн а к о м м х  
(знаем ) и н е осрам ила тебя  п е р е д  м н о ж ест в о м  н арода.

7 П од конец  не будеш ь стонать (горевать) над нею .
8 Ч тобь1 впоследствии о нем  м ож н о бьгло порадоваться.
9 B строгости.
10 B нем н огом  себя  сд ер ж и ш ь  (ограничиш ь) — в бол ьш ом  бу-  

деш ь  болеть  (сокруш аться), скорбя.



д а т ь ,  и л и ,  л у ч ш е  с к а з а т ь ,  р е з о н е р ств о в а ть ,  а  э т о  о ч е н ь  
х у д о !  Е с л и  н е с н о с е н  в з р о с л ь ш  ч е л о в е к ,  к о т о р ь ш  в с е  
в е л и к о е  в  ж и з н и  м е р я е т  м а л е н ь к и м  а р ш и н о м  с в о е г о  
р а с с у д к а  и  о  р е л и г и и ,  и с к у с с т в е  и  з н а н и и  р а с с у ж д а е т ,  
к а к  о  п о с е в е  х л е б а ,  п а р о в м х  м а ш и н а х  и д и  в н г о д н о й  
п а р т и и ,  т о  е 1ц е  о т в р а т и т е л ь н е е  р е б е н о к - р е з о н е р ,  к о т о -  
р ь ш  « р а с с у ж д а е т » ,  п о т о м у  ч т о  е ь ц е  н е  м о ж е т  « м м с л и т ь » .  
Р е з о н е р с т в о  и с с у ш а е т  в  д е т я х  и с т о ч н и к и  ж и з н и  л ю б в и ,  
б л а г о д а т и ;  о н о  д е л а е т  и х  м о л о д е н ь к и м и  с т а р и ч к а м и ,  
с т а н о в и т  н а  х о д у л и .  Д е т с к и е  к н и ж к и  ч а с т о  р а з в и в а ю т  в  
н и х  э т у  н е с ч а с т н у ю  с п о с о б н о с т ь  р е з о н е р с т в а ,  в м е с т о  
т о г о ,  ч т о б м  п р о т и в о д е й с т в о в а т ь  е е  в о з н и к н о в е н и ю  и  
р а з в и т и ю .  Ч е м  о б м к н о в е н н о  о т л и ч а ю т с я ,  н а п р и м е р ,  
п о в е с т и  д л я  д е т е й ?  —  Д у р н о  с к л е е н н н м  р а с с к а з о м ,  
п е р е с ь ш а н н м м  м о р а л ь н ь ш и  с е н т е н ц и я м и .  Ц е л ь  т а к и х  
п о в е с т е й  —  о б м а н ь ш а т ь  д е т е й ,  и с к а ж а я  в  и х  г л а з а х  
д е й с т в и т е л ь н о с т ь .  Т у т  о б ь п ш о в е н н о  х л о п о ч у т  и з  в с е х  с и л ,  
ч т о б ь 1 у б и т ь  в  д е т я х  в с я к у ю  ж и в о с т ь ,  р е з в о с т ь  и  ш а л о в -  
л и в о с т ь ,  к о т о р м е  с о с т а в л я ю т  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  
ю н о г о  в о з р а с т а ,  в м е с т о  т о г о ,  ч т о б ь 1 с т а р а т ь с я  д а т ь  и м  
х о р о ш е е  н а п р а в л е н и е  и  с о о б п д и т ь  х а р а к т е р  д о б р о т ь 1, о т -  
к р о в е н н о с т и  и  г р а ц и о з н о с т и .  П о т о м  с т а р а ю т с я  п р и у ч и т ь  
д е т е й  и  в з в е ш и в а т ь  в с я к и й  с в о й  п о с т у п о к ,  с л о в о м ,  с д е -  
л а т ь  и х  б л а г о р а з у м н ь ш и  р е з о н е р а м и ,  к о т о р ь ю  г о д я т с я  
т о л ь к о  д л я  к л а с с и ч е с к о й  к о м е д и и  и л и  т р а г е д и и ,  а  н е  
д у м а ю т  о  т о м ,  ч т о  в с е  д е л о  в о  в н у т р е н н е м  и с т о ч н и к е  
д у х а ,  ч т о  е с л и  о н  п о л о н  л ю б о в и ю  и  б л а г о д а т и ю ,  т о  и  
в н е ш н о с т ь  б у д е т  х о р о ш а ,  и  ч т о ,  н а к о н е ц ,  н е т  н и ч е г о  
о т в р а т и т е л ь н е е ,  к а к  м а л ь ч и ш к а - р е з о н е р ,  с в н с о к а  р а с -  
с у ж д а ю х ц и й  о  м о р а л и ,  з а л о ж и в  р у к и  в к а р м а н .  А  п о т о м ,  
ч т о  е ь ц е ?  —  П о т о м  с т а р а ю т с я  у в е р я т ь  д е т е й ,  ч т о  в с я к и й  
п р о с т у п о к  н а к а з ь т а е т с я  и  в с я к о е  х о р о ш е е  д е й с т в и е  
н а г р а ж д а е т с я .  И с т и н а  с в я т а я  —  н е  с п о р и м ;  н о  о б ъ я с -  
н я т ь  д е т я м  наказание  и  награж дение  в  б у к в а л ь н о м , в н е ш -  
н е м ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  с л у ч а й н о м  с м м с л е ,  з н а ч и т  о б -  
м а н ь т а т ь  и х .  А  п о  с м ь 1с л у  и  р а з у м е н и ю  ( к о н е ч н о ,  
крайнем у ) б о л ь ш е й  ч а с т и  д е т с к и х  к н и ж е к ,  н а г р а д а  з а  
д о б р о  с о с т о и т  в  д о л г о л е т и и ,  б о г а т с т в е ,  в м г о д н о й  ж е н и т ь -  
б е . . .  П р о ч т и т е  х о т ь ,  н а п р и м е р ,  п о в е с т и  К о ц е б у ,  н а п и с а н -  
H b ie  и м  д л я  с о б с т в е н н и х  е г о  д е т е й .  Н о  д е т и  т о л ь к о  н е -  
o n b iT H b i и  п р о с т о д у ш н м ,  а  о т н ю д ь  н е  г л у п ь 1  —  и  о т  в с е й  
д у ш и  с м е ю т с я  н а д  с в о и м и  м у д р н м и  н а с т а в н и к а м и .  
И  э т о  е 1ц е  с п а с е н и е  д л я  д е т е й ,  е с л и  о н и  н е  п о з в о л я т  т а к



г р у б о  о б м а н ь ш а т ь  с е б я ;  н о  г о р е  и м , е с л и  о н и  п о в е р я т :  
и х  р а з у в е р и т  г о р ь к и й  о п м т  и  н а б р о с и т  в  и х  г л а з а х  т е м -  
н ь ш  п о к р о в  н а  п р е к р а с н ь ш  б о ж и й  м и р .  К а ж д ь ш  и з  н и х  
с о б с т в е н н ь ш  о п ь г г о м  у з н а е т ,  ч т о  б е с с т м д н ь ш  л е н т я й  
ч а с т о  п о л у ч а е т  п о х в а л у  н а  с ч е т  п р и л е ж н о г о ,  ч т о  н а г л ь ш  
з а т е й н и к  ш а л о с т и  н е п р и з н а т е л ь н о с т и ю  о т д е л ь т а е т с я  о т  
н а к а з а н и я ,  а  ч и с т о с е р д е ч н о  п р и з н а в ш и й с я  в  ш а л о с т и  
н е ш а д н о  н а к а з ь т а е т с я ;  ч т о  ч е с т н о с т ь  и  п р а в д и в о с т ь  
ч а с т о  н е  т о л ь к о  н е  д а ю т  б о г а т с т в а ,  н о  п о в е р г а ю т  е и ц е  в  
н и ш е т у .  Д а ,  к  н е с ч а с т и ю ,  к а ж д и й  и з  н и х  у з н а е т  в с е  э т о ;  
н о  н е  к а ж д ь ш  и з  н и х  у з н а е т ,  ч т о  н а к а з а н и е  з а  х у д о е  д е л о  
п р о и з в о д и т с я  с а м и м  э т и м  д е л о м  и  с о с т о и т  в  о т с у т с т в и и  
и з  д у ш и  б л а г о д а т н о й  л ю б в и ,  м и р а  и  г а р м о н и и  —  е д и н -  
с т в е н н и х  и с т о ч н и к о в  и с т и н н о г о  с ч а с т и я ;  ч т о  н а г р а д а  з а  
д о б р о е  д е л о  о п я т ь - т а к и  п р о и с х о д и т  о т  с а м о г о  э т о г о  д е л а ,  
к о т о р о е  д а е т  ч е л о в е к у  с о з н а н и е  с в о е г о  д о с т о и н с т в а ,  
с о о б ! ц а е т  е г о  д у ш е  с п о к о й с т в и е ,  г а р м о н и ю ,  ч и с т у ю  
р а д о с т ь . . .  < . . . >

О н и  д о л ж н ь г  п о к а з а т ь  и м ,  ч т о  в д о б р о в о л ь н о м  й  
с в о б о д н о м  с т р а д а н и и ,  в м т е к а ю ш е м  и з  о т р е ч е н и я  от. 
с в о е й  л и ч н о с т и  и  с в о е г о  э г о и з м а ,  з а к л ю ч а е т с я  т в е р д а я  
о п о р а  п р о т и в  н е с п р а в е д л и в о с т и  с у д ь б ь 1 и  в и с ш а я  н а -  
г р а д а  з а  н е е .  И  в с е  э т о  д е т с к и е  к н и ж к и  д о л ж н м  п е р е -  
д а в а т ь  с в о и м  м а л е н ь к и м  ч и т а т е л я м  н е  в  и с т е р т м х  с е н -  
т е н ц и я х ,  н е  в  х о л о д н м х  н р а в о у ч е н и я х ,  н е  в  с у х и х  
р а с с к а з а х ,  а  в  п о в е с т в о в а н и я х  и  к а р т и н а х ,  п о л н и х  ж и з -  
н и  и  д в и ж е н и я ,  п р о н и к н у т м х  о д у ш е в л е н и е м ,  с о г р е т н х  
т е п л о т о ю  ч у в с т в ,  н а п и с а н н м х  я з м к о м л е г к и м ,  с в о б о д -  
н ь ш , и г р и в ь ш ,  ц в е т у ш и м  в с а м о й  п р о с т о т е  с в о е й ,  —  и  
т о г д а  о н и  м о г у т  с л у ж и т ь  о д н и м  и з  с а м м х  п р о ч н и х  
о с н о в а н и й  и  с а м и х  д е й с т в е н н м х  с р е д с т в  д л я  в о с п и т а -  
н и я .  П и ш и т е ,  п и ш и т е  д л я  д е т е й ,  н о  т о л ь к о  т а к ,  ч т о б ь 1 
в а ш у  к н и г у  с  у д о в о л ь с т в и е м  п р о ч е л  и  в з р о с л ь ш  и , 
п р о ч т я ,  п е р е н е с с я  б и  л е г к о ю  м е ч т о ю  в  с в е т л н е  г о д ь 1 
с в о е г о  м л а д е н ч е с т в а . . .  Г л а в н о е  д е л о  —  к а к  м о ж н о  м е н ь -  
ш е  с е н т е н ц и й ,  н р а в о у ч е н и й  и  р е з о н е р с т в а :  и х  н е  л ю -  
б я т  и  в з р о с л м е ,  а  д е т и  п р о с т о  н е н а в и д я т ,  к а к  и  в с е ,  
н а в о д я г ц е е  с к у к у ,  в с е  с у х о е  и  м е р т в о е .  О н и  х о т я т  в и -  
д е т ь  в  в а с  д р у г а ,  к о т о р ь ш  з а б ь т а л с я  б м  с  н и м и  д о  т о г о ,  
ч т о  с а м  с т а н о в и л с я  6 b i  м л а д е н ц е м ,  а  н е  у т р ю м о г о  н а -  
с т а в н и к а ;  т р е б у ю т  о т  в а с  н а с л а ж д е н и я ,  а  н е  с к у к и ,  
р а с с к а з о в ,  а  н е  п о у ч е н и й .  Д и т я  в е с е л о е ,  д о б р о е , ж и в о е ,  
р е з в о е ,  ж а д н о е  д о  в п е ч а т л е н и й ,  с т р а с т н о е  к  р а с с к а з а м ,



н е  с т о л ь к о  ч у в с тв и те л ь н о е ,  с к о л ь к о  чувствую ицее, —  
т а к о е  д и т я  е с т ь  д и т я  б о ж и е :  в  н е м  и г р а е т  ю н а я ,  б л а г о -  
д а т н а я  ж и з н ь ,  и  н а д  н и м  п о ч и е т  б л а г о с л о в е н и е  б о ж и е .  
П у с т ь  д и т я  ш а л и т  и  п р о к а з и т ,  л и ш ь  б н  е г о  ш а л о с т и  и  
п р о к а з ь г  н е  б м л и  в р е д н ь 1 и  н е  н о с и л и  н а  с е б е  о т п е ч а т -  
к а  ф и з и ч е с к о г о  и  н р а в с т в е н н о г о  ц и н и з м а ;  п у с т ь  о н о  
б у д е т  б е з р а с с у д н о ,  о п р о м е т ч и в о ,  —  л и ш ь  б м  о н о  н е  
б ь 1л о  г л у п о  и  т у п о ;  м е р т в е н н о с т ь  ж е  и  б е з ж и з н е н н о с т ь  
х у ж е  в с е г о .  Н о  р е б е н о к  р а с с у ж д а ю ш и й ,  р е б е н о к  б л а -  
г о р а з у м н ь ш ,  р е б е н о к - р е з о н е р ,  р е б е н о к ,  к о т о р ь ш  в с е -  
г д а  о т г о р о ж е н ,  н и к о г д а  н е  с д е л а е т  ш а л о с т и ,  к о  в с е м  
л а с к о в ,  в е ж л и в ,  п р е д у п р е д и т е л е н ,  —  и  в с е  э т о  п о  р а с -  
ч е т у . . .  г о р е  в а м , е с л и  в м  с д е л а л и  е г о  т а к и м ! . .  B b i у б и л и  
в  н е м  ч у в с т в о  и  р а з в и л и  р а с с у д о к ;  B bi з а г л у ш и л и  в  н е м  
б л а г о д а т н о е  с е м я  б е с с о з н а т е л ь н о й  л ю б в и  и  в о з р а с т и -  
л и  —  р е з о н е р с т в о . . .  Б е д н м е  д е т и ,  с о х р а н и  в а с  б о г  о т  
о с п м ,  к о р и  и  с о ч и н е н и й  Б е р к е н а ,  Ж а н л и с  и  Б у л ь и !  < . . . >  

M b i с к а з а л и ,  ч т о  ж и в а я ,  п о э т и ч е с к а я  ф а н т а з и я  е с т ь  
н е о б х о д и м о е  у с л о в и е ,  в  ч и с л е  д р у г и х  н е о б х о д и м н х  
у с л о в и й ,  д л я  о б р а з о в а н и я  п и с а т е л я  д л я  д е т е й ;  ч р е з  н е е  
и  п о с р е д с т в о м  е е  д о л ж е н  о н  д е й с т в о в а т ь  н а  д е т е й .  
В  д е т с т в е  ф а н т а з и я  е с т ь  п р е о б л а д а ю г ц а я  с п о с о б н о с т ь  
и  с и л а  д у ш и ,  г л а в н ь ш  е е  д е я т е л ь  и  п е р в ь ш  п о с р е д н и к  
м е ж д у  д у х о м  р е б е н к а  и  в н е  е г о  н а х о д я п д и м с я  м и р о м  
д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Д и т я  н е  т р е б у е т  д и а л е к т и ч е с к и х  
в ь ш о д о в  и  д о к а з а т е л ь с т в ,  л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь -  
н о с т и :  е м у  н у ж н и  и с т о р и й к и ,  п о в е с т и ,  с к а з к и ,  р а с с к а -  
з м ,  —  п о с м о т р и т е ,  к а к  с и л ь н о  у  д е т е й  с т р е м л е н и е  в о  
в с е м у  ф а н т а с т и ч е с к о м у ,  к а к  ж а д н о  с л у ш а ю т  о н и  р а с -  
с к а з м  о  м е р т в е ц а х ,  п р и в и д е н и я х ,  в о л ш е б с т в а х .  Ч т о  э т о  
д о к а з н в а е т ?  —  П о т р е б н о с т ь  б е с к о н е ч н о г о ,  п р е д о ! ц у -  
1ц е н и е  т а и н с т в а  ж и з н и ,  н а ч а л о  ч у в с т в а  п о э з и и ,  к о т о -  
р ь ю  н а х о д я т  д л я  с е б я  у д о в л е т в о р е н и е  п о к а  е и д е  т о л ь к о  
в  о д н о м  ч р е з в м ч а й н о м ,  о т л и ч а ю и д е м с я  н е о п р е д е -  
л е н н о с т ь ю  и д е и  и  я р к о с т и ю  к р а с о к .  Ч т о б н  г о в о р и т ь  
о б р а з а м и ,  н а д о  б н т ь  е с л и  н е  п о э т о м ,  т о ,  п о  к р а й н е й  
м е р е ,  р а с с к а з ч и к о м  и  о б л а д а т ь  ф а н т а з и е й  ж и в о ю ,  р е з -  
в о ю  и  р а д у ж н о ю .  Ч т о б и  г о в о р и т ь  о б р а з а м и  с  д е т ь м и ,  
н а д о  з н а т ь  д е т е й ,  н а д о  с а м о м у  б ь г г ь  в з р о с л ь ш  р е б е н -  
к о м ,  н е  в  п о ш л о м  з н а ч е н и и  э т о г о  с л о в а ,  н о  р о д и т ь с я  с  
х а р а к т е р о м  м л а д е н ч е с к и  п р о с т о д у ш н ь ш .  Е с т ь  л ю д и ,  
к о т о р ь ш  л ю б я т  д е т с к о е  о б х ц е с т в о  и  у м е ю т  з а н я т ь  е г о  и  
р а с с к а з о м ,  и  р а з г о в о р о м ,  и  д а ж е  и г р о ю ,  п р и н я в  в  н е й



Мини-крестиматт

у ч а с т и е :  д е т и ,  с  с в о е й  с т о р о н ь 1, в с т р е ч а ю т  э т и х л ю д е й  
с  ш у м н о ю  р а д о с т ь ю ,  с л у ш а ю т  и х  с  в н и м а н и е м  и  с м о т -  
р я т  н а  н и х  с  о т к р о в е н н о й  д о в е р ч и в о с т ь ю ,  к а к  н а  с в о и х  
д р у з е й .  П р о  в с я к о г о  и з  т а к и х  у  н а с ,  н а  Р у с и ,  г о в о р я т :  
« Э т о  д е т с к и й  п р а з д н и к » .  В о т т а к и х - т о  « д е т с к и х  п р а з д -  
н и к о в »  н у ж н о  и  д л я  д е т с к о й  л и т е р а т у р ь г  Д а ,  —  м н о г о ,-  
о ч е н ь  м н о г о  у с л о в и й !  Т а к и е  п и с а т е л и ,  п о д о б н о  п о э т а м ,  
р о д я т с я ,  а  н е  д е л а ю т с я . . .

Б елинский  В.Г. П олн. собр. соч. М ., 1954. Т. IV.

■  КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ УШИНСКИЙ (1824-1870) 
родное словИ

Н а ч а л о  ч е л о в е ч е с к о г о  с л о в а  в о о б и ц е  и  д а ж е  н а ч а л о  
я з ь ж а  т о г о  и л и  д р у г о г о  н а р о д а  т е р я е т с я  т о ч н о  т а к  ж е  
в п р о ш е д ш е м ,  к а к  н а ч а л о  и  и с т о р и я  ч е л о в е ч е с т в а  и  н а -  
ч а л о  в с е х  в е л и к и х  н а р о д н о с т е й ;  н о  к а к  6 b i т а м  н и  б м л о ,  
в н а с  с у и ц е с т в у е т ,  о д н а к о  ж е ,  т в е р д о е  у б е ж д е н и е ,  ч т о  
язь1к каж дого  н ар о д а  создан  сам им  народом , а  н е  к е м -  
н и б у д ь  д р у г и м .  П р и н я в  э т о  п о л о ж е н и е  з а  а к с и о м у ,  м м  
с к о р о ,  о д н а к о  ж е ,  в с т р е ч а е м с я  с  в о п р о с о м ,  н е в о л ь н о  
п о р а ж а ю г ц и м  н а ш  у м :  неуж ели все mo, ч т о  в и р а зи л о сь  
в я зм ке  н арода, с к р и в а е т с я  в народе? Н а х о д я  в  я з н к е  
м н о г о  г л у б о к о г о  ф и л о с о ф с к о г о  у м а ,  и с т и н н о  п о э т и ч е с -  
к о г о  ч у в с т в а ,  и з я г ц н о г о ,  п о р а з и т е л ь н о  в е р н о г о  в к у с а ,  
с л е д ь 1 т р у д а  с о с р е д о т о ч е н н о й  м м с л и ,  б е з д н у  н е о б м к -  
н о в е н н о й  ч у т к о с т и  к  т о н ч а й ш и м  п е р е л и в а м  в  я в л е н и я х  
п р и р о д м ,  м н о г о  н а б л ю д а т е л ь н о с т и ,  м н о г о  с а м о й  с т р о -  
г о й  л о г и к и ,  м н о г о  в м с о к и х  д у х о в н н х  п о р м в о в  и  з а ч а т -  
к и  и д е й ,  д о  к о т о р н х  с  т р у д о м  д о б и р а е т с я  п о т о м  в е л и -  
к и й  п о э т  и  г л у б о к о м и с л е н н ь ш  ф и л о с о ф ,  —  МЬ1 п о ч т и  
о т к а з м в а е м с я  в е р и т ь ,  ч т о б н  в с е  э т о  с о з д а л а  э т а  г р у -  
б а я ,  с е р а я  м а с с а  н а р о д а ,  п о - в и д и м о м у ,  с т о л ь  ч у ж д а я  и  
ф и л о с о ф и и ,  и  и с к у с с т в у ,  и  п о э з и и ,  н е  в ь ж а з м в а ю ш а я  
н и ч е г о  и з я п д н о г о  в  с в о и х  в к у с а х ,  н и ч е г о  в м с о к о г о  и  
х у д о ж е с т в е н н о г о  в с в о и х  с т р е м л е н и я х .  Н о  в  о т в е т  н а  
р о ж д а ю г ц е е с я  в  н а с  с о м н е н и е  и з  э т о й  ж е  с а м о й  с е р о й ,  
н е в е ж е с т в е н н о й ,  г р у б о й  м а с с м  л ь е т с я  ч у д н а я  н а р о д -  
н а я  п е с н ь ,  к о т о р о й  п о ч е р п а ю т  с в о е  в д о х н о в е н и е  и  п о э т ,  
и  х у д о ж н и к ,  и  м у з м к а н т ;  с л н ш и т с я  м е т к о е ,  г л у б о к о е  
с л о в о ,  в  к о т о р о е  с  п р м о г ц ь ю  н а у к и . . .  в д у м м в а ю т с я  ф и -  
л о л о г  и  ф и л о с о ф  и  п р и х о д я т  в  и з у м л е н и е  о т  г л у б и н ь !  и



и с т и н м  э т о г о  с л о в а ,  н е с у 1ц е г о с я  и з  с а м н х  о т д а л е н н м х ,  
с а м и х  д и к и х ,  н е в е ж е с т в е н н м х  в р е м е н .  Э т о  я в л е н и е ,  
б о л е е  ч е м  к а к о е - н и б у д ь  д р у г о е ,  с п о с о б н о  в р а з у м и т ь  н а с  
в н а ш е й  л и ч н о й  г о р д о с т и  с в о и м  и н д и в и д у а л ь н м м  з н а -  
н и е м ,  с в о и м  п р о с в е 1ц е н и е м ,  с в о й  и н д и в и д у а л ь н о й  р а з -  
в и т о с т ь ю ,  —  б о л е е ,  ч е м  в с я к о е  д р у г о е  я в л е н и е ,  с п о с о б -  
н о  о н о  н а п о м н и т ь  н а м ,  ч т о ,  к р о м е  о т д е л ь н м х ,  
с о з н а т е л ь н ь 1 Х  л и ч н о с т е й ,  о т д е л ь н м х  ч е л о в е ч е с к и х  о р г а -  
н и з м о в ,  с у т ц е с т в у ю т  е ! ц е  н а  з е м л е  г р о м а д н ь ю  о р г а н и з -  
Mbi, к  к о т о р м м  ч е л о в е к  в  о т д е л ь н о с т и  о т н о с и т с я  т а к  ж е ,  
к а к  к р о в я н о й  ш а р и к  к  ц е л о м у  о р г а н и з м у  т е л а .  Г о р д я с ь  
с в о и м  о б р а з о в а н и е м ,  м н  с м о т р и м  ч а с т о  с в н с о к а  н а  
п р о с т о г о ,  п о л у д и к о г о  ч е л о в е к а ,  в з я т о г о  и з  н и з ш и х  и  
о б ш и р н е й ш и х  с л о е в  н а р о д н о й  м а с с и ;  н о  е с л и  м н  д е й -  
с т в и т е л ь н о  о б р а з о в а н н ш ,  т о  д о л ж н м  в  т о  ж е  в р е м я  п р е -  
к л о н и т ь с я  с  б л а г о г о в е н и е м  п е р е д  с а м и м  н а р о д н м м  и с -  
т о р и ч е с к и м  о р г а н и з м о м ,  н е п о с т и ж и м о м у  т в о р ч е с т в у  
к о т о р о г о  м м  м о ж е м  т о л ь к о  у д и в л я т ь с я ,  н е  б у д у ч и  в  с о -  
с т о я н и и  д а ж е  п о д р а ж а т ь ,  и  с ч а с т л и в м ,  е с л и  м о ж е м  х о т я  
п о ч е р п а т ь  ж и з н ь  и  с и л у  д л я  н а ш и х  с о б с т в е н н ь г х  с о з д а -  
н и й  и з  р о д н и к о в  д у х о в н о й  ж и з н и ,  т а и н с т в е н н о  к р о ю -  
1ц и х с я  в  н е д р а х  н а р о д н м х .  Д а ,  я з ь 1к , к о т о р ь ш  д а р и т  н а м  
н а р о д ,  о д и н  у ж е  м о ж е т  п о к а з а т ь  н а м ,  к а к  б е с к о н е ч н о  
н и ж е  с т о и т  в с я к а я  л и ч н о с т ь ,  к а к  6 b i  о н а  о б р а з о в а н н а  и  
р а з в и т а  н и  б ь 1л а , к а к  6 b i н и  б ь ь \а  о н а  б о г а т о  о д а р е н а  о т  
п р и р о д ь 1, —  п е р е д  в е л и к и м  н а р о д н ь ш  о р г а н и з м о м .  < . . . >  

Я з н к  н а р о д а  —  л у ч ш и й ,  н и к о г д а  н е  у в я д а ю г ц и й  и  
в е ч н о  в н о в ь  р а с п у с к а ю ш и й с я  ц в е т  в с е й  е г о  д у х о в н о й  
ж и з н и ,  н а ч и н а ю ш е й с я  д а л е к о  з а  г р а н и ц а м и  и с т о р и и .  
В я з и к е  о д у х о т в о р я е т с я  в е с ь  н а р о д  и  в с я  е г о  р о д и н а ;  в  
н е м  п р е т в о р я е т с я  т в о р ч е с к о й  с и л о й  н а р о д н о г о  д у х а  в 
м м с л ь ,  в к а р т и н у  и  з в у к ,  н е б о  о т ч и з н м ,  е е  в о з д у х ,  е е  
ф и з и ч е с к и е  я в л е н и я ,  е е  к л и м а т , е е  п о л я ,  г о р м  и  д о л и н и ,  
е е  л е с а  и  р е к и ,  е е  б у р и  и  г р о з ь 1 —  в е с ь  т о т ;  г л у б о к и й ,  
п о л н ь ш  м н с л и  и  ч у в с т в а ,  г о л о с  р о д н о й  п р и р о д н ,  к о т о -  
р ь ш  г о в о р и т  т а к  г р о м к о  в  л ю б в и  ч е л о в е к а  к  е г о  и н о г д а  
с у р о в о й  р б д и н е ,  к о т о р ь ш  в и с к а з ь ш а е т с я  т а к  я с н о  в  
р о д н о й  п е с н е ,  в  р о д н н х  н а п е в а х ,  в  у с т а х  н а р о д н и х  
п о э т о в .  Н о  в с в е т л м х  п р о з р а ч н м х  г л у б и н а х  н а р о д н о г о  
я з м к а  о т р а ж а е т с я  н е  о д н а  п р и р о д а  р о д н о й  с т р а н м ,  н о  
и  в с я  и с т о р и я  д у х о в н о й  ж и з н и  н а р о д а .  П о к о л е н и я  н а -  
р о д а  п р о х о д я т  о д н о  з а  д р у г и м , н о  р е з у л ь т а т и  ж и з н и  к а ж -  
д о г о  п о к о л е н и я  о с т а ю т с я  в  я з ь ж е  —  в  н а с л е д и е  п о т о м -



к а м . В  с о к р о в и и д н и ц у  р о д н о г о  я з ь г к а  с к л а д ь т а е т  о д н о  
п о к о л е н и е  з а  д р у г и м  п л о д м  г л у б о к и х  с е р д е ч н н х  д в и ж е -  
н и й ,  п л о д м  и с т о р и ч е с к и х  с о б м т и й ,  в е р о в а н и я ,  в о з з р е -  
н и я ,  с л е д ь 1 п р о ж и т о г о  г о р я  и  п р о ж и т о й  р а д о с т и  —  с л о -  
в о м , в е с ь  с л е д  с в о е й  д у х о в н о й  ж и з н и  н а р о д  б е р е ж н о  
с о х р а н я е т  в  р о д н о м  с л о в е .  Я з н к  е с т ь  с а м а я  ж и в а я ,  с а -  
м а я  о б и л ь н а я  и  п р о ч н а я  с в я з ь ,  с о е д и н я ю и д а я  о т ж и в ш и е ,  
ж и в у т ц и е  и  б у д у ш и е  п о к о л е н и я  н а р о д а  в  о д н о  в е л и к о е ,  
и с т о р и ч е с к о е  ж и в о е  ц е л о е .  О н  н е  т о л ь к о  в ь ф а ж а е т  
с о б о й  ж и з н е н н о с т ь  н а р о д а ,  н о  е с т ь  и м е н н о  с а м а я  э т а  
ж и з н ь .  К о г д а  и с ч е з а е т  н а р о д н ь ш  я з м к ,  —  н а р о д а  н е т  
б о л е е !  В о т  п о ч е м у ,  н а п р и м е р ,  н а ш и  з а п а д н н е  б р а т ь я ,  
в ь ш е с ш и  в с е  в о з м о ж н м е  н а с и л и я  о т  и н о п л е м е н н и к о в ,  
к о г д а  э т о  н а с и л и е ,  н а к о н е ц ,  к о с н у л о с ь  я з ь ж а ,  п о н я л и ,  
ч т о  д е л о  и д е т  т е п е р ь  у ж е  о  ж и з н и  и л и  с м е р т и  с а м о г о  
н а р о д а .  П о к а  ж и в  я з ь 1к  н а р о д н ь ш  в  у с т а х  н а р о д а ,  д о  т е х  
п о р  ж и в  и  н а р о д .  И  н е т  н а с и л и я  б о л е е  н е в ь ш о с и м о г о ,  
к а к  т о ,  к о т о р о е  ж е л а е т  о т н я т ь  у  н а р о д а  н а с л е д с т в о ,  с о -  
з д а н н о е  б е с ч и с л е н н н м и  п о к о л е н и я м и  е г о  о т ж и в ш и х  
п р е д к о в .  О т н и м й т е  у  н а р о д а  в с е  —  и  о н  в с е  м о ж е т  
в о р о т и т ь ;  н о  о т н и м и т е  я з ь ж ,  и  о н  н и к о г д а  б о л е е  у ж е  н е  
с о з д а с т  е г о ;  н о в у ю  р о д и н у  д а ж е  м о ж е т  с о з д а т ь  н а р о д ,  
н о  я з ь ж а  —  н и к о г д а :  в ь ш е р  я з ь ж  в  у с т а х  н а р о д а  —  в ь ш е р  
и  н а р о д .  Н о  е с л и  ч е л о в е ч е с к а я  д у ш а  с о д р о г а е т с я  п е р е д  
у б и й с т в о м  о д н о г о  н е д о л г о в е ч н о г о  ч е л о в е к а ,  т о  ч т о  ж е  
д о л ж н а  6 b i  ч у в с т в о в а т ь  о н а ,  п о с я г а я  н а  ж и з н ь  м н о г о в е -  
к о в о й  и с т о р и ч е с к о й  л и ч н о с т и  н а р о д а  —  э т о г о  в е л и ч а й -  
ш е г о  и з  в с е х  с о з д а н и й  б о ж и и х  н а  з е м л е ?

Я в л я я с ь ,  т а к и м  о б р а з о м ,  п и л н е й ш е й  и  в е р н е й ш е й  
л е т о п и с ь ю  в с е й  д у х о в н о й ,  м н о г о в е к о в о й  ж и з н и  н а р о д а ,  
я з н к  в  т о  ж е  в р е м я  я в л я е т с я  в е л и ч а й ш и м  н а р о д н ь ш  
н а с т а в н и к о м ,  у ч и в ш и м  н а р о д  т о г д а ,  к о г д а  н е  б м л о  e n j e  
н и  к н и г ,  н и  ш к о л , и  п р о д о л ж а ю 1ц и м  у ч и т ь  е г о  д о  к о н ц а  
н а р о д н о й  и с т о р и и .  У с в а и в а я  р о д н о й  я з н к  л е г к о  и  б е з  
т р у д а ,  к а ж д о е  н о в о е  п о к о л е н и е  у с в а и в а е т  в  т о  ж е  в р е м я  
п л о д ь г  м м с л и  и  ч у в с т в а  т ь ю я ч и  п р е д ш е с т в о в а в ш и х  е м у  
п о к о л е н и й ,  д а в н о  у ж е  и с т л е в ш и х  в  р о д н о й  з е м л е  и л и  
ж и в ш и х ,  м о ж е т  б м т ь ,  н е  н а  б е р е г а х  Р е й н а  и  Д н е п р а ,  а  
г д е - н и б у д ь  у  п о д о ш в м  Г и м а л а е в .  В с е ,  ч т о  в и д а л и ,  в с е ,  
ч т о  и с п ь г г а л и , в с е ,  ч т о  п е р е ч у в с т в о в а л и  и  п е р е д у м а л и  
э т и  б е с ч и с л е н н ь г е  п о к о л е н и я  п р е д к о в ,  п е р е д а е т с я  л е г -  
к о  и  б е з  т р у д а  р е б е н к у ,  т о л ь к о  ч т о  о т к р ь т а ю 1ц е м у  г л а з а  
н а  м и р  б о ж и й ,  и  д и т я ,  в ь т у ч и в ш и с ь  р о д н о м у  я з м к у ,  в с т у -



п а е т  у ж е  в  ж и з н ь  с  н е о б ъ я т н ь ш и  с и л а м и .  Н е  у с л о в н ь ш  
з в у к а м  т о л ь к о  у ч и т с я  р е б е н о к ,  и з у ч а я  р о д н о й  я з ь ж ,  н о  
п ь е т  д у х о в н у ю  ж и з н ь  и  с и л у  и з  р о д и м о й  г р у д и  р о д н о г о  
с л о в а .  О н о  о б ъ я с н я е т  е м у  п р и р о д у ,  к а к  н е  м о г  6 b i о б ъ я с -  
н и т ь  е е  н и  о д и н  е с т е с т в о и с п ь г г а т е л ь ,  о н о  з н а к о м и т  е г о  
с  х а р а к т е р о м  о к р у ж а ю и д и х  е г о  л ю д е й ,  с  о б х ц е с т в о м ,  
с р е д и  к о т о р о г о  о н  ж и в е т ,  с  е г о  и с т о р и е й  и  е г о  с т р е м л е -  
н и я м и ,  к а к  н е  м о г  6 b i  п о з н а к о м и т ь  н и  о д и н  и с т о р и к ;  о н о  
в в о д и т  е г о  в  н а р о д н ь г е  в е р о в а н и я ,  в  н а р о д н у ю  п о э з и ю ,  
к а к  н е  м о г  6 b i в в е с т и  н и  о д и н  э с т е т и к ,  о н о ,  н а к о н е ц ,  д а е т  
т а к и е  л о г и ч е с к и е  п о н я т и я  и  ф и л о с о ф с к и е  в о з з р е н и я ,  
к о т о р н х ,  к о н е ч н о ,  н е  м о г  6 b i  с о о б ш и т ь  р е б е н к у  н и  о д и н  
ф и л о с о ф .

Р е б е н о к ,  р а з в и т и е  к о т о р о г о  н е  б м л о  и з в р а 1ц е н о  
н а с и л ь с т в е н н о ,  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и ,  в  п я т ь  и л и  ш е с т ь  л е т ,  
г о в о р и т у ж е  о ч е н ь  б о й к о  и  п р а в и л ь н о  н а  с в о е м  р о д н о м  
я з ь ж е .  Н о  п о д у м а й т е ,  с к о л ь к о  н у ж н о  з н а н и й ,  ч у в с т в ,  
м м с л е й ,  л о г и к и  и  д а ж е  ф и л о с о ф и и ,  ч т о б и  г о в о р и т ь  т а к  
н а  к а к о м - н и б у д ь  я з ь ж е ,  к а к  г о в о р и т  н е  г л у п о е  д и т я  л е т  
ш е с т и  и л и  с е м и  н а  с в о е м  р о д н о м ?  Т е  о ч е н ь  о ш и б а ю т с я ,  
к т о  д у м а е т ,  ч т о  в  э т о м  у с в о е н и и  р е б ё н к о м  р о д н о г о  я з ь 1- 
к а  д е й с т в у е т  т о л ь к о  п а м я т ь :  н и к а к о й  п а м я т и  н е  д о с т а л о  6bi д л я  т о г о ,  ч т о б н  з а т в е р д и т ь  н е  т о л ь к о  в с е  с л о в а  к а к о -  
г о - н и б у д ь  я з ь ж а ,  н о  д а ж е  в с е  в о з м о ж н м е  с о ч е т а н и я  э т и х  
с л о в  и  в с е  и х  в и д о и з м е н е н и я ;  н е т ,  е с л и  6 b i и з у ч а л и  язь1К  
о д н о й  п а м я т ь ю , т о  н и к о г д а  6 b i в п о л н е  н е  и з у ч и л и  н и  
о д н о г о  я з ь ж а .  Я з и к ,  с о з д а н н ь ш  н а р о д о м ,  р а з в и в а е т  в  
д у х е  р е б е н к а  с п о с о б н о с т ь ,  к о т о р а я  с о з д а е т  в  ч е л о в е к е  
с л о в о  и  к о т о р а я  о т л и ч а е т  ч е л о в е к а  о т  ж и в о т н о г о ;  р а з в и -  
в а е т  д у х .  B b i з а м е ч а е т е ,  ч т о  р е б е н о к ,  ж е л а я  в ь ф а з и т ь  
с в о ю  м м с л ь ,  в  о д н о м  с л у ч а е  у п о т р е б л я е т  о д н о  в ь ф а ж е -  
н и е ,  в  д р у г о м  д р у т о е ,  и  н е в о л ь н о  у д и в л я е т е с ь  ч у т ь ю ,  с  
к о т о р ь ш  о н  п о д м е т и л  н е о б ь г ч а й н о  т о н к о е  р а з л и ч и е  м е ж -  
д у  д в у м я  с л о в а м и ,  п о - в и д и м о м у ,  о ч е н ь  с х о д н ь ш и .  B b i 
з а м е ч а е т е  т а к ж е ,  ч т о  р е б е н о к ,  у с л ь н п а в  н о в о е  д л я  н е г о  
с л о в о ,  н а ч и н а е т  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  с к л о н я т ь  е г о ,  с п р я -  
г а т ь  и  с о е д и н я т ь  с  д р у г и м и  с л о в а м и  с о в е р ш е н н о  
п р а в и л ь н о :  м о г л о  6 b i  э т о  б м т ь ,  е с л и  6 b i  р е б е н о к ,  у с в а и -  
в а я  р о д н о й  я з м к ,  н е  у с в а и в а л  ч а с т и ц м  т о й  т в о р ч е с к о й  
с и л ь 1, к о т о р а я  д а л а  н а р о д у  в о з м о ж н о с т ь  с о з д а т ь  я з ь ж ?  
П о с м о т р и т е ,  с  к а к и м  т р у д о м  п р и о б р е т а е т с я  и н о с т р а н -  
ц е м  э т о т  и н с т и н к т  ч у ж о г о  я з ь ж а ;  д а  и  п р и о б р е т а е т с я  л и  
к о г д а - н и б у д ь  в п о л н е ?  А е т  д в а д ц а т ь  п р о ж и в е т  н е м е ц  в



Мннм-хрестоматия

Р о с с и и  и  н е  м о ж е т  п р и о б р е с т ь  д а ж е  т е х  п о з н а н и й  в  
я з м к е ,  к о т о р м е  и м е е т  т р е х л е т н е е  д и т я !

Н о  э т о т  у д и в и т е л ь н ь ш  п е д а г о г  —  р о д н о й  я з ь ж  —  
н е  т о л ь к о  у ч и т  м н о г о м у ,  н о  и  у ч и т  у д и в и т е л ь н о  л е г к о ,  
п о  к а к о м у - т о  н е д о с я г а е м о  о б л е г ч а ю и д е м у  м е т о д у .  M b i  
х о т и м  п е р е д а т ь  р е б е н к у  п я т ь ,  ш е с т ь  н е и з в е с т н м х  е м у  
н а з в а н и й ,  с е м ь ,  в о с е м ь  и н о с т р а н н м х  с л о в ,  д в а ,  т р и  
н о в н х  п о н я т и я ,  н е с к о л ь к о  с л о ж н м х  с о б м т и й ,  и  э т о  с т о -  
и т  н а м  з н а ч и т е л ь н о г о  т р у д а  и  е г ц е  б о л ь ш е  с т о и т  т р у д а  
р е б е н к у .  О н  т о  з а у ч и в а е т ,  т о  о п я т ь  з а б ь ш а е т  и  е с л и  
с о о б ш а е м м е  п о н я т и я  с к о л ь к о - н и б у д ь  о т в л е ч е н н н ,  з а к -  
л ю ч а ю т  в  с е б е  к а к у ю - н и б у д ь  л о г и ч е с к у ю  и л и  г р а м м а -  
т и ч е с к у ю  т о н к о с т ь ,  т о  д и т я  р е ш и т е л ь н о  н е  м о ж е т  и х  
у с в о и т ь ;  т о г д а  к а к  н а  п р а к т и к е ,  в  р о д н о м  я з ь ж е ,  о н  л е г к о  
и  с в о б о д н о  п о л ь з у е т с я  т е м и  ж е  с а м ь ш и  т о н к о с т я м и ,  
к о т о р н е  м м  н а п р а с н о  у с и л и в а е м с я  е м у  о б ъ я с н и т ь .  M b i  
у с п о к а и в а е м  с е б я  о б ь ж н о в е н н о  ф р а з о й ,  ч т о  р е б е н о к  
г о в о р и т  н а  р о д н о м  я з ь ж е  т а к  с е б е ,  б е ссо зн а те л ь н о ,  н о  
э т а  ф р а з а  р о в н о  н и ч е г о  н е  о б ъ я с н я е т .  Е с л и  р е б е н о к  
у п о т р е б л я е т  к с т а т и  т о т  и л и  д р у г о й  г р а м м а т и ч е с к о й  
о б о р о т ,  д е л а е т  в  р а з г о в о р е  т о н к о е  р а з л и ч и е  м е ж д у  
с л о в а м и  и  г р а м м а т и ч е с к и м и  ф о р м а м и  —  э т о  з н а ч и т ,  
ч т о  о н  с о з н а е т  и х  р а з л и ч и е ,  х о т я  н е  в т о й  ф о р м е  и  н е  
т е м  п у т е м ,  к а к  6 b i  н а м  х о т е л о с ь .  У с в а и в а я  р о д н о й  я з ь ж ,  
р е б е н о к  у с в а и в а е т  н е  о д н и  т о л ь к о  с л о в а ,  и х  с л о ж е н и я  
и  в и д о и з м е н е н и я ,  н о  б е с к о н е ч н о е  м н о ж е с т в о  п о н я т и й ,  
в о з з р е н и й  н а  п р е д м е т м ,  м н о ж е с т в о  м м с л е й ,  ч у в с т в ,  
х у д о ж е с т в е н н м х  о б р а з о в ,  л о г и к у  и  ф и л о с о ф и ю  я з м -  
к а , —  и  у с в а и в а е т  л е г к о  и  с к о р о ,  в  д в а - т р и  г о д а ,  с т о л ь к о ,  
ч т о  и  п о л о в и н м  т о г о  н е  м о ж е т  у с в о и т ь  в  д в а д ц а т ь  л е т  
п р и л е ж н о г о  и  м е т о д и ч е с к о г о  у ч е н и я .  Т а к о в  э т о т  в е л и -  
к и й  н а р о д н м й  п е д а г о г  —  р о д н о е  с л о в о !

Н о ,  с к а ж у т  н а м ,  п о ч е м у  ж е  м м  г о в о р и м  родное?  
Р а з в е  ж е  м о ж н о  т о ч н о  т а к  ж е  л е г к о  п р а к т и ч е с к и  в и у -  
ч и т ь  д и т я  и н о с т р а н н о м у  я з ь ж у  и  р а з в е  э т о  и з у ч е н и е  н е  

ш о ж е т  п р и н е с т и  е м у  т о й  ж е  п о л ь з м ,  к а к у ю  п р и н о с и т  
и з у ч е н и е  р о д н о г о  я з ь ж а ? !  Я з ь ж и  ф р а н ц у з с к и й  и  н е -  
м е ц к и й  т а к ж е  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т а м и  м н о г о в е к о в о й  
д у х о в н о й  ж и з н и  э т и х  н а р о д о в ,  к а к  и  я з ь ж и  р у с с к и й ,  
л а т и н с к и й  и  г р е ч е с к и й .  С л е д о в а т е л ь н о ,  е с л и  р е б е н о к  
с  д е т с т в а  б у д е т  г о в о р и т ь  н а  к а к о м - н и б у д ь  и н о с т р а н -  
н о м  я з ь ж е ,  т о  е г о  д у ш е в н о е  р а з в и т и е  о т  э т о г о  н и ч е г о  
н е  п о т е р я е т ,  а  м о ж е т  б ь г г ь , е ь ц е  и  в ь ш г р а е т .  М а л е н ь -



к и й  ф р а н ц у з ,  а н г л и ч а н и н ,  и т а л ь я н с ц  п о ч с р п а ю т т о ч н о  
т а к о е  ж е  с о к р о в и г ц е ,  а  м о ж е т  б ь г г ь , и  б о л ь ш е ,  и з  с в о и х  
р о д н и х  я з ь 1к о в , к а к  и  р у с с к и й  и з  с в о е г о .  В с е  э т о  с о в е р -  
ш е н н о  с п р а в е д л и в о ,  и  е с л и  р у с с к о е  д и т я ,  г о в о р я  с  с а -  
м о г о  д е т с т в а  п о - ф р а н ц у з с к и  и л и  п о - н е м е ц к и ,  б у д е т  п о -  
с т а в л е н о  в  т у  ж е  с а м у ю  с р е д у ,  в  к а к у ю  п о с т а в л е н  
м а л е н ь к и й  ф р а н ц у з  и  н е м е ц ,  т о ,  б е з  с о м н е н и я ,  е г о  д у -  
х о в н о е  р а з в и т и е  б у д е т  и д т и  т е м  ж е  п у т е м ,  х о т я ,  м о ж е т  
б н т ь ,  и  н е  с о в с е м  т е м  ж е ,  к а к  Mbi э т о  у в и д и м  н и ж е ,  
е с л и  п р и м е м  в  р а с ч е т  н е  п о д л е ж а и ц и й  с о м н е н и ю  ф а к т  
н а с л е д с т в е н н о с т и  н а ц и о н а л ь н н х  х а р а к т е р о в .

П р и н и м а я  я з ь ж  з а  о р г а н и ч е с к о е  с о з д а н и е  н а р о д н о й  
м м с л и  и  ч у ъ с т в а ,  в к о т о р о м  в ь ф а ж а ю т с я  р е з у л ь т а т н  
д у х о в н о й  ж и з н и  н а р о д а ,  м н ,  к о н е ч н о ,  п о й м е м ,  п о ч е м у  в 
я з м к е  к а ж д о г о  н а р о д а  в и р а ж а е т с я  о с о б е н н ь ш  х а р а к т е р ,  
п о ч е м у  я зь 1 К  я в л я е т с я  л у ч ш е й  х а р а к т е р и с т и к о й  н а р о д а .

Л е г к а я ,  1ц е б е ч у 1ц а я ,  о с т р а я ,  с м е ю ш а я с я ,  в е ж л и в а я  
д о  д е р з о с т и ,  п о р х а ю ш а я ,  к а к  м о т ь г л е к , р е ч ь  ф р а н ц у з а ;  
т я ж е л а я ,  т у м а н н а я ,  в д у м н в а ю ш а я с я  с а м а  в  с е б я ,  р а с -  
с ч и т а н н а я  р е ч ь  н е м ц а ;  я с н а я ,  с ж а т а я ,  и з б е г а ю 1ц а я  в с я -  
к о й  н е о п р е д е л е н н о с т и ,  п р я м о  и д у ш а я  к  д е л у ,  п р а к т и -  
ч е с к а я  р е ч ь  б р и т а н ц а ;  п е в у ч а я ,  с в е р к а ю 1ц а я ,  и г р а ю ш а я  
к р а с к а м и ,  о б р а з н а я  р е ч ь  и т а л ь я н ц а ;  б е с к о н е ч н о  л ь ю -  
Ш а я с я , в о л н у е м а я  в н у т р е н н и м  в з д ь ш а ю г ц и м  е е  ч у в -  
с т в о м  и  и з р е д к а  р а з р ь ш а е м а я  г р о м к и м и  в с п л е с к а м и  
р е ч ь  с л а в я н и н а  —  л у ч ш е  в с е х  в о з м о ж н н х  х а р а к т е р и -  
с т и к ,  л у ч ш е  с а м о й  и с т о р и и ,  в  к о т о р о й  и н о г д а  н а р о д  
м а л о  п р и н и м а е т  у ч а с т и я ,  з н а к о м я т  н а с  с  х а р а к т е р а м и  
н а р о д о в ,  с о з д а в ш и х  э т и  я з м к и .  В о т  п о ч е м у  л у ч ш е е  и  
д а ж е  е д и н с т в е н н о  в е р н о е  с р е д с т в о  п р о н и к н у т ь  в  х а -  
р а к т е р  н а р о д а  —  у с в о и т ь  е г о  я з м к ,  и  ч е м  г л у б ж е  в о ш -  
л и  Mbi в  я з м к  н а р о д а ,  т е м  г л у б ж е  в о ш л и  в  е г о  х а р а к т е р .

И з  т а к о й  н е  п о д л е ж а 1ц е й  с о м н е н и ю  х а р а к т е р н о с т и  
я з м к о в  н е  в п р а в е  л и  м и  в ь ш е с т и  з а к л ю ч е н и е ,  ч т о  в о в с е  
н е  б е з р а з л и ч н о  д л я  д у х о в н о г о  р а з в и т и я  д и т я т и ,  н а  к а -  
к о м  я з ь ж е  о н  г о в о р и т  в  д е т с т в е ?  Е с л и  Mbi п р и з н а е м ,  ч т о  
н а  д у ш у  р е б е н к а  и  н а  н а п р а в л е н и е  е е  р а з в и т и я  м о г у т  
и м е т ь  в л и я н и е  о к р у ж а ю ш а я  е г о  п р и р о д а ,  о к р у ж а ю и д и е  
е г о  л ю д и  и  д а ж е  к а р т и н а ,  в и с я 1ц а я  н а  с т е н е  в  е г о  д е т -  
с к о й  к о м н а т е ,  д а ж е  и г р у ш к и ,  к о т о р ь ш и  о н  и г р а е т ,  т о  
н е у ж е л и  м м  м о ж е м  о т к а з а т ь  в о  в л и я н и и  т а к о м у  п р о н и к -  
н у т о м у  с в о е о б р а з н м м  х а р а к т е р о м  я в л е н и ю ,  к а к о в  я з н к  
т о г о  и л и  д р у г о г о  н а р о д а  э т о т  п е р в ь ш  и с т о л к о в а т е л ь  и
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п р и р о д н  и  ж и з н и ,  и  о т н о ш е н и й  к  л ю д я м ,  э т а т о н к а я ,  о б -  
н и м а ю ш а я  д у ш у  а т м о с ф е р а ,  ч р е з  к о т о р у ю  о н а  в с е  в и -  
д и т ,  п о н и м а е т  и  ч у в с т в у е т ?  Н о  ч т о  ж е  з а  б е д а ,  с к а ж е т е  
Bbi, е с л и  э т о й  а т м о с ф е р о й  б у д е т  н е  р у с с к о е ,  а  к а к о е -  
н и б у д ь  и н о с т р а н н о е  с л о в о ?  Б е д ь 1 и  д е й с т в и т е л ь н о  н е  
б н л о  б м  н и к а к о й ,  е с л и  6 b i, во-первмх, э т о  с л о в о  н а ш л о  
в о р г а н и з м е  р е б е н к а  у ж е  п о д г о т о в л е н н у ю  д л я  с е б я  р о -  
д и м у ю  п о ч в у ;  е с л и  6 b i, в о -в то р ь 1х, р е б е н о к  б н л  с о в е р -  
ш е н н о  п е р е н е с е н  в  с р е д у  т о г о  н а р о д а ,  с к в о з ь  я з ь ж  к о -  
т о р о г о  о т к р м л с я  е м у  м и р  б о ж и й ,  и  е с л и  6 b i, в - т р е т ь и х ,  
р е б е н к у  с у ж д е н о  б м л о  ж и т ь  и  д е й с т в о в а т ь  с р е д и  т о г о  
н а р о д а ,  я з н к  к о т о р о г о  з а м е н и л  е м у  я з ь ж  р о д и н м ;  с л о -  
в о м , е с л и  o b i м а л е н ь к о м у  р у с с к о м у  ц р е д с т о я л о  в о  в с е х  
о т н о ш е н и я х  б м т ь  ф р а н ц у з о м ,  н е м ц е м  и л и  а н г л и ч а н и -  
н о м . Н о  в  т о м - т о  и  б е д а ,  ч т о  первое  и з  э т и х  у с л о в и й  в о в с е  
н е  в ь ш о л н и м о ,  в т о р о е  м о ж е т  б м т ь  в ь ш о л н е н о  т о г д а ,  
к о г д а  р у с с к о е  д и т я  с т а н у т  в о с п и т ь ш а т ь  з а  г р а н и ц е й ,  а  
т р е т ь е  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  р о д и т е л и  р е ш а ю т с я  п е р е -  
м е н и т ь  д л я  с в о е г о  р е б е н к а  о т ч и з н у .

Н у ж н о  л и  г о в о р и т ь  о  н а с л е д с т в е н н о с т и  н а ц и о н а л ь -  
н о г о  х а р а к т е р а  в  о р г а н и з м е  р е б е н к а ?  Е с л и  M bi в и д и м ,  
ч т о  д е т я м  п е р е д а ю т с я  о т  р о д и т е л е й  т а к и е  к р у п н м е  
ч е р т м  ф и з и о н о м и и ,  к а к о в ,  н а п р и м е р ,  ц в е т  г л а з ,  ф о р м а  
н о с а ,  г у б ,  в о л о с н ,  с т а н ,  п о х о д к а ,  м и м и к а ,  т о ,  к о н е ч н о ,  
д о л ж н н  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  е ! ц е  в е р н е е  п е р е д а ю т с я  о т  
р о д и т е л е й  к  д е т я м  б о л е е  т о н к и е  и  п о т о м у  б о л е е  г л у б о -  
к и е  х а р а к т е р н м е  о т л и ч и я ;  п о т о м у  ч т о  ч е м  г л у б ж е ,  ч е м  
с к р ь г г н е е  п р и ч и н а  о с о б е н н о й  х а р а к т е р н о с т и  ч е л о в е к а ,  
т е м  в е р н е е  п е р е д а е т с я  и н а  п о т о м с т в е н н о .  < . . . >

Т о ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  н а ш и м  в р о ж д е н н ь ш  н а к л о н -  
н о с т я м ,  м н  п р и н и м а е м  л е г к о  и  у с в а и в а е м  п р о ч н о ;  т о ,  
ч т о  п р о т и в о р е ч и т  э т и м  о с н о в а м  и л и  ч у ж д о  и м ,  м м  
п р и н и м а е м  с  т р у д о м ,  у д е р ж и в а е м  с л а б о  и  р а з в е  т о л ь -  
к о  п о с л е  п р о д о л ж и т е л ь н м х  у с и л и й  м о ж е м  п е р е р а б о -  
т а т ь  в  с в о й  п р и р о д н ь ш  х а р а к т е р .  И з  э т о г о  у ж е  я с н о  
с а м о  с о б о й ,  ч т о  е с л и  я з и к ,  н а  к о т о р о м  н а ч и н а е т  г о в о -  
р и т ь  д и т я ,  п р о т и в о р е ч и т  в р о ж д е н н о м у  н а ц и о н а л ь н о м у  
е г о  х а р а к т е р у ,  т о  э т о т  я з ь ж  н и к о г д а  н е  о к а ж е т  т а к о г о  
с и л ь н о г о  в л и я н и я  н а  е г о  д у х о в н о е  р а з в и т и е ,  к а к о й  
о к а з а л  6 b i  р о д н о й  е м у  я з м к ;  н и к о г д а  н е  п р о н и к н е т  т а к  
г л у б о к о  в  е г о  д у х  и  т е л о ,  н и к о г д а  н е  п у с т и т  т а к и х  г л у -  
б о к и х ,  з д о р о в м х  к о р н е й ,  о б е ш а ю и д и х  б о г а т о е ,  о б и л ь -  
н о е  р а з в и т и е .  Н о  э т о г о  м а л о ,  я з м к  н а р о д а ,  к а к  м ь !



в и д е д и  B b im e ,  я в л я я с ь  п о л н е й ш и м  о т р а ж е н и е м  р о д и -  
H bi и  д у х о в н о й  ж и з н и  н а р о д а ,  я в л я е т с я  в  т о  ж е  в р е м я  
д л я  р е б е н к а  л у ч ш и м  и с т о л к о в а т е л е м  о к р у ж а ю п д е й  е г о  
п р и р о д н  и  ж и з н и .

У ш инский К.Д. С обр. соч. М.-Л., 1948. Т. 2. С. 554 — 563.

■  JIEB НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828-1910) 
"  МШСЛИ 0 ВОСПИТАНИИ

О  в о с п и т а н и и  я  д у м а л  о ч е н ь  м н о г о .  Б ь ш а ю т  в о п р о -  
c b i, в  к о т о р м х  п р и х о д и ш ь  к  в ь т о д а м  с о м н и т е л ь н ь ш ,  и  
б ь т а ю т  в о п р о с м ,  в  к о т о р м х  в ь т о д ь 1, к  к о т о р ь ш  п р и ш е л ,  
о к о н ч а т е л ь н ь ю ,  и  ч у в с т в у е ш ь  с е б я  н е  в  с о с т о я н и и  н и  
и з м е н и т ь  и х ,  н и  п р и б а в и т ь  к  н и м  ч т о - л и б о .  Т а к о в м  в ь т о -  
д ь 1, к  к о т о р ь ш  я  п р и ш е л ,  о  в о с п и т а н и и .  О н и  с л е д у ю ш и е .

В о с п и т а н и е  п р е д с т а в л я е т с я  с л о ж н ь ш  и  т р у д н ь ш  
д е л о м  т о л ь к о  д о  т е х  п о р ,  п о к а  м н  х о т и м ,  н е  в о с п и т ь т а я  
с е б я ,  в о с п и т ь т а т ь  д е т е й  и л и  к о г о  6 b i т о  н и  б м л о .  Е с л и  ж е  
п о й м е ш ь ,  ч т о  в о с п и т ь т а т ь  д р у г и х  м н  м о ж е м  т о л ь к о  ч е -  
р е з  с е б я ,  т о  у п р а з д н я е т с я  в о п р о с  о  в о с п и т а н и и  и  о с т а е т -  
с я  о д и н  в о п р о с  ж и з н и :  к а к  н а д о  с а м о м у  ж и т ь ?  П о т о м у  
ч т о  н е  з н а ю  н и  о д н о г о  д е й с т в и я  в о с п и т а н и я  д е т е й ,  к о т о -  
р о е  н е  в к л ю ч а л о с ь  6 b i в  в о с п и т а н и е  с е б я .  Т о ч н о  т а к  ж е ,  
к а к  с е б я .  Е с л и  о т е ц ,  м а т ь  о д е в а ю т с я ,  е д я т ,  с п я т у м е р е н н о  
и  р а б о т а ю т  и  у ч а т с я ,  т о  д е т и  б у д у т  т о  ж е  д е л а т ь .

Д в а  п р а в и л а  я  б н  д а л  д л я  в о с п и т а н и я :  с а м о м у  н е  
т о л ь к о  ж и т ь  х о р о ш о ,  н о  и  р а б о т а т ь  н а д  с о б о й ,  п о с т о -  
я н н о  с о в ё р ш е н с т в у я с ь ,  и  н и ч е г о  н е  с к р м в а т ь  и з  с в о -  
е й  ж и з н и  о т  д е т е й .  Л у ч ш е ,  ч т о б м  д е т и  з н а л и  п р о  с л а -  
б м е  с т о р о н н  с в о и х  р о д и т е л е й ,  ч е м  т о ,  ч т о б м  о н и  
ч у в с т в о в а л и ,  ч т о  е с т ь  у  и х  р о д и т е л е й  с к р н т а я  о т  н и х  
ж и з н ь  и  е с т ь  п о к а з н а я .  В с е  т р у д н о с т и  в о с п и т а н и я  
в н т е к а ю т  и з  т о г о ,  ч т о  р о д и т е л и ,  н е  т о л ь к о  н е  и с п р а в -  
л я я с ь  о т  с в о и х  н е д о с т а т к о в ,  н о  и  д а ж е  н е  п р и з н а в а я  
и х  н е д о с т а т к а м и ,  о п р а в д ь т а я  и х  в  с е б е ,  х о т я т  н е  в и -  
д е т ь  э т и х  н е д о с т а т к о в  в  д е т я х .  В  э т о м  в с я  т р у д н о с т ь  и  
б о р ь б а  с  д е т ь м и .  Д е т и  н р а в с т в е н н о  г о р а з д о  п р о н и ц а -  
т е л ь н е е  в з р о с л н х ,  и  о н и ,  ч а с т о  н е  в ь ж а з ь т а я  и  д а ж е  
н е  с о з н а в а я  э т о г о ,  в и д я т  н е  т о л ь к о  н е д о с т а т к и  р о д и -  
т е л е й ,  н о  и  х у д ш и й  и з  в с е х  н е д о с т а т к о в  —  л и ц е м е р и е  
р о д и т е л е й ,  и т е р я ю т  к  н и м  у в а ж е н и е  и  и н т е р е с  к о  в с е м  
и х  п о у ч е н и я м . . .



Л и ц е м е р и е  р о д и т е л е й  п р и  в о с п и т а н и и  д е т е й  е с т ь  
с а м о е  о б м ч н о е  я в л е н и е ,  и  д е т и  ч у т к и  и  з а м е ч а ю т  е г о  
с е й ч а с  ж е ,  и  о т в р а ш а ю т с я ,  р а з в р а ш а ю т с я .  П р а в д а  е с т ь  
п е р в о е ,  г л а в н о е  у с л о в и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и  д у х о в н о г о  
с л и я н и я ,  и  п о т о м у  о н а  е с т ь  п е р в о е  у с л о в и е  в о с п и т а -  
н и я .  А  ч т о б ь 1 н е  с т р а ш н о  б н л о  п о к а з а т ь  д е т я м  в с ю  
п р а в д у  с в о е й  ж и з н и ,  н а д о  с д е л а т ь  с в о ю  ж и з н ь  х о р о -  
ш е й  и л и  п о  к р а й н е й  м е р е  м е н е е  д у р н о й .  И  п о т о м у  в о с -  
п и т а н и е  д р у г и х  в к л ю ч а е т  в  в о с п и т а н и е  с е б я ,  и  д р у т о г о  
н и ч е г о  н е  н у ж н о .

В о с п и т а н и е  е с т ь  в о з д е й с т в и е  н а  с е р д ц е  т е х ,  к о г о  
м м  в о с п и т ь ш а е м .  В о з д е й с т в о в а т ь  ж е  н а  с е р д ц е  м о ж н о  
т о л ь к о  г и п н о т и з а ц и е й ,  к о т о р о й  т а к  п о д л е ж а т  д е т и ,  —  
г и п н о т и з а ц и е й ,  з а р а з и т е л ь н о с т ь ю  п р и м е р а .  Р е б е н о к  
у в и д и т ,  ч т о  я  р а з д р а ж а ю с ь  и  о с к о р б л я ю  л ю д е й ,  ч т о  я  
з а с т а в л я ю  д р у г и х  д е л а т ь  т о ,  ч т о  с а м  м о г у  с д е л а т ь ,  ч т о  
я  п о т в о р с т в у ю  с в о е й  ж а д н о с т и ,  п о х о т я м ,  ч т о  я  и з б е г а ю  
т р у д а  д л я  д р у т и х  и  и ш у  т о л ь к о  у д о в о л ь с т в и я ,  ч т о  я  г о р -  
ж у с ь  и  т ш е с л а в л ю с ь  с в о и м  п о л о ж е н и е м ,  г о в о р ю  п р о  
д р у г и х  з л о е ,  г о в о р ю  з а  г л а з а  н е  т о ,  ч т о  г о в о р ю  в  г л а з а ,  
п р и т в о р я ю с ь ,  ч т о  в е р ю  т о м у ,  в о  ч т о  н е  в е р ю ,  и  т ь ю я ч и ,  
т н с я ч и  т а к и х  п о с т у п к о в  и л и  п о с т у п к о в  о б р а т н и х :  к р о -  
т о с т и ,  с м и р е н и я ,  т р у д о л ю б и я ,  с а м о п о ж е р т в о в а н и я ,  
в о з д е р ж а н и я ,  п р а в д и в о с т и ,  —  и  з а р а ж а е т с я  т е м  и л и  
д р у г и м  в о  с т о  р а з  с и л ь н е е ,  ч е м  с а м м м и  к р а с н о р е ч и -  
в м м и  и  р а з у м н ь ш и  п о у ч е н и я м и .  И  п о т о м у  в с е  и л и  0 ,9 9 9  
в о с п и т а н и я  с в о д и т с я  к  п р и м е р у ,  к  и с п р а в л е н и ю  и  с о -  
в е р ш е н с т в о в а н и ю  с в о е й  ж и з н и .

Г а к  ч т о  т о ,  с  ч е г о  Bbi н а ч а л и  в н у т р и  с е б я ,  к о г д а  
м е ч т а л и  о б  и д е а л е ,  т . е .  о  д о б р е ,  д о с т и ж е н и и  к о т о р о г о  
н е с о м н е н н о  т о л ь к о  в  с е б е ,  к  т о м у  с а м о м у  в и  п р и в е д е н ь 1 
т е п е р ь  п р и  в о с п и т а н и и  д е т е й  и з в н е .  Т о , ч е г о  M bi х о т е л и  
д л я  с е б я ,  х о р о ш е н ь к о  н е  з н а я  з а ч е м ,  т о  т е п е р ь  в а м  у ж е  
н е о б х о д и м о  д л я  т о г о ,  ч т о б м  н е  р а з в р а т и т ь  д е т е й .

О т  в о с п и т а н и я  о б ь ж н о в е н н о  т р е б у ю т  и  с л и ш к о м  
м н о г о ,  и  с л и ш к о м  м а л о .  Т р е б о в а т ь  т о г о ,  ч т о б н  в о с п и -  
т ь ш а е м м е  в н у ч и л и с ь  т о м у - т о  и  т о м у - т о ,  о б р а з о в а л и с ь ,  
к а к  м м  р а з у м е е м  о б р а з о в а н и е ,  —  э т о  н е в о з м о ж н о ;  т а к  
ж е  н е в о з м о ж н о  и  т о ,  ч т о б м  о н и  с д е л а л и с ь  н р а в с т в е н -  
н ь ш и ,  к а к  Mbi р а з у м е е м  э т о  с л о в о .  Н о  с о в е р ш е н н о  в о з -  
м о ж н о  т о ,  ч т о б м  н е  б м т ь  с а м о м у  у ч а с т н и к о м  в р а з в р а -  
х ц е н и и  д е т е й  (и  в  э т о м  н е  м о ж е т  п о м е ш а т ь  н и  ж е н е  
м у ж ,  н и  м у ж у  ж е н а ) ,  а  в с е ю  с в о е ю  ж и з н ь ю ,  п о  м е р е



с и л  с в о и х ,  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  н и х ,  з а р а ж а я  и х  п р и м е -  
р о м  д о б р а .

Я  д у м а ю ,  ч т о  н е  т о л ь к о  т р у д н о ,  н о  н е в о з м о ж н о  
х о р о ш о  в о с п и т а т ь  д е т е й ,  е с л и  с а м  д у р е н ,  и  ч т о  в о с п и -  
т а н и е  д е т е й  е с т ь  т о л ь к о  с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и е ,  к о -  
т о р о м у  н и ч т о  н с  п о м о г а е т ,  к а к  д е т и .  К а к  с м е ш н н  т р е -  
б о в а н и я  л ю д е й ,  к у р я ш и х ,  п ь ю г ц и х ,  о б ъ е д а ю и д и х с я ,  н е  
р а б о т а ю п д и х  и  п р е в р а п ; а ю 1ц и х  н о ч ь  в  д е н ь ,  о  т о м ,  ч т о -  
6bi д о к т о р  с д е л а л  и х  з д о р о в ь ш и ,  н е с м о т р я  н а  и х  н е з д о -  
р о в ь ш  о б р а з  ж и з н и ,  т а к  ж е  с м е ш н м  т р е б о в а н и я  л ю д е й  
н а у ч и т ь  и х ,  к а к , п р о д о л ж а я  в е с т и  ж и з н ь  н е н р а в с т в е н -  
н у ю ,  м о ж н о  б н л о  6 b i  д а т ь  н р а в с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  
д е т я м .  В с е  в о с п и т а н и е  с о с т о и т  в  б о л ь ш е м  и  б о л ь ш е м  
с о з н а н и и  с в о и х  о ш и б о к  и  и с п р а в л е н и и  с е б я  о т  н и х .  
А  э т о  м о ж е т  с д е л а т ь  в с я к и й  и  в о  в с е х  в о з м о ж н м х  у с -  
л о в и я х  ж и з н и .  И  э т о  ж е  е с т ь  и  с а м о е  м о г у ш е с т в е н н о е  
о р у д и е ,  д а н н о е  ч е л о в е к у  д л я  в о з д е й с т в и я  н а  д р у г и х  
л ю д е й ,  в  т о м  ч и с л е  и  н а  с в о и х  д е т е й ,  к о т о р м е  в с е г д а  
н е в о л ь н о  б л и ж е  в с е г о  к  н а м .

Толст ой Л.Н . Пед. соч. СПб., 1912. С. 346 — 348.

■  АДЕЛАИДА СЕМЕНОВНА СИМОНОВИЧ (1844-1933) 
"  СВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА СО 01К0Л0Ю

И н д и в и д у а л ь н о е  р а з в и т и е  р е б е н к а  д о с т и г а е т с я . . .  
у х о д о м ,  о о с п и т а н и е м  в  т е с н о м  с м ь ю л е  с л о в а  и  о б у ч е -  
н и е м .  О б у ч е н и е  с о в е р ш а е т с я  в  ш к о л е ,  о т к у д а  р е б е н о к  
п о с т у п а е т  н е п о с р е д с т в е н н о  в  ж и з н ь ;  д е т с к и й  ж е  с а д  
е с т ь  т о л ь к о  п о д г о т о в и т е л ь н о е  з а в е д е н и е  д л я  ш к о л м ;  
с п р а ш и в а е т с я ,  к а к о е  з н а ч е н и е  и м е е т  в о с п и т а н и е  д е т -  
с к о г о  с а д а  д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о  р а з в и т и я  р е б е н к а  и  
п р е и м у и д е с т в е н н о  д л я  п о с т у п л е н и я  е г о  в  ш к о л у ?  Ч т о -  
б м  о т в е т и т ь  н а  э т о т  в о п р о с ,  д о л ж н о  п р е д в а р и т е л ь н о  
с к а з а т ь  н е с к о л ь к о  с л о в  о  суи ц н о сти  обучения  в  ш к о л е .

О б у ч е н и е  в с е г д а  с л е д у е т  и з в е с т н о м у  с и с т е м а т и -  
ч е с к о м у  п л а н у ,  с о с т а в л е н н о м у  у ч и т е л е м ,  с к а ч к о в  н е  
д о з в о л я е т с я ;  о н о  и д е т  о т  п р о с т о г о  к  с л о ж н о м у ,  о т  л е г -  
к о г о  к  т р у д н о м у  п о  с и н т е т и ч е с к о м у  и  а н а л и т и ч е с к о м у  
м е т о д у .  Ф о р м а  о б у ч е н и я  в  ш к о л е  п о в е с т в о в а т е л ь н а я  и л и  
в о п р о с и т е л ь н а я .  У ч и т е л ь  и з л а г а е т  в с е м  д е т я м  к а к о й -  
н и б у д ь  п р е д м е т ,  н е  з а б о т я с ь  о  т о м ,  п о н и м а е т  л и  е г о  
к а ж д ь ш  р е б е н о к  в  о т д е л ь н о с т и ,  и  т р е б у е т  в п о с л е д -



с т в и и ,  ч т о б ш  в с е  д е т и  о т в е ч а л и  о д и н а к о в о  х о р о ш о  н а  
е г о  в о п р о с ь ь  С т а л о  б ь г г ь , о т  у ч е н и к а  в  ш к о л е  т р е б у е т -  
ся :  п о л н а я  в н и м а т е л ь н о с т ь  к  и з л о ж е н и ю  у ч и т е л я ,  с п о -  
с о б н о с т ь  в е р н о  п о н и м а т ь ,  у с в а и в а т ь  с е б е  и  с о х р а н я т ь  
в п а м я т и  с л ь н и а н н о е  и  с п о с о б н о с т ь  в ь ф а ж а т ь  с л о в а м и  
с в о и  МЬ1СЛИ.

С п р а ш и в а е т с я ,  в  к а к о м  в о з р а с т е  и  к а к и м  о б р а з о м  
р е б е н о к  д е л а е т с я  с п о с о б н ь ш  у д о в л е т в о р я т ь  э т и м  т р е -  
б о в а н и я м ?

О р г а н н  р е б е н к а  о т  2  д о  7  л е т  н е  и м е ю т  е г ц е  н а д -  
л е ж а г ц е й  к р е п о с т и ;  о н и  п р о д о л ж а ю т  е и д е  р а з в и в а т ь с я .  
П о э т о м у  в  э т о м  в о з р а с т е  н е о б х о д и м а  р а в н о м е р н а я  и  
п р о п о р ц и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  д л я  в с е х  о р г а н о в  т е л а .  
Е с л и  у м  в  э т о  в р е м я  з а н я т  о д н о с т о р о н н е ю  с и с т е м а т и -  
ч е с к о ю  д е я т е л ь н о с т ь ю  ( к а к  э т о  б ь т а е т  у  д е т е й ,  к о т о -  
p b ix  р а н о  о т д а ю т  в  ш к о л м ) ,  о н  р а з в и в а е т с я  н а  с ч е т  
о с т а л ь н м х  о р г а н о в  т е л а .  П о с л е д н и е  з а б о л е в а ю т  и  м е -  
ш а ю т  в п о с л е д с т в и и  р а з в и т и ю  м о з г а  и  е г о  о т п р а в л е н и й ,  
ж е л у д о к  и  к и ш к и  н а ч и н а ю т  д у р н о  п е р е в а р и в а т ь  п и х ц у ,  
в с л е д с т в и е  т о г о  ч т о  о р г а н н  м а л о  т р е б у ю т  е е  п о  п р и ч и -  
н е  и х  б е з д е я т е л ь н о с т и ,  я в л я ю т с я  п о н о с м ,  к и ш е ч н м е  
б о л е з н и  с о  в с е м и  и х  п о с л е д с т в и я м и .  М о з г ,  н е  п о л у ч а я  
з а т е м  д о с т а т о ч н о  н о р м а л ь н о й  п и г ц и , з а б о л е в а е т  и  л и -  
ш а е т  р е б е н к а  в о з м о ж н о с т и  р а з в и в а т ь с я  н о р м а л ь н о .  
Т а к и е  с л у ч а и  в с т р е ч а ю т с я  ч а с т о  у  т е х  д е т е й ,  к о т о р н е  
о ч е н ь  р а н о  « у д а ю т с я  в у м с т в е н н о м  о т н о ш е н и и » .  Т а к о й  
р е б е н о к  д е л а е т с я  с л и ш к о м  в о с п р и и м ч и в ь ш  к  в р е д н о -  
м у  в л и я н и ю  о к р у ж а ю 1ц е й  с р е д м  и  о б н к н о в е н н о  р а н о  
у м и р а е т .  М а т е р и  р а д у ю г с я ,  ч т о  и х  р е б е н о к  т а к  р а н о  
у ж е  в с е  з н а е т ,  о н и  п о к у п а ю т  е м у  к н и ж к и ,  з а с т а в л я ю т  
е г о  у ч и т ь  б а с н и  и  д р у г и е  с л о в а ,  к о т о р н е  о н  п о н и м а т ь  
н е  м о ж е т ,  н а и з у с т ь  и  в о с х и ь ц а ю т с я  г е н и а л ь н о с т ь ю  
с в о е г о  р е б е н к а .  Н е с ч а с т н м е  э т и  м а т е р и  н е  в е д а ю т ,  ч т о  
в э т и х  г е н и а л ь н м х  с п о с о б н о с т я х  к р о е т с я  п р и б л и ж а ю -  
х ц а я с я  б о л е з н ь  и  с к о р о  з а т е м  н а с т у п а к я ц е е  о с л а б л е н и е  
в с е г о  т е л а  и  п р е и м у ш е с т в е н н о  м о з г а  р е б е н к а .

Р е б е н о к  л ю б и т  ж и з н ь  п о д в и ж н у ю ;  в е с е л о  п р о в о -  
д и т  о н  в р е м я  с о  с в о и м и  и г р у ш к а м и ;  б е с п е ч н о  п е р е х о -  
д и т  о н  с  о д н о г о  п р е д м е т а  н а  д р у т о й ;  в с ю д у  н а х о д и т  н а -  
с л а ж д е н и е .  Б у д у ш н о с т ь  п р е д с т а в л я е т с я  е м у  в  с а м о м  
я р к о м  в и д е ;  о н  в е р и т  в с е м у ,  о н  д е л а е т  в с е  и з  в с е г о :  « и з  
п а л к и  о н  д е л а е т  с е б е  р у ж ь е  и  л о ш а д ь ,  п р е д м е т м ,  и м е -  
ю ц и е  в е с ь м а  о т д а л е н н о е  с х о д с т в о  м е ж д у  с о б о й ,  и з



п а д о ч к и  о н  д е д а е т  с е б е  с а б д ю ;  к а ж д а я  т р я п о ч к а  п р е -  
в р а ш а е т с я  у  н е г о  в к у к л у  и  к а ж д ь ш  у г о л о к  —  в д о м и к » .  
В с е  в о к р у г  н е г о  и г р а е т  и  в с е  с о т в о р е н о  д л я  и г р ь ь  И г -  
р а  —  е г о  ж и з н ь ;  в  и г р е  о н  о б н а р у ж и в а е т  в с ю  с в о ю  п о д -  
р а ж а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  Е с л и  Bbi з а с а д и т е  в а ш е г о  
р е б е н к а  в  э т о м  в о з р а с т е  з а  ш к о л ь н у ю  с к а м ь ю ,  в м  в н о -  
с и т е  п о г и б е л ь  в  ж и з н ь  р е б е н к а ,  в м  н а р у ш а е т е  г а р м о -  
н и ю  р а з в и т и я  е г о  о р г а н о в ,  л и ш а е т е  е г о  о т к р о в е н н о с т и  
и  в с е л я е т е  в  н е м  з а б о т ь ь  В  э т о м  в о з р а с т е  о б у ч е н и е  с и -  
с т е м а т и ч е с к о е  е м у  в р е д н о .  В о т  э т о т - т о  в о з р а с т  р е б е -  
н о к д о л ж е н ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  н е п р е м е н н о  п р о в е с т и  
в д е т с к о м  с а д у .

З д е с ь  н е т  о д н о с т о р о н н е г о  с и с т е м а т и ч е с к о г о  о б у ч е -  
н и я :  в с е с т о р о н н е е ,  г а р м о н и ч н о е  р а з в и т и е  в с е х  о р г а н о в  
т е л а  —  в о т  в о с п и т а н и е  д е т с к о г о  с а д а .  В о с п и т а т е л и  д е т -  
с к о г о  с а д а  в х о д я т  с  л ю б о в ь ю  и  п р е д а н н о с т ь ю  в к р у г  
д е т е й ,  и г р а ю т  с  н и м и  и  п р и м е н я ю т с я  п о  м е р е  в о з м о ж -  
н о с т и  к  и н д и в и д у а л ь н о с т и  к а ж д о г о  о т д е л ь н о г о  р е б е н к а .  
Д е т с к и й  с а д  н е  у д е р ж и в а е т  р е б е н к а  д о л г о  н а  о д н о м  и  
т о м  ж е  п р е д м е т е ,  к а к  э т о  б н в а е т  в  ш к о л а х ,  н е  з н а к о м и т  
е г о  т а к ж е  с  н и м  ч е р е с ч у р  п о в е р х н о с т н о ,  н о ,  в о з б у ж д а я  
р е б е н к а ,  о н  с о с р е д о т о ч и в а е т  е г о  в н и м а н и е  н а  п р е д м е т е  
н а с т о л ь к о ,  с к о л ь к о  э т о  п о з в о л я е т  е г о  и н д и в и д у а л ь н о с т ь  
и  с к о л ь к о  е м у  н у ж н о  д л я  о з н а к о м л е н и я  с  е г о  ( п р е д м е т а )  
г л а в н ь ш и  о с о б е н н о с т я м и ,  д о с т у п н ь ш и  е м у .  Н е  н а п р я -  
г а я  п о с т о я н н о  и  с и л ь н о  м о з г о в о й  д е я т е л ь н о с т и  р е б е н к а ,  
д е т с к и й  с а д  р а с ш и р я е т  е г о  к р у г о з о р  и  с о д е й с т в у е т  с о -  
в м е с т н о м у  р а з в и т и ю  о р г а н о в  т е л а .  Д е т с к и й  с а д  в л и я е т  
н а  ч у в с т в а  р е б е н к а  ( в о з б у ж д а я  и х  п р и л и ч н ь ш и  с т и м у л а -  
м и )  и  д о с т а в л я е т  р а б о т у ,  д е я т е л ь н о с т ь  е г о  о р г а н а м  д в и -  
ж е н и я .  Р е б е н о к  в  д е т с к о м  с а д у  ж и в е т  м и р н о ;  л и ц о  е г о  
в е с е л о е  и  о т к р ь г г о е ;  о н  п р и х о д и т  т у д а  с  р а д о с т ь ю  и  
п р о в о д и т  в р е м я  с  п о л ь з о ю .

М а л о - п о м а л у ,  р а з в и в а я с ь  м е д л е н н о ,  р е б е н о к  н а ч и -  
н а е т  о б р а и ц а т ь с я  о т  с в о б о д н о й  и г р м  к  п р а в и л ь н о й  д е -  
я т е л ь н о с т и  и  п р и г о т о в л я е т с я  м е д л е н н о  к  с и с т е м а т и ч е с -  
к о м у  о б у ч е н и ю .

М н о г и е  д е т и  с п о с о б н м  у ж е  в  н а ч а л е  с е д ь м о г о  г о д а  
к  б о л е е  и л и  м е н е е  п р а в и л ь н о м у  о б у ч е н и ю ;  т е л о  и х  у ж е  
д о с т а т о ч н о  о к р е п л о ,  о н и  м о г у т  с и д е т ь  н а  о д н о м  м е с т е  
б о л е е  и л и  м е н е е  д о л г о ,  м о з г  и х  м о ж е т  у ж е  р а б о т а т ь  
н е к о т о р о е  в р е м я  п р а в и л ь н о ,  н е  у с т а в а я ,  и  о н и  п о н и м а -  
ю т  у ж е  т о ,  ч т о  у ч и т е л ь  р а с с к а з ь ш а е т .  О д н а к о  ж е  б о л ь -
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ш а я  ч а с т ь  д е т е й  (и  и х  г о р а з д о  б о л ь ш е )  н е  в  с о с т о я н и и  
е г ц е  з а н и м а т ь с я  с и с т е м а т и ч е с к и  с  с е д ь м о г о  г о д а .  М а л о  
р а з в и т о й  м о з г ,  с л а б о е  т е л о  и  м н о г и е  д р у г и е  п р и ч и н н ,  
с е м е й н ь ю ,  с о ц и а л ь н ь ю ,  у д е р ж и в а ю т  д е т е й ;  е ь ц е  п о з ж е  
э т о г о  п е р и о д а  н а  н и з к о й  с т е п е н и  р а з в и т и я .  П о э т о м у  и  
д е т я м  э т о г о  в о з р а с т а  в р е д н о  п о с т у п а т ь  п р я м о  в ш к о л у ;  
п о д о б н ь ю  д е т и  д о л ж н м  е ь ц е  о с т а в а т ь с я  в  д е т с к о м  с а д у  
д о  т е х  п о р ,  п о к а  о н и  р а з о в ь ю т с я  н а с т о л ь к о ,  ч т о  б у д у т  в  
с о с т о я н и и  б е з  в р е д а  д л я  с в о е й  и н д и в и д у а л ь н о й  ж и з н и  
п о с т у п а т ь  в  ш к о л у ;  н о  о н и  н е  д о л ж н ь 1 о с т а в а т ь с я  в с е  
в р е м я  в м е с т е  с  м а л е н ь к и м и  д е т ь м и ;  о н и  д о л ж н н  п р о в е -  
с т и  ч а с т ь  в р е м е н и  в  э л е м е н т а р н о м  к л а с с е  д е т с к о г о  с а д а .

Э л е м е н т а р н ь ш  к л а с с  е с т ь  п е р е х о д  о т  д е т с к о г о  с а д а  
к  ш к о л е  и  в м е ш а е т  в  с е б я  д е т е й  6  и  7  л е т ,  о н  д о л ж е н  
о к о н ч а т е л ь н о  п о д г о т о в и т ь  р е б е н к а  к  ш к о л е .  З д е с ь  р е б е -  
н о к  з н а к о м и т с я  с  а з б у к о й ,  п и с ь м о м  и  с ч е т о м ,  н е о б х о д и -  
м ь ш  д л я  ш к о л ь 1; н о  о б у ч е н и е  н е  н а ч и н а е т с я  с р а з у ,  а  м а л о -  
п о м а л у ;  в  р е б е н к е  н е  п о д а в л я е т с я  е г о  ж е л а н и е  у ч и т ь с я ;  
о н  п р о д о л ж а е т  е 1ц е  и г р а т ь  н е с к о л ь к о  в р е м е н и  с  м а л е н ь -  
к и м и  д е т ь м и ,  и  в м е с т е  с  т е м  о н  п о н е м н о г у  « в х о д и т  в  
у ч е н ь е » .  В  э л е м е н т а р н о м  к л а с с е  р е б е н о к  п р и в ь ж а е т  с и -  
д е т ь  н а  о д н о м  м е с т е ,  н е  ч у в с т в у я  у с т а л о с т и .  М а т е р и а л м ,  
п р е д л о ж е н н ь ю  з д е с ь  р е б е н к у  д л я  и г р ь 1, д о л ж н н  о к о н ч а -  
т е л ь н о  р а з в и т ь  е г о  о р г а н м  ч у в с т в .  Н о р м а л ь н о е  о т п р а в -  
л е н и е  о р г а н о в  ч у в с т в  е с т ь  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  д л я  
п о с т у п л е н и я  в  ш к о л у :  в с е  в  ш к о л е  в о с п р и н и м а е т с я  и м и ;  
они п у т ъ  п р и н я ти я  вп ечатл ен и й ;  н о р м а л ь н о е  о т п р а в -  
л е н и е  о р г а н о в  ч у в с т в  о б у с л о в л и в а е т  я с н о с т ь  и  в е р н о с т ь  
п о н и м а н и я ;  е с л и  и н и  н е д о с т а т о ч н о  и л и  н е  н о р м а л ь н о  
р а з в и т ь 1, т о  о н и  ж е  о б у с л о в л и в а ю т  н е в е р н о е  в п е ч а т л е -  
н и е  и  л о ж н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  п р е д м е т а х .  З д е с ь  т а к ж е  
р е б е н о к  н а у ч а е т с я  о т л и ч а т ь  с х о д н ь ю  и  н е с х о д н ь ю  п р и -  
з н а к и  п р е д м е т о в ,  д о л г о  з а н и м а т ь с я  о д н и м  п р е д м е т о м  и  
в и р а ж а т ь  я с н е е  с л о в а м и  с в о и  в п е ч а т л е н и я  и  п р е д с т а в -  
л е н и я .

К о г д а  р е б е н о к  н а х о д и т с я  у ж е  н а  э т о й  с т е п е н и  р а з -  
в и т и я ,  т о г д а  о н  н е  х о ч е т  б о л ь ш е  и г р а т ь  в  д е т с к о м  с а д у ,  
е м у  х о ч е т с я  в  ш к о л у ,  о н  д о л г о  р и с у е т ,  п и ш е т  и  м е н ь ш е  
и г р а е т .

Е с л и  м м  т е п е р ь  с д е л а е м  в и в о д  и з  в с е г о  с к а з а н н о г о ,  
т о  у в и д и м ,  ч т о  д е т с к и е  с а д ь 1 в о в с е  н е  с у т ь  у ч р е ж д е н и я  
д л я  п р и в и л е г и р о в а н н о г о  с о с л о в и я ,  а  н а п р о т и в ,  ч т о  ж е -  
л а т е л ь н о  б н л о  б м ,  ч т о б ь !  в с я к и й  р е б е н о к ,  п о с т з г п а ю ш и й



в ш к о л у ,  п р о в е л  п р е д в а р и т е л ь н о  в р е м я  в д е т с к о м  с а д у .  
И б о  п р я м о е  п о с т у п л е н и е  р е б е н к а  в  ш к о л у  н е  г а р а н т и -  
р у е т  н о р м а л ь н о е  и н д и в и д у а л ь н о е  р а з в и т и е  е г о .  В  ш к о -  
л е  о б р а ь ц а е т с я  в н и м а н и е  н а  п р е п о д а в а е м ь ш  п р е д м е т ,  а  
в д е т с к о м  с а д у  —  н а  р е б е н к а ,  а  п р е д м е т  и г р а е т  в т о р о -  
с т е п е н н у ю  р о л ь , о н  е с т ь  т о л ь к о  с р е д с т в о  д о с т и ж е н и я  
и з в е с т н о й  ц е л и .  Ч т о б н  в ь ш е с т и  п о л ь з у  и з  ш к о л ь 1, н е о б -  
х о д и м о  б ь г г ь  п о д г о т о в л е н н ь ш  к  н е й ,  а  п о д г о т о в к у  э т у  д а е т  
д е т с к и й  с а д .  В ш к о л е  р е б е н о к  д о л ж е н  у м е т ь  р а з л и ч а т ь  
с л о в а  у ч и т е л я ,  с о с р е д о т о ч и в а т ь  с в о е  в н и м а н и е  н а  п р е -  
п о д а в а е м ь ш  п р е д м е т  и  с л о в а м и  в н р а ж а т ь  с в о и  м ь ю л и .

В с е м  у ч и т е л я м  и з в е с т н о ,  д о  к а к о й  с т е п е н и  з а д е р -  
ж и в а е т с я  х о д  о б у ч е н и я  в  ш к о л а х  о т  н е д о с т а т о ч н о г о  
р а з в и т и я  в  у ч е н и к а х  в м ш е у п о м я н у т н х  к а ч е с т в .

У ч и т е л ь  д и к т у е т  и  н а х о д и т  п о с л е  в т е т р а д я х  у ч е н и -  
к о в  р а з н м е  н е л е п о с т и ,  п р о и с х о д я ш и е  и н о г д а  е д и н -  
с т в е н н о  о т  т о г о ,  ч т о  о н и  н е в е р н о  у л о в и л и  р а з л и ч н н е  
е г о  с л о в а .  И н о й  у ч е н и к ,  н е с м о т р я  н а  и с к р е н н е е  с в о е  
ж е л а н и е ,  н е  м о ж е т  с л е д и т ь  з а  р а с с к а з о м  у ч и т е л я  и л и  
з а  ч т е н и е м  с в о е г о  т о в а р и и ц а ,  п о т о м у ч т о  н е  п р и в ь ж  с о -  
с р е д о т о ч и в а т ь  с в о е  в н и м а н и е  н а  о д и н  к а к о й - н и б у д ь  
п р е д м е т .  И н н е  д е т и ,  п р и  в с е м  с в о е м  п о н и м а н и и ,  н и -  
к а к  н е  м о г у т  п е р е д а в а т ь  д р у г и м  с а м ь ю  п р о с т ь ю  п о н я -  
т и я  и л и  в ь ф а ж а т ь  с о б с т в е н н ь ш и  с л о в а м и  с л м ш а н н ь ш  
р а с с к а з  и  т . п . З а н я т и я  д е т с к о г о  с а д а  д а ю т  д е т я м  н а д -  
л е ж а ш у ю  п о д г о т о в к у  в  э т о м  о т н о ш е н и и  и  д е л а ю т  и х  
с п о с о б н ь ш и  б м т ь  х о р о ш и м и  ( н е  в  о б ь и с н о в е н н о м  с м н с -  
л е  с л о в а )  у ч е н и к а м и  в  ш к о л е .  С л е д о в а т е л ь н о ,  д е т с к и й  
с а д  и г р а е т ,  с  о д н о й  с т о р о н м ,  в а ж н у ю  р о л ь  в д е л е  и н -  
д и в и д у а л ь н о г о  р а з в и т и я  р е б е н к а ,  и , с  д р у г о й  с т о р о н н ,  
о н  е с т ь  в а ж н ь ш  а т р и б у т  д л я  ш к о л ь г , а  н е  у д а ч н а я  
в м д у м к а  ф и л а н т р о п и и .

Ж урнал «Д етскийсад». 1866. № 4. С. 121 — 126.

ш КТО МОЖЕТ БЬ1ТЬ ВРСПИТДТЕЛЕМ_______________

M b i н е о д н о к р а т н о  в м с к а з м в а л и  м ь д с л ь , ч т о  в с я к о е  
я в л е н и е ,  с л у ч а й н о е  и л и  н е с л у ч а й н о е ,  в с я к а я  л и ч н о с т ь ,  
и л и  в с я к и й  п р е д м е т  в о о б т ц е ,  в с т р е ч а ю ш и й с я  п о д р а с -  
т а ю т ц е м у  п о к о л е н и ю ,  п р и д а е т  п о с л е д н е м у  т е  и л и  и н м е  
к а ч е с т в а ,  х о р о ш и е  и л и  д у р н н е .  M b i с к а з а л и ,  ч т о  и  
п р и с л у г а  в  э т о м  с м н с л е  в о с п и т ь ш а е т ,  и л и  л у ч ш е  с к а -



з а т ь ,  в л и я е т  н а  в о с п и т а н и е .  В м с т а в л я я  в о п р о с ,  « К т о  
м о ж е т  б м т ь  в о с п и т а т е л е м ? » ,  м н  х о т и м  с к а з а т ь ,  к а к о й  
ч е л о в е к  и м е е т  п о  п р е и м у х ц е с т в у  х о р о ш е е  в л и я н и е  н а  
п о д р а с т а ю и д е е  п о к о л е н и е  и  к а к и м и  к а ч е с т в а м и  о н  д о л -  
ж е н  о б л а д а т ь  д л я  э т о г о .

П е р в ь ш и  п р и р о д н н м и  в о с п и т а т е л я м и  я в л я ю т с я  
р о д и т е л и ,  и  п о  п р е и м у п д е с т в у  в  п е р в о е  в р е м я  ж и з н и  
м а т е р и  р е б е н к а  —  м а т ь :  о т  м а т е р и  и с х о д и т  ж и з н ь  
р е б е н к а ;  о т  м а т е р и  о н  п о л у ч а е т  п е р в ь ю  л а с к и  и  у л м б -  
к и , о т  м а т е р и  о н  с л ь ш ш т  п е р в ь ю  з в у к и ,  с л о в а  и  р е ч и .  
М а т ь ,  б у д у ч и  п о с т о я н н о  с  р е б е н к о м ,  с  с а м о г о  р о ж д е -  
н и я ,  з н а е т  л у ч ш е  в с е х  в с е  е г о  н у ж д м ,  п о н и м а е т  е г о  
л у ч ш е  и  с к о р е е  д р у г и х .  Л ю б о в ь  д е т е й  к  р о д и т е л я м ,  
з а в я з ь т а ю ш а я с я  т а к и м  о б р а з о м ,  е с т ь  п р и ч и н а  н р а в -  
с т в е н н о г о  в л и я н и я  м а т е р и  н а  р е б е н к а .  О т е ц  т о ж е  в о с -  
п и т ь т а е т  с в о и х  д е т е й ,  н о  е г о  в л и я н и е  н а ч и н а е т с я  п о з -  
ж е  м а т е р и н с к о г о ,  с  п о я в л е н и е м  с о з н а н и я  у  р е б е н к а ;  и  
ч е м  с т а р ш е  д е л а е т с я  р е б е н о к ,  т е м  о с я з а т е л ь н е е  с т а н о -  
в и т с я  д л я  н е г о  в о с п и т а т е л ь н о е  в л и я н и е  о т ц а .

В  п о д р а с т а н и и  м о л о д о г о  п о к о л е н и я  н а с т у п а е т  т а -  
к о й  п е р и о д  р а з в и т и я ,  к о г д а ,  п о м и м о  н р а в с т в е н н о г о  
в л и я н и я ,  в з р о с л ь г е  д о л ж н м  з н а к о м и т ь  е г о  с  т е м и  у с о -  
в е р ш е н с т в о в а н и я м и  у м а ,  к о т о р ь ю  о б у с л о в и л и с ь  п р о -  
г р е с с и в н ь ш  р а з в и т и е м  ч е л о в е ч е с к о й  м ь ю л и  в о о б г ц е .

Т у т  о к а з ь т а е т с я  н е о б х о д и м ь ш ,  ч т о б м  в о с п и т а н и е  
п е р е ш л о  и з  р у к  р о д и т е л е й  к  п о с т о р о н н и м  л и ц а м ,  с п е -  
ц и а л ь н о  з а н и м а ю 1ц и м с я  п е р е д а ч е й  п о з н а н и й  у м с т в е н -  
н м х .  С о б с т в е н н о  г о в о р я ,  е с л и  б н  м о ж н о  б м л о  в м д у -  
м а т ь  т а к у ю  м а ш и н у  ( р а з у м е е т с я  э т о  н е в о з м о ж н о ) ,  
к о т о р а я  м о г л а  б н  п е р е д а в а т ь  о д н и  п о з н а н и я ,  б м л о  6 b i  
л у ч ш е  в с е г о ;  т о г д а  в с е  н р а в с т в е н н о е  в л и я н и е  в ь ш а -  
д а л о  б н  н а  д о л ю  р о д и т е л е й .  Н о  д е л о  в  т о м ,  ч т о  ч е л о -  
в е к ,  п е р е д а ю х ц и й  у м с т в е н н ь ю  п о з н а н и я ,  в с е г д а  и м е е т  
в л и я н и е  с в о е й  л и ч н о с т ь ю  н а  д е т е й :  о н  д е л а е т с я  н е -  
в о л ь н о  и  в о с п и т а т е л ё м  н р а в с т в е н н о с т и .  Т у т - т о  с к а з м -  
в а е т с я ,  ч т о  и  л ю д и  с а м о й  п л о х о й  н р а в с т в е н н о с т и ,  н о  
и м е ю ш и е  и з в е с т н ь ю  п о з н а н и я ,  в о с п и т ь т а ю т  м о л о д о е  
п о к о л е н и е .  О т  у ч и т е л е й  н е в о з м о ж н о  т р е б о в а т ь  и з в е -  
c T H b ix  н р а в с т в е н н и х  к а ч е с т в ,  и  д а ж е  н е т  м е р и л а  д л я  
о п р е д е л е н и я  н р а в с т в е н н о г о  с о с т о я н и я  т о г о  и л и  и н о -  
г о  у ч и т е л я .  А  м е ж д у  т е м  к а ж д а я  ч е р т а  у ч и т е л я ,  м а н е -  
p b i, р а з г о в о р ,  с п о с о б  в ь ф а ж ё н и я  и  т . д .  о т р а ж а ю т с я  
н а у ч е н и к е . . .



И т а к ,  п о д  с л о в о м  « у ч и т е л ь » 1 Mbi п о н и м а е м  в м е с т е  
с  т е м  и  в о с п и т а т е л я .  Б м л о  в р е м я ,  к о г д а  л ю д и  п е р е д а -  
в а л и  в с в о и х  ш к о л а х  с о б с т в е н н м е  в о з з р е н и я  н а  м и р  и  
ж и з н ь :  к а ж д а я  ш к о л а  с ч и т а л а с ь  п р е д с т а в и т е л ь н и ц е ю  
и з в е с т н н х  и д е й ;  л ю д и  п е р е д а в а л и  т о ,  д о  ч е г о  и  с а м и  
д о ш л и  п у т е м  о п ь г г а  и  м и р о с о з е р ц а н и я .  К о г д а  ж е  л ю д и  
с т а л и  г р у п п и р о в а т ь  п о з н а н и я  в  о т д е л ь н м е  н а у к и ,  т о г -  
д а  м а л о - п о м а л у  с т а л и  в ш р а б а т ь ш а т ь с я  о т д е л ь н м е  с и -  
с т е м ь г  д л я  п е р е д а ч и  т о й  и л и  д р у г о й  в е т в и  з н а н и я .  У ч и -  
т е л я  н а ч а л и  п р е п о д а в а т ь  п о  с и с т е м а м ,  н е  о т д а в а я  с е б е  
о т ч е т а  в  т о м ,  к а к  в л и я е т  э т а  с и с т е м а  н а  р е б е н к а .

С и с т е м н  д е р ж а т с я  е г ц е  и  д о  с и х  п о р .  С о  в р е м е н и  
п о я в л е н и я  « ф р е б е л е в с к о й  с и с т е м м »  л ю д и  с т а л и  о ч е н ь  
л е г к о  с м о т р е т ь  н а  в о с п и т а т е л я .  В е с т и  м е х а н и ч е с к и е  з а -  
н я т и я  « п о  м е т о д е  Ф р е б е л я »  в с е  о д н о ,  ч т о  б ь г г ь  в о с п и т а -  
т е л е м ;  д е в и ц м ,  и з у ч а ю ш и е  о д н у  т о л ь к о  « м е т о д у  Ф р е б е -  
л я »  и  п р и д е р ж и в а ю 1ц и е с я  е е  б у к в а л ь н о ,  —  н а з ь ш а ю т с я  
в о с п и т а т е л ь н и ц а м и ,  м е ж д у  т е м  к а к  з а н я т и я  д .  с .  с у т ь  н е  
ч т о  и н о е ,  к а к  д о л я  т о г о  1 / 1 0 0 0 ,  ч т о  н а д о  з н а т ь  в о с п и т а -  
т е л ь н и ц е .  < . . . >

П о с р е д с т в о м  м е х а н и ч е с к о г о  з а н я т и я  с  д е т ь м и  п о  
д а н н ь ш  о б р а з ц а м  и  р и с у н к а м  в с я к и й  р е б е н о к  м е х а н и -  
з и р у е т с я .  < . . . >  М е х а н и з и р о в а н н о г о  с и с т е м о й  Ф р е б е л я  
р е б е н к а  в е с ь м а  л е г к о  у з н а т ь :  о н  м е х а н и ч е с к и  в ь н с л а -  
д м в а е т  р а з н м е  ф и г у р ь ь  н е  п о н и м а я  с м м с л а  э т и х  ф и -  
г у р ;  п о п р о с и т е  т а к о г о  р е б е н к а  н а р и с о в а т ь  в а м  ч т о - н и -  
б у д ь ,  о н  т о т ч а с  н а р и с у е т  о ч е н ь  х о р о ш о  е м у  з н а к о м у ю  
и з  с и с т е м м  ф и г у р у ,  и  к а ж д ь ш  р а з  о н  р и с у е т  о д н и  и  т е  
ж е  ф и г у р м ,  у  н е г о  н е  р а з в и т м  м м с л ь  и  ф а н т а з и я .  Е м у  
н и к о г д а  н е  п р и д е т  в  г о л о в у  н а р и с о в а т ь  в е ш ь ,  к о т о р у ю  
о н  5 0 0  р а з  в и д и т  в  с в о е й  о к р у ж а ю и ц е й  с р е д е ,  а  н е п р е -  
м е н н о  н а р и с у е т т о ,  ч т о  в х о д и т  в  с о с т а в  с и с т е м ь ь . .  И г р н  
т а к о г о  р е б е н к а  б е с с м м с л е н н н  д л я  н е г о ,  о н  и х  н е  п о н и -  
м а е т ,  а  и г р а е т ,  п о т о м у  ч т о  е м у  п о к а з ь ш а л и ,  к а к  и г р а т ь ;  
о н  б е г а е т ,  р а д у е т с я  т о ж е  м е х а н и ч е с к и ,  п о т о м у  ч т о  е м у  
п о к а з а л и ,  к а к  р а д у ю т с я .  В  ж и з н и  т а к и е  д е т и  н е  б у д у т  
с п о с о б н м  к  с а м о с т о я т е л ь н о м у  т р у д у .  < . . . >

Д е т с к и е  с а д м ,  п о  с в о е м у  в л и я н и ю  н а  д е т е й ,  6 b i -  
в а ю т  м е х а н и ч е с к и е  и  н е  м е х а н и ч е с к и е . . .  О т д е л ь н м е  
с е м е й с т в а ,  в в о д я и ц и е  у  с е б я  з а н я т и я  « п о  с и с т е м е  Ф р е -

1 С лово «учитель» б е р е т с я  з д е с ь  в о б 1ц ей  ф о р м е , 
т. е. п одразум евается  не единица, а учитель вообьце.
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б е л я » ,  т о ж е  н а ч и н а ю т  г р е ш и т ь  в э т о м  о т н о ш е н и и .  
<...> Mbi с т о и м  з а  з а н я т и я  д е т с к и х  с а д о в ,  н о  m l i х о т и м ,  
ч т о б ь 1 з а н я т и я м и  в с е г д а  р у к о в о д и л о  л и ц о ,  с т о я ш е е  
п р о т и в  с и с т е м м  в о о б и д е  и  п р о т и в  м е х а н и з а ц и и  д е т е й  и  
в с е г о  р о д а  ч е л о в е ч е с к о г о 2 .

К т о  ж е  э т о  л и ц о ? . .
В о с п и т а н и е  в  т е с н о м  с м м с л е  с л о в а  е с т ь  н е  ч т о  и н о е ,  

к а к  п е р е д а ч а  у м с т в е н н о г о ,  н р а в с т в е н н о г о  и  ф и з и ч е с к о г о  
о п н т а  н а с т о я г ц е г о  и  п р о ш л о г о  п о к о л е н и й  —  м о л о д о м у  
п о д р а с т а к и ц е м у  п о к о л е н и ю ;  э т о  е с т ь  —  п р е д о х р а н е н и е  
м о л о д о г о  п о к о л е н и я  о т  т е х  о ш и б о к ,  в  к о т о р ь ю  н е и з б е ж н о  
в п а д а л и  п р е ж н и е  п о к о л е н и я ;  э т о  е с т ь  у с о в е р ш е н с т в о в а -  
н и е  о т н о ш е н и й  ч е л о в е к а  к  с а м о м у  с е б е  ( т е л о ) ,  л ю д е й  
м е ж д у  с о б о й  ( н р а в с т в е н н о с т ь )  и  л ю д е й  к  п р и р о д е  (у м ) .  
К  э т о м у  д о л ж н м  л ю д и  с т р е м и т ь с я ,  и  в  э т о м  с о с т о и т ,  п о -  
н а ш е м у ,  в с я  з а д а ч а  в о с п и т а н и я .  В с я к о е  о т к л о н е н и е  о т  
э т о й  ц е л и  у д л и н я е т  и  у с л о ж н я е т  т о л ь к о  т о т  п у т ь ,  п о  к о -  
т о р о м у  ч е л о в е ч е с т в о  и д е т  в с е - т а к и  к  э т о й  ж е  ц е л и ;  р а н о  
и л и  п о з д н о  л ю д и  о б р а з у м я т с я ,  п о й м у т  о н и  т о г д а ,  ч т о  
и с т о ч н и к  у м а  —  п р и р о д а ;  и с т о ч н и к  н р а в с т в е н н о с т и  —  
в с е  ч е л о в е ч е с т в о  и  —  в  о т н о ш е н и и  к  к а ж д о м у  и н д и в и -  
д у у м у  —  б л и ж а й ш е е  о б 1ц е с т в о ;  и с т о ч н и к  ф и з и ч е с к о г о  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  ч е л о в е к а  —  э т о  о р г а н и з м  с а м о г о  
ч е л о в е к а  и л и  о т н о ш е н и е  о р г а н о в  д р у г  к  другу. В о с п и -  
т а т е л ь , п р и с т у п а ю 1ц и й  к  в о с п и т а н и ю ,  д о л ж е н  в и р а б о т а т ь  
в с е б е  п р е д в а р и т е л ь н о  п р и б л и ж а ю ш ; и й с я  к  э т о й  ц е л и  
в з г л я д  н а  п р и р о д у ,  ч е л о в е ч е с т в о  ( о б ш е с т в о )  и  и н д и в и д у -  
у м . В з г л я д  э т о т  в  н а с т о я ш е е  в р е м я  в с е г д а  б у д е т  п р о т и в о -  
с т о я т ь  е г о  с о б с т в е н н о м у  в о с п и т а н и ю .  И б о  в  н а с т о я ш е е  
в р е м я  н е т  л ю д е й ,  о  в о с п и т а н и и  к о т о р м х  м о ж н о  6 b L \o  б м  
с к а з а т ь ,  ч т о  о н о  б ь ь \о  ч е л о в е ч н о - р а з у м н о е .  Н о  т а к  к а к  
к а ж д ь ш  ч е л о в е к  м о ж е т  т о л ь к о  в о с п и т ь т а т ь  т а к и х  л ю д е й ,  
к а к  о н  с а м  е с т ь ,  т о  п о н я т н о ,  ч т о  п р е ж д е  ч е м  в м  б е р е т е с ь  
з а  в о с п и т а н и е ,  Bbi д о л ж н м  п р е ж д е  всего п е р е в о с п и т а т ь  
самих себя, у с в о и т ь  с е б е  э т о т  в з г л я д  н а  ж и з н ь ,  к о т о р ь ш  
в м  в ь ф а б о т а л и  умом. П е р е в о сп и та н и е  с а м о г о  в о с п и т а -  
т е л я  —  э т о  п е р в о е ,  г л а в н о е  и  н е о б х о д и м е й ш е е  у с л о в и е  
д л я  х о р о ш е г о  в о с - п и т а т е л я ,  и б о  в с е  г л а в н о е  в л и я н и е  в о с -  
п и т а т е л я  з а к л ю ч а е т с я  в  п р и м е р е ,  к о т о р ь ш  о н  д а е т  в о с -  
п и т а н н и к у .  М е л ь ч а й ш и е  ч е р т ь !  х а р а к т е р а  с х в а т ь т а ю т с я

2 Тут говорится о детях до  10 лет, на которм х си стем а дей ствует  
губительно, для д етей  старш е 10 лет систем а в о зм о ж н а .
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в о с п и т а н н и к а м и ,  и  о т  н и х  н е  у с к о л ь з а е т т о ,  ч т о  н е з а м е т -  
н о  д л я  с а м о г о  в о с п и т а т е л я .

И т а к ,  п р е ж д е  в с е г о  п е р е в о с п и т а н и е  с а м о г о  с е б я ,  
с а м о в о с п и т а н и е !

Bbi д о л ж н ь 1 б у к в а л ь н о  п р е с л е д о в а т ь  с е б я  за к а ж д о е  
с в о е  н е п р о и з в о л ь н о е  д е й с т в и е ,  о б у с л о в л е н н о е  в а ш и м  
п р е ж н и м  д у р н и м  в о с п и т а н и е м ;  в а м  н е о б х о д и м о  п о с т о -  
я н н о  п о м н и т ь ,  ч т о  м а л е й ш и й  в а ш  д у р н о й  п о с т у п о к  в о з -  
б у ж д а е т  в  в о с п и т а н н и к а х  т о ч н о  т а к о й  ж е  д у р н о й  п о с т у -  
п о к ,  т о ч н о  т а к , к а к  в м  с д е л а л и с ь  д у р н ь ш  ч е л о в е к о м  о т  
т о г о  т о л ь к о ,  ч т о  б м л и  о к р у ж е н н  д у р н ь ш и  л ю д ь м и .  Е с л и  
Bbi д о п у с т и т е  в  с е б е  с л а б о с т ь ,  т о  н е  з а б у д ь т е ,  ч т о  э т а  ж е  
с л а б о с т ь  о т р а з и т с я  н а  в а ш и х  д е т я х . . .  Н е  д у м а й т е  т о л ь к о ,  
ч т о  п е р е в о с п и т а н и е  в е 1ц ь  очень  т р у д н а я  —  н е т !  О н о  
т р у д н о  т о л ь к о  д л я  т е х ,  к т о  у ж е  о к о н ч а т е л ь н о  п о г р я з  в  
г р я з ь  ж и з н и ,  к о м у  н р а в и т с я  э т а  н е о п р е д е л е н н о с т ь  и  
п о р о к .  П р е д с т а в ь т е  с е б е  П е с т а л о ц ц и ,  э т о г о  г е н и а л ь н о -  
г о  п е д а г о г а ,  о т к а з а в ш е г о  с е б е  в  х о р о ш е й  ж и з н и  р а д и  
с в о и х  в о с п и т а т е л ь н н х  и д е а л о в ;  т р у ж е н и к  э т о т  с т р а д а л  
и  п р и м е р о м  с в о е й  с о б с т в е н н о й  ж и з н и  в л и я л  н а  с а м ь г х  
и с п о р ч е н н м х  д е т е й .  О б р а з  П е с т а л о ц ц и  д о л ж е н  ж и т ь  в  
к а ж д о м  ч е л о в е к е ,  б е р у г ц е м с я  з а  в о с п и т а н и е . . .  В с п о м н и -  
т е ,  ч т о  и  Р у с с о  о т к а з а л с я  о т  в о с п и т а н и я  т о л ь к о  п о т о м у ,  
ч т о  о н  н е  б м л  п е р е в о с п и т а н .  < . . . >

Ч и т а й т е  э т и х  д в у х  а в т о р о в ,  и з у ч а й т е  и х ,  п р о н и к а й -  
т е с ь  и х  м м с л я м и  и  н е  з а б ь ш а й т е ,  ч т о  э т о  л ю д и  б м л и  
ж и в ь ю  и , с т а л о  б н т ь ,  в о з м о ж н м е .  < . . . >

Н о  к р о м е  и д е а л а  ч е л о в е к а  и  о б 1ц е с т в а ,  к р о м е  н р а в -  
с т в е н  н о г о  п е р е р о ж д е н и я ,  о т  в о с п и т а т е л я  т р е б у е т с я  
e n j e  лю бовь к д е т я м .  Б е з  л ю б в и  к  д е т я м  в о с п и т а т е л ь  н е  
м м с л и м . . .  т у т т р е б у е т с я  л ю б о в ь ,  о с н о в а н н а я  н а  ж и з н и  
д е т е й ,  л ю б о в ь  к  д е т я м ,  к а к у ю  в с т р е ч а е м  у  П е с т а л о ц ц и ;  
л ю б о в ь ,  к о т о р а я  д е л а е т  ж и з н ь  ч е л о в е к а  н е м н с л и м о ю  
б е з  д е т е й  и  к о т о р а я  н е  п о з в о л я е т  е м у  н и к а к и х  д р у г и х  
з а н я т и й  (д л я  д о б ь ш а н и я  с р е д с т в  к  ж и з н и  и б о  о с т а ю т -  
с я  е г ц е  г р а ж д а н с к и е  и  д р у г и е  о б я з а н н о с т и ,  к о т о р н е  
н и к т о  и  н и ч т о  н е  м о ж е т  о т н я т ь  у  ч е л о в е к а ) ,  к р о м е  
в о с п и т а н и я .  З н а н и е  ж и з н и  д е т е й  т о ж е  д о л ж н о  б м т ь  
о с н о в а н о  н а  э т о й  л ю б в и .

...Н о одной любви  к  д е т я м  н е д о с т а т о ч н о ,  ч т о б ь 1 б н т ь  
х о р о ш и м  в о с п и т а т е л е м ,  и б о  л ю б о в ь  б е з  з н а н и я  т о г о ,  к  
ч е м у  с л е д у е т  с т р е м и т ь с я ,  в е д е т  с к о р е е  в с е г о  к  л о ж н о й  
л ю б в и ,  к  и з б а л о в а н н о с т и  д е т е й ,  к  и х  п о р ч е ;  Mbi ч а с т о
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в с т р е ч а е м  у  с а м н х  л ю б я и д и х  р о д и т е л е й  д е т е й ,  и с п о р -  
ч е н н н х  н р а в с т в е н н о  и  у м с т в е н н о ,  и б о  л ю б о в ь  в и т а л -  
к и в а е т с я  у  н и х  в  с т р а с т н о й  ф о р м е .

С о з н а н и е  ц е л и  ж и з н и  —  э т о  р е г у л я т о р  л ю б в и :  о н о  
у с т а н а в л и в а е т  н о р м а л ь н у ю  л ю б о в ь ,  н о р м а л ь н ь ю  о т н о -  
ш е н и я  в о с п и т а т е л я  к  д е т я м  и , с л е д о в а т е л ь н о ,  д е т е й  
м е ж д у  с о б о ю .  Л ю б о в ь  к  д е т я м  в  с в о ю  о ч е р е д ь  у д е р ж и -  
в а е т  в о с п и т а т е л я  о т  б м с т р ь г х  с к а ч к о в ;  б е з  з н а н и я  ж и з н и  
в о с п и т а т е л ь  м о г  6 b i  п е р е д а в а т ь  п о з н а н и я ;  и  в о о б и ц е  
н р а в с т в е н н о с т ь ,  н е  с о о б р а ж а я с ь  с  с и л а м и  д е т е й ,  т о р о -  
п я с ь , и  в  р е з у л ь т а т е  б м л о  6 b i  т о ,  ч т о  ц е л и  с в о е й  о н  6 b i  
н е  д о с т и г ;  н о  в о т  л ю б о в ь  к  д е т я м  у к а з ь ш а е т  е м у  н а  с п о -  
с о б ,  м а н е р м  п е р е д а ч и  с и л  д е т я м ;  э т о  —  л ю б о в ь  к  д е т я м ,  
к о т о р а я  и з о б р е т а е т  в с е  б о л е е  л е г к и е  cn o co 6 b i о б у ч е н и я . . .

Т а к о й  в о с п и т а т е л ь ,  у  к о т о р о г о  и д е а л  ж и з н и  —  
с а м о п е р е в о с п и т а н и е  и  л ю б о в ь  к  д е т я м  г а р м о н и р у ю т  
м е ж д у  с о б о й ,  и м е е т  п р а в о  б ш т ь  в о с п и т а т е л е м .  Т а к о й  
в о с п и т а т е л ь  ж и в е т  в  д е т я х ,  и  д е т и  ж и в у т  в  н е м .  Е г о  
л и ч н о с т ь ,  е г о  с л о в а  п р и к о в н в а ю т  к  н е м у  д е т е й ;  о н  
в д ь г х а е т ,  т а к  с к а з а т ь ,  с в о й  д у х  в  д е т е й ;  о н  ч у в с т в у е т ,  
к а к о е  в л и я н и е  н а  р е б е н к а  и м е е т  т а к о й - т о  п о с т у п о к ,  
т а к и е - т о  с л о в а ;  о н  в и д и т  п р о г р е с с и в н о е  п р и с т р а с т и е  
с и л  у  р е б е н к а ,  о н  д а е т  н а п р а в л е н и е  э т и м  с и л а м .

И з  э т и х  т р е х  г л а в н и х  т р е б о в а н и й  о т  в о с п и т а т е л я  
в м т е к а ю т  д а л ь н е й ш и е ,  в т о р о с т е п е н н ь г е  т р е б о в а н и я :  о н  
д о л ж е н  з н а т ь  п е д а г о г и к у ,  б ь г г ь  п с и х о л о г о м  (т . е .  о н  д о л -  
ж е н  у м е т ь  ч и т а т ь  в н у т р е н н и е  п о б у ж д е н и я  р е б е н к а  и  
ч е л о в е к а  в о о б ш е ) ,  о н  д о л ж е н  б м т ь  т в е р д ъ т ,  с д е р ж а н -  
н ь 1м , с п о к о й н ь 1м , д о л ж е н  п о н я т н о  в ь ф а ж а т ь с я  и  т . д

В с е  к а ч е с т в а  т р у д н о  п е р е ч и с л и т ь ,  и б о  о н и  д о л ж н и  
б м т ь  с л е д с т в и е м  ж и з н е н н о г о  и  ч е л о в е ч е с к о г о  и д е а л а  
в о с п и т а т е л я ;  п о  м е р е  в а р и а ц и и  э т о г о  и д е а л а  в а р ь и р у ю т -  
с я  и  с п е ц и а л ь н ь ю  к а ч е с т в а  в о с п и т а т е л я .  В о с п и т а т е л ь  
д а ж е  м о ж е т  н е  и м е т ь  н е к о т о р м х  у м с т в е н н м х  к а ч е с т в ,  к о -  
т о р ь ю  о н , о д н а к о ,  х о ч е т  в и д е т ь  в  с в о и х  в о с п и т а н н и к а х .  
Т а к , н а п р и м е р ,  П е с т а л о ц ц и  с а м  н е  у м е л  р и с о в а т ь  и  п и -  
с а т ь , а  м е ж д у  т е м  о б у ч а л  д е т е й  п и с ь м у  и  ч т е н и ю  и  д а ж е  
и з ь ю к и в а л  д л я  э т о г о  н а и л у ч ш и е  с п о с о б м ;  и  е д в а  л и  ч е л о -  
в е к , у м е ю г ц и й  р и с о в а т ь ,  п и с а т ь  и  ч и т а т ь , н о  н е  и м е ю и ц и й  
т е х  в о з з р е н и й ,  к а к  П е с т а л о ц ц и ,  м о г  6 b i о т к р м т ь  л у ч ш и й  
с п о с о б  о б у ч е н и я  п и с ь м у ,  ч т е н и ю  и  р и с о в а н и ю .

О т н о с и т е л ь н о  ж е  н р а в с т в е н н и х  к а ч е с т в  э т о г о  
н е л ь з я  с к а з а т ь ;  н е л ь з я  п е р е д а в а т ь  р е б е н к у  т о й  н р а в -
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с т в е н н о с т и ,  к о т о р у ю  в о с п и т а т е л ь  с е б е  н е  у с в о и л .  И  в о т  
п о ч е м у  в о с п и т а т е л ь  д о л ж е н  б ь г г ь  п р е ж д е  в с е г о  в п о л н е  
н р а в с т в е н н ь 1М ч е л о в е к о м .  Ч е м  б о л ь ш е  б у д е т  н р а в с т в е н -  
н ь г х  в о с п и т а т е л е й ,  т е м  с о в е р ш е н н е е ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  
6b iT  о б ь ц е с т в е н н ь ш ,  и  т е м  б л и ж е  о б г ц е с т в о  к  и с т и н н о й  
ц и в и л и з а ц и и .

Ж у р н а л  « Д е т с к и й  с а д » . 1867. N° 11 — 12. С . 3 8 9 — 398.

■  ЕШДВЕТА НИКОЛАЕВНА В0Д0В030ВА (1844-19231. 
"  УМСТВЕННПЕ И НРАВСТВЕННПЕ ВПСПИТАНИЕ ДЕТЕИ 

ПТ НЕРВОГП НРОЯВАЕНИЯ СПЗНАНИЯ 
ДП ШКОАЬНОГП ВПЗРАСТА

Г л  а  в  а  I X .  М о г у ш е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  п р и в м ч е к
С а м о е  м о г у ш е с т в е н н о е ,  с а м о е  н е о т р а з и м о е  в л и я -  

н и е  в о с п и т а н и я  о к а з м в а е т с я  в р а з в и т и и  и  н а п р а в л е -  
н и и  н а ш и х  п р и в м ч е к ,  в л и я ю 1ц и х  н а  в е с ь  с к л а д  х а -  
р а к т е р а  ч е л о в е к а ,  н а  е г о  д е я т е л ь н о с т ь ,  з д о р о в ь е ,  
н р а в с т в е н н о с т ь ,  н а  с о с т о я н и е  у м с т в е н н ь 1 Х  с п о с о б н о -  
с т е й ,  н а к о н е ц ,  д а ж е  н а  д у ш е в н о е  н а с т р о е н и е .  У м е н ь е  
х о д и т ь ,  м м т ь  р у к и ,  г о в о р и т ь ,  ч и т а т ь ,  р а с с у ж д а т ь ,  н а -  
б л ю д а т ь  —  в с е  э т о  Mbi п р и о б р е т а е м  п у т е м  п р и в ь ^ ч к и .  
К о  в с е м у  Mbi п р и в ь 1к а е м  с  б о л ь ш и м  т р у д о м ,  в с е  в н а -  
ч а л е  с т о и т  н а м  г р о м а д н м х  у с и л и й  в о л и  и  з а т е м  у ж е  
д е л а е т с я  н а с т о л ь к о  о б н ч н ь ш ,  ч т о  с о в е р ш а е т с я  н а м и  
б е с с о з н а т е л ь н о .  В о з ь м е м  д л я  п р и м е р а  у м е н ь е  х о д и т ь :  
в н а ч а л е  р е б е н о к  с и л ь н о  б о и т с я  у п а с т ь ,  в с я к о е  д в и ж е -  
н и е  с о в е р ш а е т  с  г р о м а д н о й  з а т р а т о ю  с и л ,  н о  м а л о -  
п о м а л у  а к т  э т о т  д е л а е т с я  м е н е е  о б д у м а н н ь ш ,  п о ч т и  
н е п р о и з в о л ь н ь ш .  Т а к и м  о б р а з о м ,  к а ж д ь ш  а к т ,  п р о и з -  
в е д е н н ь ш  р е б е н к о м  о д н а ж д м ,  а  з а т е м  б о л е е  м н о г о  р а з ,  
с т р е м и т с я  с т а т ь  п р и в м ч н ь ш .

П р и  в о с п и т а н и и  н у ж н о  п о с т о я н н о  и м е т ь  в  в и д у ,  
ч т о  в с е  о р г а н м  б е з  и с к л ю ч е н и я ,  а  т а к ж е  и  г о л о в н о й  
м о з г ,  м о ж н о  у к р е п и т ь  и  р а з в и т ь  у п р а ж н е н и е м .  О с т а -  
в а я с ь  в б е з д е й с т в и и ,  о н и  л и ш а ю т с я  с п о с о б н о с т и  р е -  
а г и р о в а т ь ,  т е р я ю т  ж и з н е н н о с т ь  и  а т р о ф и р у ю т с я .  
В  п о д р а ж а т е л ь н и й  п е р и о д  с в о е й  ж и з н и  р е б е н о к  н е  
т о л ь к о  с т а р а е т с я  в с е  п е р е н я т ь  у  с т а р ш и х ,  н о  п о -  
в т о р я е т  и  п е р е д а е т  и х  д е й с т в и я  в т о ч н о с т и .  И  э т о  
п о н я т н о :  о н  е ! ц е  н е о п м т е н ,  н е с о о б р а з и т е л е н ,  у м  е г о
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н е  о т л и ч а е т с я  д о с т а т о ч н о ю  г и б к о с т ь ю  д л я  т о г о ,  ч т о -  
б и ,  п е р е н и м а я  т о  и л и  и н о е  о т  с т а р ш и х ,  в н о с и т ь  в э т о т  
а к т  х о т я  o b i  н е б о л ь ш у ю  д о з у  с а м о с т о я т е л ь н о с т и .  Н а  
э т у  н е у с т а н о в и в ш у ю с я ,  н е у с т о й ч и в у ю  н а т у р у  о с о б е н -  
н о  с и л ь н о е  в л и я н и е  о к а з м в а ю т  п р и в н ч к и ,  к о т о р н е  
п о с т о я н н о  п о д ч и н я ю т  с е б е  р е б е н к а  и  м а л о - п о м а л у  
у р а в н о в е ш и в а ю т  е г о  п р о т и в о р е ч и в н е  ж е л а н и я .  Т о л ь -  
к о  п о с т е п е н н о  п р и в и в а е м м е  н а в и к и  з а с т а в л я ю т  р е -  
б е н к а  в с е  м е н ь ш е  б а л а н с и р о в а т ь  м е ж д у  в н б о р о м  т о г о  
и л и  д р у г о г о  д е й с т в и я ,  в с е  б о л е е  у с т а н а в л и в а ю т  и  у к -  
р е п л я ю т  е г о  в о д ю .  Р а з н о о б р а з н ь а е  п р и в м ч к и ,  п р и о б -  
р е т е н н м е  в  д е т с т в е ,  с д е л а в ш и с ь  с  г о д а м и  в т о р о ю  н а-  
т у р о ю ,  д в и г а ю т  н а м и ,  к а к  а в т о м а т а м и .  Ч е л о в е к  в  
к а ж д ь ш  п е р и о д  с в о е й  ж и з н и ,  н о  п р е и м у 1ц е с т в е н н о  в  
д е т с т в е  и  ю н о ш е с к о м  в о з р а с т е ,  п р и о б р е т а е т  т е  и л и  
д р у г и е  п р и в ь ш к и ,  и м е ю ц и е  х о р о ш е е  и л и  д у р н о е  в л и -  
я н и е  н а  в е с ь  с к л а д  е г о  х а р а к т е р а .

Т р у д н о  п е р е ч и с л и т ь  в с е ,  в  ч е м  с к а з ь ш а е т с я  п р и -  
в ь г ч к а  и  н а с к о л ь к о  в е л и к о  е е  з н а ч е н и е  д / л  ж и з н и  ч е -  
л о в е к а .  П о с р е д с т в о м  п р и в м ч е к  м о ж н о  р а з в и т ь  м н о ж е -  
с т в о  х о р о ш и х  к а ч е с т в ,  к а к  в  н р а в с т в е н н о й ,  т а к  и  в  
и н т е л л е к т у а л ь н о й  о б л а с т и ,  к а к  в  п р а к т и ч е с к о й  ж и з н и ,  
т а к  и  в  о б л а с т и  н р а в о в .  Н е м а л о  в ь к о к о н р а в с т в е н н и х  
к а ч е с т в ,  з а м е ч а т е л ь н и х  ч е л о в е ч е с к и х  д о с т о и н с т в  н а -  
ч и н а е т с я  с  п р и в м ч к и ;  н а п р а в л е н н м е  т а к  и л и  и н а ч е ,  о н и  
м о г у т  у с и л и т ь  и л и  с м я г ч и т ь  н е р в н о с т ь  и  ч у в с т в и т е л ь -  
н о с т ь ,  у к р е п и т ь  и л и  о с л а б и т ь  в о л ю .  Т а к у ю  ж е  р о л ь ,  т о  
е с т ь  о с л а б л я ю ь ц у ю  и л и  у к р е п л я ю и д у ю ,  и г р а ю т  п р и в м ч -  
к и  и  о т н о с и т е л ь н о  н р е д р а с п о л о ж е н и я  ч е л о в е к а  к  и з -  
в е с т н м м  н а с л е д с т в е н н ь ш  с к л о н н о с т я м .

М н о г и е  п р и в н ч к и  у с в а и в а ю т с я  п о ч т и  н е з а м е т н о .  
М а т ь  н а х о д и т  н е о б х о д и м ь ш  п р и у ч и т ь  ш е с т и л е т н е г о  
с ь ш а  з а к р м в а т ь  д в е р ь  к о м н а т м ,  в  к о т о р у ю  о н  в х о д и т .  
О н а  з а с т а в л я е т  е г о  н е к о т о р о е  в р е м я  д е л а т ь  э т о  п р и  
с е б е .  Ч е р е з  н е с к о л ь к о  н е д е л ь  м а л ь ч и к  т а к  п р и в н к а е т ,  
в х о д я  в  к о м н а т у ,  з а к р ь т а т ь  д в е р ь ,  ч т о , к о г д а  м а т ь  с п р а -  
ш и в а е т  е г о ,  и с п о л н и л  л и  о н  е е  т р е б о в а н и е ,  о н  д о л ж е н  
к а ж д ь ш  р а з  п р о в е р и т ь  с е б я ,  т а к  к а к  о н  з а м м к а е т  д в е р ь  
у ж е  ч и с т о  м е х а н и ч е с к и .  Т а к  ж е  п р и у ч а е т  с е б я  к а ж д ь ш  
в  о п р е д е л е н н о е  в р е м я  у м м в а т ь с я ,  ч е с а т ь с я ,  у б и р а т ь  
с в о ю  к о м н а т у ,  о д н и м  с л о в о м ,  у с в а и в а е т  м н о ж е с т в о  п р и -  
в м ч е к ,  н е о б х о д и м м х  в  о б и д е н н о й  ж и з н и ;  т о ч н о  т а к  ж е  
м о ж н о  п р и о б р е с т и  м н о ж е с т в о  п р и в ь т ч е к , в р е д н ь т х  д л я



н р а в с т в е н н о с т и ,  з д о р о в ь я  и  с п о к о й с т в и я  о к р у ж а ю ш и х .  
Р е б е н о к ,  п р и у ч е н н ь ш  в  4  — 5  л е т  н е  и н а ч е  л о ж и т ь с я  
с п а т ь ,  к а к  п р е д в а р и т е л ь н о  а к к у р а т н о  с л о ж и в  с в о ю  
о д е ж д у  н а  и з в е с т н о е  м е с т о ,  б у д е т  ч е р е з  н е с к о л ь к о  
м е с я ц е в  п о с л е  п р и о б р е т е н н о г о  и м  н а в ь ж а  с а м о с т о я -  
т е л ь н о  у б и р а т ь  п е р е д  с н о м  с в о е  п л а т ь е ;  э т а  п р и в м ч к а  
с  г о д а м и  в  т а к о й  с т е п е н и  у к о р е н и т с я  в н е м ,  ч т о  н е  
и с п о л н и т ь  е е  в е л е н и й  б у д е т  д л я  н е г о  в е с ь м а  т я ж е л о .  
Я  з н а л а  д е т е й ,  п р и у ч е н н м х  в  п р о д о л ж е н и е  г о д а  к а ж -  
д ь ш  р а з  п е р е д  с н о м  м ь г г ь  р у к и ,  ш е ю  и  ч и с т и т ь  з у б ь ь  
К о г д а  в  д о р о г е  о б с т о я т е л ь с т в а  н е  п о з в о л я л и  и м  э т о г о  
д е л а т ь ,  о н и  д о л г о  н е  м о г л и  з а с н у т ь .  < . . . >

П р и в и ч к а  п е р е р о ж д а е т  в к у с м ,  с п о с о б н а  д а ж е  з а -  
с т а в и т ь  н а х о д и т ь  у д о в о л ь с т в и е  в т о м ,  к  ч е м у  п р е ж д е  
ч е л о в е к  ч у в с т в о в а л  л и ш ь  ф и з и ч е с к о е  о т в р а 1ц е н и е .  
В о с ь м и л е т н е й  д е в о ч к е  п р о п и с м в а ю т  п и т ь  р м б и й  ж и р ;  
о н и  п р и н и м а е т  е г о  н е  т о л ь к о  с  о т в р а ь ц е н и е м ,  н о  у  н е е  
п о с л е  к а ж д о г о  п р и е м а  к а ж д ь ш  р а з  я в л я е т с я  р в о т а ,  е с л и  
т о л ь к о  р м б и й  ж и р  д а в а л и  е й  н е  в  м я т н о й  в о д е .  Н а к о -  
н е ц  д е в о ч к а  п р и в ь ж а е т  к  п р и е м у  л е к а р с т в а  в  ч и с т о м  
в и д е ,  а  ч е р е з  г о д  т я ж е л о  с т р а д а е т ,  к о г д а  е е  л и ш а ю т  е г о .

Р а з в и т и е  х о р о ш и х  п р и в м ч е к  и  н а д л е ж а ! ц е е  н а п р а в -  
л е н и е  и х  —  о д н а  и з  с а м ь г х  с у х ц е с т в е н н м х  з а д а ч  в о с п и -  
т а н и я .  Т а к  к а к  п р и в м ч к и ,  п р и о б р е т е н н ь г е  в  д е т с т в е  и  
м о л о д о с т и ,  и г р а ю т  в ж и з н и  ч е л о в е к а ,  с к л а д е  е г о  х а р а к -  
т е р а  и  в  е г о  р а з в и т и и  п е р в о с т е п е н н у ю  р о л ь , т о  и  в о с -  
п и т а н и е ,  и м е ю ш е е  с и л у  и  в о з м о ж н о с т ь  н а п р а в л я т ь . ,  о с -  
л а б л я т ь  и л и  у с и л и в а т ь  и х ,  и м е е т  г р о м а д н о е  з н а ч е н и е .

И з  с к а з а н н о г о  я с н о ,  ч т о  п р и в м ч к и  б ь ш а ю т  в  о б л а -  
с т и  ф изической, м ор ал ьн ой  и  и н те л л е к ту а л ь н о й .  С о -  
в е р ш а е т с я  л и  в н а ч а л е  и з в е с т н о е  д е й с т в и е  с о з н а т е л ь -  
н о  и л и  б е с с о з н а т е л ь н о ,  п о  и н с т и н к т и в н о м у  в л е ч е н и ю  
и л и  п о д  в л и я н и е м  п о с т о р о н н е г о  л и ц а ,  н о  р а з  о д н о  и  т о  
ж е  д е й с т в и е  ч а с т о  п о в т о р я е т с я ,  в  к о н ц е  к о н ц о в  о н о  с о -  
в е р ш а е т с я  б е з  у ч а с т и я  с о з н а н и я  и  в о л и ,  с т а н о в и т с я  
п ри ви чк ой .  Д о б р ь ю  и  д у р н м е  н а в и к и  с у т ц е с т в у ю т  в  
с ф е р е  ч у в с т в  и  в с ф е р е  н р а в о в .  < . . . >

Ч е м  ч а ш е  п о в т о р я ю т с я  и з в е с т н н е  д е й с т в и я ,  ч у в -  
с т в а  и  п р е д с т а в л е н и я ,  т е м  г л у б ж е  п р о н и к а ю т  о н и  в  
п л о т ь  и  к р о в ь ч е л о в е к а ,  о в л а д е в а ю т  е г о  н е р в а м и ,  у м о м ,  
в с е м  е г о  с у ш е с т в о м .  Н е к о т о р ь ю  п р и в м ч к и  д о  т о г о  в н е -  
д р я ю т с я  в х а р а к т е р  ч е л о в е к а ,  ч т о  б е р у т  п е р е в е с  н а д  
с о з н а н и е м  и  в о л е ю .  < . . . > М н о г и е  п р и в м ч к и ,  к а к х о р о -
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ш и е ,  т а к  и  д у р н м е ,  п р и о б р е т е н н и е  с  д е т с т в а  и л и  в  м о -  
л о д о с т и ,  с т а н о в я т с я  п о т р е б н о с т ь ю  о р г а н и з м а .  Н е д а р о м  
ж е  с у ш е с т в у е т  п о г о в о р к а  « п р и в м ч к а  —  в т о р а я  н а т у -  
р а » .  Ч е м  б о л е е  ч е л о в е к  ж и в е т  п о д  в л и я н и е м  т о й  и л и  
д р у г о й  п р и в ь г ч к и ,  т е м  б о л е е  п о д ч и н я е т с я  е й ,  т е м  с и л ь -  
н е е  п о р а б о ш а е т  о н а  е г о ,  и  н а о б о р о т ,  ч е м  м е н ь ш е  Mbi 
с ж и л и с ь  с  п р и в м ч к о ю  и  ч е м  м о л о ж е  н а ш  о р г а н и з м ,  т е м  
л е г ч е  о н а  и с к о р е н я е т с я . < . . . >

П у т е м  п р и в м ч к и  в  р а н н е м  д е т с т в е  м о ж н о  д о б и т ь с я  
а к к у р а т н о с т и ,  ч и с т о п л о т н о с т и ,  т р у д о л ю б и я ,  м о ж н о  п р и -  
у ч и т ь  р е б е н к а  с д е р ж и в а т ь  а ф ф е к т н ,  р а з в и т ь  в  н е м  в  
б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с т е п е н и  е с л и  н е  в е с е л о е ,  т о ,  в о  
в с я к о м  с л у ч а е ,  б о д р о е  р а с п о л о ж е н и е  д у х а ,  п р и в и т ь  
с к л о н н о с т ь  к  у м е р е н н о с т и  в  п ш ц е .  П р и с п о с о б л я е м о с т ь  
о р г а н и з м а  к  п е р е м е н а м  т е м п е р а т у р м  ( д о  и з в е с т н о й  
с т е п е н и ,  к о н е ч н о ) ,  в ь ш о с л и в о с т и  п р и  у д а р а х  с у д ь б ш ,  
л и ш е н и я х  и  н е в з г о д а х ,  с т р е м л е н и е  к  ч е с т н ь ш  п р и н ц и -  
п а м , и н т е р е с  к  о б ш е с т в е н н о й  ж и з н и ,  т е р п е н и е ,  п р а в -  
д и в о с т ь ,  о т ч а с т и  д а ж е  с о с т р а д а н и е  к  б л и ж н е м у  и  а л ь -  
т р у и с т с к и е  с к л о н н о с т и  в о о б ш е  —  в с е  э т о  в  б о л ь ш е й  и л и  
м е н ь ш е й  с т е п е н и  н а х о д и т с я  в  т е с н о й  з а в и с и м о с т и  о т  
р а з у м н о г о  н а п р а в л е н и я  п р и в н ч е к  в  р а н н е м  д е т с т в е  и  
о т р о ч е с т в е .  Р а с п о л о ж е н и е  к  у м с т в е н н о м у  т р у д у ,  
в н и м а н и е ,  п а м я т ь , у м е н ь е  в д у м ь г в а т ь с я  и  у г л у б л я т ь с я ,  
д е я т е л ь н о с т ь  м ь г с л и ,  л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  и  н а б л ю -  
д а т е л ь н о с т ь  —  в с е  э т о  з а в и с и т  о т  т о г о ,  н а с к о л ь к о  п р а -  
в и л ь н о  6 b L \o  п о с т а в л е н о  в о с п и т а н и е ,  н а с к о л ь к о  ц е л е с о -  
о б р а з н о  б и л о  у м с т в е н н о е  р а з в и т и е ,  х о р о ш и  и л и  д у р н м  
б ь 1л и  н а в и к и ,  п р и о б р е т е н н ь ю  в д е т с т в е  и  о т р о ч е с т в е .

Ц е л ь  р а з у м н о г о  в о с п и т а н и я  —  д а в а т ь  т о л ч о к ,  у к -  
р е п л я т ь  и  р а з в и в а т ь  с к л о н н о с т ь  к  ч е с т н ь ш  и  п о л е з н ь ш  
п р и в н ч к а м ,  о б л а г о р а ж и в а к и ц и м  д у ш у  и  в о з в м ш а ю п д р ш  
у м ,  и  о с л а б л я т ь  п р и в м ч к и  п р о т и в о п о л о ж н о г о  х а р а к т е -  
р а .  П о д  в л и я н и е м  р а з у м н о г о  в о с п и т а н и я  д у р н ь ш  п р и -  
в м ч к и  м а л о - п о м а л у  с л а б е ю т ,  а  и н о г д а  и  с о в с е м  и с ч е -  
з а ю т .  М о г у г ц е с т в о  и  з н а ч е н и е  в о с п и т а н и я  б о л е е  в с е г о  
с к а з м в а ю т с я  в  п р а в и л ь н о м  р а з в и т и и  и  н а п р а в л е н и и  
п р и в и ч е к  в  д е т с т в е ,  а  п о т о м у  м м  о с т а н о в и м с я  н а  т е х  
я в л е н и я х  ж и з н и  р е б е н к а ,  н а  к о т о р ь ш  п р и в м ч к и  и м е ю т  
о с о б е н н о  с и л ь н о е  в л и я н и е .

В с я  ж и з н ь  р е б е н к а  в  п е р в ь ю  г о д ш  с о с т о и т  в  п р о -  
с т о м  с о б и р а н и и  и  в о с п р и я т и и  д е й с т в у к и ц и х  н а  н е г о  
в п е ч а т л е н и й  в н е ш н е г о  м и р а .  И  п о з ж е ,  в  б о л е е  с т а р -
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ш е м  в о з р а с т е ,  в с е  з н а к о м с т в о  с  в н е ш н и м  м и р о м ,  в с е  
н а ш и  п р е д с т а в л е н и я  о б у с л о в л и в а ю т с я  в о с п р и я т и я м и  
п о с р е д с т в о м  о р г а н о в  в н е ш н и х  ч у в с т в ,  как зрение, слух, 
обоняние, осязан ие и вкус, к о т о р м е  с л у ж а т  н а д е ж н е й -  
ш и м и  п о м о ш н и к а м и  п р и  ф и з и ч е с к о м ,  у м с т в е н н о м  и  
н р а в с т в е н н о м  в о с п и т а н и и .  Б е з  ч у в с т в е н н и х  в о с п р и я -  
т и й ,  а  э т о  б ь ш а е т ,  к о г д а  о р г а н и  в н е ш н и х  ч у в с т в  д и т я т и  
п л о х о  р а з в и т ь 1, ч е л о в е к  н е  т о л ь к о  н е  б у д е т  в  с о с т о я н и и  
д е л а т ь  в п о с л е д с т в и и  с а м о с т о я т е л ь н м х  в м в о д о в ,  н о  н е  
м о ж е т  и м е т ь  н а д л е ж а ш е г о  с у ж д е н и я  о  п р е д м е т е .  Т а -  
к и м  о б р а з о м ,  в д у х о в н о й  ж и з н и  р е б е н к а  с а м о е  с у ш е -  
с т в е н н о е  з н а ч е н и е ,  п е р в у ю  р о л ь  и г р а ю т  о р г а н м  в н е ш -  
н и х  ч у в с т в .  < . . . >

Е с л и  р е б е н о к  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  н е  у я с н и т  с е б е  
в н е ш н и х  п р и з н а к о в  о к р у ж а ю ш и х  п р е д м е т о в ,  о н  н е  м о -  
ж е т  б м т ь  н а б л ю д а т е л ь н ь ш ,  п р и р о д а  с  е е  р а з н о о б р а з -  
н ь ш и  я в л е н и я м и  б у д е т  ч у ж д а  е г о  с е р д ц у ,  а  в м е с т е  с  э т и м  
е м у  б у д е т  н е д о с т у п н а  о г р о м н а я  о б л а с т ь  з н а н и й ,  ч и с т и х  
в о с т о р г о в ,  ж и в ь е х  и  з д о р о в ш х  и н т е р е с о в ,  о д н и м  с л о в о м ,  
в е г о  д у х о в н о м  р а з в и т и и  б у д е т  м н о ж е с т в о  н е д о с т а т к о в .  
Ч е м  с о в е р ш е н н е е  р а з в и т м  о р г а н и  ч у в с т в  р е б е н к а ,  т е м  
б о л е е  п р е д с т а в л е н и й  в о с п р и н и м а е т  е г о  у м ,  а  э т о  т о л ь к о  
и  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в п о с л е д с т в и и  п р и о б р е с т и  н а и б о л ь -  
ш е е  к о л и ч е с т в о  п о н я т и й ,  б м т ь  с п о с о б н ь ш  п р и х о д и т ь  к  
с а м о с т о я т е л ь н ь ш  з а к л ю ч е н и я м  и  в ь ш о д а м . О р г а н м  в н е -  
ш н и х  ч у в с т в  д и т я т и  м о г у т  и  д о л ж н н  с о в е р ш е н с т в о в а т ь -  
с я , ч т о  д о с т и г а е т с я  п у т е м  у п р а ж н е н и й .

К о г д а  д е т и  п о я в л я ю т с я  н а  с в е т  б о ж и й ,  о р г а н м  и х  
ч у в с т в  р а з в и т н  в  в м с ш е й  с т е п е н и  с л а б о .  З а к о н м  р о -  
с т а  и  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к о г о  о р г а н и з м а  т р е б у ю т  у п -  
р а ж н е н и й  в н е ш н и х  ч у в с т в .  О с т а в л я я  и х  в  б е з д е й -  
с т в и и  в  п р о д о л ж е н и е  и з в е с т н о г о  п е р и о д а ,  л е г к о  
з а м е д л и т ь  и х  р а з в и т и е ,  д о в е с т и  и х  д о  п о т е р и  с п о -  
с о б н о с т и  к  и з в е с т н ь ш  о т п р а в л е н и я м ,  к  а т р о ф и и ,  д а ж е  
к  п о л н о м у  у н и ч т о ж е н и ю  т о г о  и л и  д р у г о г о  о р г а н а .  
Л у ч ш и м  д о к а з а т е л ь с т в о м  э т о г о  с л у ж и т  т о ,  ч т о  г л а з а  
у  ж и в о т н м х ,  ж и в у ш и х  в  т е м н о т е ,  —  и с ч е з а л и ,  к р н -  
л ь я  п т и ц ,  н е  у м е ю ! ц и х  л е т а т ь ,  —  а т р о ф и р о в а л и с ь .  
Н а б л ю д е н и я  у ч е н н х  д о к а з м в а ю т ,  ч т о  о т с у т с т в и е  у п -  
р а ж н е н и й  у  ч е л о в е к а  т о ч н о  т а к  ж е  в е д е т  к  а т р о ф и и  
т о г о  и л и  д р у г о г о  о р г а н а . . .

Т о  ж е  б ь ш а е т  и  с  д е т ь м и ,  с  т о ю  р а з н и ц е ю ,  ч т о  п р и  
р а з у м н о м  у х о д е  з а  н и м и  с  п е р в м х  д н е й  р о ж д е н и я  р а з -



Мми-кршомаш

в и т и е  о р г а н о в  с о в е р ш е н с т в у е т с я  п о с т е п е н н о .  П р а в и л ь -  
н ь ш  у х о д  з а  н и м и  и  в о з м о ж н о е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  и х  
и м е ю т  в в ь ю ш е й  с т е п е н и  в а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  в с е й  
ж и з н и  ч е л о в е к а .  В о т  п о т о м у - т о  п р а в и л ь н о е  р а з в и т и е  
о р г а н о в  ч у в с т в  д и т я т и  д о л ж н о  б ь г г ь  п е р в о ю  и  н а и в а ж -  
н е й ш е ю  з а б о т о ю  м а т е р и .  Н е  с о в с е м  н о р м а л ь н о е  с о с т о -  
я н и е  д а ж е  о д н о г о  о р г а н а  в с е г д а  п р о и з в о д и т  д у р н о е  
в л и я н и е  и  н а  о с т а л ь н и е  о р г а н н ,  т а к  к а к  в с е  о н и ,  б о л е е  
и л и  м е н е е ,  т е с н о  с в я з а н м  м е ж д у  с о б о ю .  < . . . >

Н о  к а к о е  ж е  в л и я н и е  н а  р а з в и т и е  о р г а н о в  ч у в с т в  
м о ж е т  о к а з а т ь  п р и в ь ш к а ?  В с е  с л о ж н м е  ф у н к ц и и  н а -  
ш и х  ч у в с т в ,  п о  д а н н ь ш  ф и з и о л о г и и ,  с у т ь  н е  ч т о  и н о е ,  
к а к  н а в ь 1к и , с  у с и л и е м  у с в о е н н м е  в  д е т с т в е  и  с д е л а в -  
ш и е с я  в п о с л е д с т в и и  к а к  6 b i  н а ш е ю  с о б с т в е н н о с т ь ю .  
П р и в м ч к а  у п р а в л я е т  х о д о м  д е я т е л ь н о с т и  в с е х  н а ш и х  
о р г а н о в  ч у в с т в .  С п о с о б н о с т ь  з р е н и я  в о с п р и н и м а т ь  
о б р а з м  р а з л и ч н м х  ф о р м  и  в е л и ч и н ,  у м е н ь е  п р а в и л ь н о  
р а с п о з н а в а т ь  ц в е т а  и  и х  о т т е н к и ,  к р а с к и  и  ф и г у р м  и  
о т л и ч а т ь  т о н к и е  п е р е л и в ь 1 в  и г р е  с в е т а  ч у в с т в о  с и м -  
м е т р и и  и  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и ,  в с е  э т и  п р и о б р е т е н и я  
з р е н и е  д е л а е т  н е  с р а з у ,  а  п о с т е п е н н о  и  п р и т о м  с  п о -  
м о ш ь ю  у п р а ж н е н и я ,  к о т о р о е  м а л о - п о м а л у  п е р е х о д и т  
в п р и в ь ш к у .  А  м е ж д у  т е м ,  н а  р а з в и т и е  о р г а н а  з р е н и я  
н е  о б р а ! ц а ю т  н и  м а л е й ш е г о  в н и м а н и я ,  а  п о т о м у  м н о -  
г и е ,  и м е я  з д о р о в м е  г л а з а ,  н е  у м е ю т  о т л и ч а т ь  о т т е н к и  
в и г р е  с в е т а  и  ц в е т о в ;  е с т ь  д а ж е  н е м а л о  и  т а к и х ,  к о т о -  
р м е  н е  в  с о с т о я н и и  о т л и ч и т ь  о д и н  ц в е т  о т  д р у г о г о ;  
н е к о т о р н е  н е  и м е ю т  н а д л е ж а ш е г о  п р е д с т а в л е н и я  о  
с и м м е т р и и ,  д р у г и е  н е  о б р а х ц а ю т  в н и м а н и я  н а  ф о р м у ,  
и  ч р е з в н ч а й н о  м н о г о  с т р а д а ю ш и х  б л и з о р у к о с т ь ю  и  
к о с о г л а з и е м .

Б л и з о р у к о с т ь  и  к о с о г л а з и е  м о г у т  п е р е д а в а т ь с я  п о  
н а с л е д с т в у ,  н о  м о г у т  б ь г г ь  и  б л а г о п р и о б р е т е н н ь ш и .  
Е с л и  в о с п и т а т е л ь  н е  б у д е т  з о р к о  н а б л ю д а т ь ,  ч т о б м  
р е б е н о к ,  р а с с м а т р и в а я  п р е д м е т ,  н е  б л и з к о  н а к л о н я л с я  
к  н е м у ,  н е  с и л ь н о  п р и б л и ж а л  е г о  к  с е б е ,  б л и з о р у к о с т ь  
б у д е т  п р о г р е с с и р о в а т ь ,  е с л и  к  н е й  п р и  э т о м  с у х ц е с т в у -  
е т  с к л о н н о с т ь  и л и  о н а  р а з о в ь е т с я  п о с т е п е н н о ;  т о ч н о  
т а к  ж е  и  к о с о г л а з и е ,  —  е с л и  р е б е н о к ,  с к л о н н ь ш  к  э т о -  
м у  н е д о с т а т к у ,  б у д е т  р а з г л я д м в а т ь  п р е д м е т м  с б о к у .  
Б л и з о р у к о с т ь  и  к о с о г л а з и е  в н о с я т  н е м а л о  и з ъ я н о в  в  
у м с т в е н н о е  р а з в и т и е .  Б л и з о р у к и й  н е  м о ж е т  с о с т а в и т ь  
с е б е  в п о л н е  я с н о г о  и  ч е т к о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  ц е л о й



г р у п п е  п р е д м е т о в  и  я в л е н и й ,  н е д о с т у п н м х  д л я  р а с -  
с м о т р е н и я  и  н а б л ю д е н и я  и х  в б л и з и .  < . . . >

У п р а ж н е н и е  з р е н и я  д о л ж н о  с о с т о я т ь  в п о с т е п е н -  
н о м  о т д а л е н и и  п р е д м е т а :  п р и у ч а й т е  р е б е н к а  в с е  д а л е е  
и  д а л е е  д е р ж а т ь  о т  с е б я  к н и г у  и  т е т р а д ь ,  к о г д а  о н  ч и -  
т а е т ,  п и ш е т ,  р а с с м а т р и в а е т  к а р т и н к и ,  р и с у е т .  Л ю б у я с ь  
ц в е т к о м ,  м о р е м ,  о з е р о м ,  р а д у г о ю ,  п у с т ь  о п р е д е л и т  и х  
ц в е т .  У ж е  в  т р и - ч е т м р е  г о д а  р е б е н о к  д о л ж е н  з н а т ь  ц в е т  
с в о е г о  п л а т ь я , ч у л о к , б о т и н о к ,  ш т а н и ш е к .  О н  д о л ж е н  и н -  
т е р е с о в а т ь с я  и  ц в е т о м  п л а т ь я , о д е т о г о  с е г о д н я  н я н е ю ,  
м а т е р ь ю  и  с е с т р а м и ,  с к а т е р т и ,  з а с т л а н н о й  н а  ч а й н о м  
с т о л е ,  з а н а в е с о к  в  к о м н а т е .  О н  д о л ж е н  з н а т ь  ц в е т  л и с -  
т ь е в  и  к о м н а т н ь г х  ц в е т о в ,  ц в е т  к о ш к и , с  к о т о р о й  и г р а е т ,  
с о б а к и ,  л о ш а д и  и  к о р о в м ,  к о т о р ь ю  п р о х о д я т  м и м о  н е г о .  
П у с т ь  н а б р а н н ь ю  в л е с у  л и с т и к и  и  ш и ш к и  д е р е в ь е в ,  
т р а в у ,  к а м е ш к и  у  р у ч ь я , р а к о в и н ь 1 р а с к л а д ь т а е т  о н  н а  
с т о л е  п о д  ц в е т ,  и  т а к и м  о б р а з о м  о н  у з н а е т  н е  т о л ь к о  
ц в е т а ,  н о  и  и х  о т т е н к и .  В  т р и - ч е т м р е  г о д а  р е б е н о к  м о -  
ж е т  н а р е з а т ь  и з  р а з н о ц в е т н о й  б у м а г и  к в а д р а т и к и ,  т р е -  
у г о л ь н и к и ,  к р у ж к и  и  н а к л е и в а т ь  и х  в  т е т р а д ь .  Д л я  з н а -  
к о м с т в а  с  ц в е т а м и  м о ж н о  у п о т р е б л я т ь  и  б е р л и н с к у ю  
ш е р с т ь .  Т а к  ж е  п о с т е п е н н о  д о л ж н о  и д т и  з н а к о м с т в о  с  
ф о р м о й :  р е б е н о к  у ж е  п о с л е  5 - т и  л е т  д о л ж е н  у м е т ь  у к а -  
з а т ь  к у б ,  ш а р ,  ц и л и н д р  и  д р у г и е  п р о с т м е  г е о м е т р и ч е с -  
к и е  т е л а ;  е г о  e n j e  д о  ш к о л м  н е о б х о д и м о  з н а к о м и т ь  с  в е -  
л и ч и н о й ,  в н е ш н и м  в и д о м  и  п л о т н о с т ь ю  п р е д м е т о в ,  
к о т о р ь ю  е г о  о к р у ж а ю т .  У ж е  в э т о  в р е м я  о н  д о л ж е н  у м е т ь  
о т л и ч а т ь  о д у ш е в л е н н ь ш  п р е д м е т  о т  н е о д у ш е в л е н н о г о  
( н о  н е  о п р е д е л я я  и х ,  к о н е ч н о ,  о т в л е ч е н н ь ш и  с л о в а м и ) ,  
д о л ж е н  у м е т ь  п е р е д а т ь  м а т е р и  в и д е н н о е  и м .  В  э т о м  з а к -  
л ю ч а е т с я  ц е л ь  н а г л я д н о г о  о б у ч е н и я ,  к о т о р о е ,  в с е с т о р о н -  
н е  з н а к о м я  р е б е н к а  с  о к р у ж а ю ш и м и  п р е д м е т а м и ,  н е  
т о л ь к о  р а с ш и р я е т  е г о  у м с т в е н н ь ш  к р у т о з о р ,  н о  и  з а с -  
т а в л я е т  е г о  и з у ч а т ь  в с е  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  с л о в  и  
о б о р о т о в ,  ч т о  о б о г а 1ц а е т  е г о  р о д н у ю  р е ч ь . Д е т е й  н е о б х о -  
д и м о  н а у ч и т ь  р а с с м а т р и в а т ь  п р е д м е т н  н е  т о л ь к о  в  ц е -  
л о м , н о  и  в  о т д е л ь н м х  ч а с т я х ;  о н и  д о л ж н н  н а у ч и т ь с я  н е  
т о л ь к о  о т л и ч а т ь  о д и н  п р е д м е т  о т  д р у т о г о  п о  е г о  в н е -  
ш н е м у  в и д у ,  н о  у м е т ь  н а х о д и т ь  к р а с и в о е  т а м ,  г д е  о н о  
е с т ь ,  —  д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  о б р а ш а т ь  в н и м а н и е  р е -  
б е н к а  н а  к р а с о т у  в  п р и р о д е  и  ж и з н и .

П с и х о л о г  П р е й е р  с о о б ш а е т ,  ч т о  п е р е р ь т  н а  д в а  
м е с я ц а  у п р а ж н е н и й  в  р а з л и ч е н и и  ц в е т о в  п о в л е к  з а  с о -



б о й  з н а ч и т е л ь н ь ш  р е г р е с с  в  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н а  з р е -  
н и я  е г о  с ь ш а .  В е л и к и й  з н а т о к  д е т с к о й  д у ш и  и  т о н к и й  
н а б л ю д а т е л ь ,  Ф р е б е л ь  п р и д а в а л  г р о м а д н о е  з н а ч е н и е  
р а з в и т и ю  и  у с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н о в  ч у в с т в  д и -  
т я т и . < . . . >

С л у х ,  т а к  ж е  к а к  и  з р е н и е ,  м о ж е т  п р и о б р е т а т ь  о с -  
т р о т у ,  у т о н ч е н н о с т ь ,  б ь ю т р о т у  и  о т ч е т л и в о с т ь .  < . . . >

М н о ж е с т в о  н а у ч н м х  и с с л е д о в а н и й  п о д т в е р ж д а е т ,  
ч т о  с л у х  н о в о р о ж д е н н м х  д е т е й  в  в ь ю ш е й  с т е п е н и  п л о х ,  
о с о б е н н о  в  п е р в ь ю  д н и  п о с л е  р о ж д е н и я .  С л у х ,  к а к  и  з р е -  
н и е ,  р а з в и в а е т с я  у п р а ж н е н и е м ,  к о т о р о е  з а т е м  в х о д и т  в  
п р и в м ч к у .  Д е л о  в о с п и т а т е л я  д а т ь  н а д л е ж а ш е е  н а п р а в -  
л е н и е  т а к о г о  р о д а  у п р а ж н е н и я м  и  п р и в ь ш к а м .  < . . . >

Ф и з и ч е с к и й  у х о д  з а  у х о м  т р е б у е т  п р е ж д е  в с е г о  
ч и с т о п л о т н о с т и :  и з л и ш н е е  н а к о п л е н и е  в  с л у х о в о м  п р о -  
х о д е  c e p b i  в ш з ь ш а е т  р а з л и ч н н е  з а б о л е в а н и я ,  и  н е  т о л ь -  
к о  с а м о г о  п р о х о д а ,  н о  и  б а р а б а н н о й  п е р е п о н к и .  Р а з -  
д р а ж е н и е ,  в м з в а н н о е  э т и м  я в л е н и е м ,  з а с т а в л я е т  д е т е й  
и з в л е к а т ь  с е р у  и  р а з д р а ж а ю п д у ю ,  н а к о п и в ш у ю с я  н е -  
ч и с т о т у  ш п и л ь к а м и ,  у х о в е р т к а м и ,  б у л а в к а м и ,  с п и ч к а -  
м и ,  —  э т о  н е  т о л ь к о  в р е д н о ,  н о  и  в е с ь м а  о п а с н о ,  в м -  
з ь г в а е т  с с а д и н ь 1 в  с л у х о в о м  п р о х о д е  и  н а  б а р а б а н н о й  
п е р е п о н к е ,  ч а с т м е  в о с п а л е н и я ,  ч т о  м о ж е т  п р и в е с т и  к  
г л у х о т е .  В м е с т о  т о г о  ч т о б ь 1 р а з д р а ж а т ь  у ж е  р а з д р а -  
ж е н н о е  у х о  у х о в е р т к а м и ,  м о ж н о  и н о г д а  м о м е н т а л ь н о  
п р е к р а т и т ь  з у д ,  о с т о р о ж н о  в п у с т и в  н а  н е с к о л ь к о  
м и н у т  в  с л у х о в о й  п р о х о д  н е с к о л ь к о  к а п е л ь  т е п л о в а -  
т о й  в о д м ,  к о т о р а я  р а з м я г ч а е т  н а к о п и в ш у ю с я  с е р у  и  
у н и м а е т  з у д .  Е с л и  э т о  н е  п о м о г а е т ,  н у ж н о  п о с п р и н ц е -  
в а т ь  у х о  т е п л о в а т о й  в о д о й .  Н о  ф и з и ч е с к о е  в о с п и т а -  
н и е ,  к а к  о р г а н о в  ч у в с т в  д и т я т и ,  т а к  и  е г о  о р г а н и з м а ,  
н е  в х о д и т  в  п р о г р а м м у  м о е й  к н и г и ,  и  я  п е р е х о ж у  к  
у п р а ж н е н и я м . . .

В у п р а ж н е н и я х  т а к о г о  р о д а  п е р в у ю  р о л ь  и г р а е т  
развш пие уменья п рислуш иваться  к  ш у м а м  и  з в у к а м  п р и -  
р о д н ,  к  р а з л и ч н ь ш  м у з м к а л ь н ь ш  и н с т р у м е н т а м ,  к  п е с -  
н я м , к  з в у к а м  и  г о л о с а м  ж и в о т н н х ,  а  т а к ж е  к  ш у м а м  и  
з в у к а м ,  и з д а в а е м ь ш  р а з л и ч н ь ш и  п р е д м е т а м и .  М а т ь  
д о л ж н а  з а с т а в л я т ь  р е б е н к а  п р и с л у ш и в а т ь с я ,  к о г д а  г р о м  
г р е м и т ,  в е т е р  в о е т  и  с в и с т и т ,  к о р о в а  м н ч и т ,  с о б а к а  л а е т ,  
к о ш к а  м я у к а е т ,  п е т у х  в м к р и к и в а е т  с в о е  к у - к а - р е к у ,  
к у к у ш к а  к у к у е т ,  к у р й ц а  к л о х ч е т ,  л о ш а д ь  р ж е т ,  м у х а  
ж у ж ж и т ,  с в е р ч о к  с т р е к о ч е т .  П у с т ь  о н  п р и с л у ш а е т с я  к



ж у р ч а н и ю  р у ч е й к а  и  к  з а в ь т а н и ю  б у р и  и  п р и у ч а е т с я  
о т л и ч а т ь  п е н и е  о д н о й  п т и ч к и  о т  д р у г о й ,  у з н а в а т ь  з в у к ,  
и з д а в а е м ь ш  п р и  у д а р е  т е м  и л и  д р у г и м  м е т а л л о м ,  к а м -  
н е м ,  с т у к  п о д ъ е з ж а ю ш е г о  э к и п а ж а .  Е с л и  в о с п и т а т е л ь -  
н и ц а  м о ж е т  и г р а т ь  н а  к а к о м - н и б у д ь  м у з м к а л ь н о м  и н с т -  
р у м е н т е  и  о б л а д а е т  х о т я  б м  н е б о л ь ш и м  г о л о с о м  и  
м у з ь 1к а л ь н ь 1м  с л у х о м ,  п у с т ь  н а п е в а е т  и  н а и г р ь т а е т  с в о -  
е м у  р е б е н к у  н е с л о ж н м е  а р и и  и  п е с е н к и .  Н е с о м н е н н о ,  
р е б е н о к  д о л г о  н е  б у д е т  п о н и м а т ь  н и  с л о в  п е с н и ,  н и  з в у -  
к о в  м е л о д и и ,  н о ,  п о с т о я н н о  п р и с л у ш и в а я с ь  к  г а р м о н и -  
ч е с к и м  з в у к а м  м у з н к а л ь н о г о  и н с т р у м е н т а  и  ч е л о в е ч е с -  
к о г о  г о л о с а ,  о н ,  п о  п р и в ь г ч к е  к  м е л о д и ч н ь ш  з в у к а м  и  и з  
п о д р а ж а т е л ь н о с т и ,  э т о й  х а р а к т е р н о й  ч е р т м  д е т с к о й  п р и -  
р о д м ,  с а м  н а ч н е т  п о д т я г и в а т ь  с в о и м  д е т с к и м  г о л о с о м  
п е с е н к у  и л и  м е л о д и ю ,  ч т о  в в ь ю ш е й  с т е п е н и  р а з в и в а е т  
с л у х  р е б е н к а ,  а  в м е с т е  с  т е м  и  е г о  э с т е т и ч е с к о е  ч у в с т в о ,  
и  п р о б у ж д а е т  в  н е м  л ю б о в ь  к  м у з м к е .  Д л я  р а з в и т и я  с л у -  
х а  п о л е з н о  т а к ж е  и р и у ч а т ь  р е б е н к а  с л у ш а т ь  п е н и е ,  и г р у  
н а  м у з ь ж а л ь н о м  и н с т р у м е н т е ,  р а з г о в о р ,  ч т е н и е  ( р а з у м е -  
е т с я ,  к о г д а  э т о  д е л а е т с я  у ж е  д о с т у п н ь ш  е г о  в о з р а с т у ) ,  и  
п р и т о м  п о с т е п е н н о  в с е  н а  б о л е е  д а л е к о м  о т  н е г о  р а с с т о я -  
н и и :  т а к и м  о б р а з о м  с л у х  б у д е т  н а п р я г а т ь с я ,  а  в м е с т е  с  
т е м  и  у п р а ж н я т ь с я .  В о  в р е м я  с е р ь е з н м х  д е т с к и х  з а б о л е -  
в а н и й , о с о б е н н о  в с л у ч а я х  с ь ш н ь г х  б о л е з н е й ,  а  т а к ж е  т и ф а ,  
д и ф т е р и т а  и  а н г и н и ,  г о р л о  ч а с т о  б ь т а е т  п о р а ж е н о ,  а  т а к  
к а к  о н о  н а х о д и т с я  в т е с н о й  с в я з и  с  с л у х о в ь ш и  о р г а н а м и ,  
т о  в  т а к и х  с л у ч а я х  м а т ь  д о л ж н а  н а б л ю д а т ь ,  н е  п о с т р а д а л  
л и  с л у х  р е б е н к а .  С л е д у е т  о б р а ш а т ь  в н и м а н и е  и  н а  ч а с -  
т ь ю  н а с м о р к и ,  —  о н и  о ч е н ь  в р е д н о  о т з ь т а ю т с я  н а  с л у -  
х е ,  т а к  к а к  с л у х о в ь ю  о р г а н м  н а х о д я т с я  в  т е с н о й  с в я з и  
н е  т о л ь к о  с  г о р л о м ,  н о  с  н о с о в о й  п о л о с т ь ю .  У п р а ж н е -  
н и е  с л у х а  и м е е т  г р о м а д н о е  з н а ч е н и е  и  п о т о м у ,  ч т о  о н о  
в т о  ж е  в р е м я  с л у ж и т  у п р а ж н е н и е м  в н и м а н и я ,  к о т о -  
р о е  и г р а е т  т а к у ю  в а ж н у ю  р о л ь  в  р а з в и т и и  р е б е н к а .  З а -  
м е ч е н о ,  ч т о  н е в н и м а т е л ь н н е ,  п о в е р х н о с т н м е  и  ч е р е с -  
ч у р  р а с с е я н н ь ю  д е т и  н е р е д к о  в  т о  ж е  в р е м я  и  с л ь п и а т  
п л о х о .  У ж е  в  р а н н е м  д е т с т в е  н а д о  о б р а 1ц а т ь  в н и м а н и е  
н а  т о ,  ч т о б н  д е т и  н е  к о в е р к а л и  с л о в ,  —  в о с п и т а т е л ь  
д о л ж е н  я с н о  и  о т ч е т л и в о  п о в т о р и т ь  н а з в а н и я  п р е д м е -  
т о в ,  п р о и з н е с е н н ь ю  р е б е н к о м  н е п р а в и л ь н о .  Н о  п р и  
э т о м  о н  в с е г д а  д о л ж е н  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  р е б е н о к  н е  
м о ж е т  с р а з у  п о в т о р я т ь  з а  н и м  в п о л н е  п р а в и л ь н о ,  ч т о  
з а с т а в л я е т  р е б е н к а  д о л г о  с л у ш а т ь  и  п р и с л у ш и в а т ь с я
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с л е д у е т  в е с ь м а  о с т о р о ж н о ,  ч т о б ь 1 н е  п с р е у т о м и т ь  в н и -  
м а н и я  и  с л у х  м а л е н ь к о г о  с у т ц е с т в а .  < . . . >

В  о б л а с т и  о с я з а н и я  и з в е с т н м е  н а в м к и  и м е ю т  о г -  
р о м н о е  з н а ч е н и е .  < . . . >  Ф и з и ч е с к и й  у х о д  з а  о р г а н о м  
о с я з а н и я  с в о д и т с я  п р е и м у т ц е с т в е н н о  к  у х о д у  з а  к о ж е ю .  
Г л а в н а я  о б я з а н н о с т ь  п р и  э т о м  —  с о б л ю д е н и е  ч и с т о т м  
и  р а з в и т и е  п р и с п о с о б л я е м о с т и  к о ж и  к  п е р е н е с е н и ю  
п е р е м е н  т е м п е р а т у р н .  Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о ,  ч т о б м  
т е п л а я  в о д а ,  в  к о т о р о й  к у п а ю т  р е б е н к а ,  и  в н а ч а л е  с о -  
г р е в а е м а я  о д е ж д а ,  в  к о т о р у ю  е г о  о д е в а ю т  п о с л е  к у п а -  
н ь я  в  п е р в о е  в р е м я  е г о  ж и з н и ,  у п о т р е б л я л и с ь  в с е  б о -  
л е е  х о л о д н ь ш и ,  т е м п е р а т у р а  к о м н а т н ,  в  к о т о р о й  о н  
ж и в е т ,  с т а н о в и л а с ь  6 b i в с е  б о л е е  у м е р е н н о ю ,  н о  в с е  
э т о  с  с о б л ю д е н и е м  б о л ь ш о й  п о с т е п е н н о с т и .

З а д а ч а  в о с п и т а т е л я  в  о б л а с т и  о с я з а н и я  —  н а п р а -  
в и т ь  и  о б н о в и т ь  ж и з н ь  р е б е н к а  и  е г о  ф и з и ч е с к и е  у п -  
р а ж н е н и я  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б м  с д е л а т ь  е г о  о р г а н и з м  
в ь ш о с л и в м м  к  р а з н о о б р а з н ь ш  п е р е м е н а м  т е м п е р а т у р м ,  
к  ж а р е  и  х о л о д у ,  ч т о б и  р е б е н о к  м о г  п о м е н ь ш е  и с п ь г г ь 1- 
в а т ь  п о с л е д с т в и й  п р о с т у д ь г ,  получил  6 b i  в к о н ц е  к о н ц о в  
в о з м о ж н о с т ь  г у л я т ь  в о  в с я к у ю  п о г о д у ,  МОГ 6 b l  ж и т ь  в  
р а з н м х  к л и м а т а х .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  к о ж и ,  т о  н у ж н о  и м е т ь  
в в и д у  с д е л а т ь  е е  м е н е е  ч у в с т в и т е л ь н о ю ,  м е н е е  р а з д р а -  
ж и т е л ь н о ю  и  б о л е е  в ь ш о с л и в о ю .  Ф и з и ч е с к и  з а к а л е н -  
н ь ш  ч е л о в е к  в п о с л е д с т в и и  б у д е т у п о р н е е  с о п р о т и в л я т ь -  
с я  ж и т е й с к и м  н е в з г о д а м  и  л и ш е н и я м . . .  < . . . >  Н е  с л е д у е т  
о с т а в л я т ь  в т у н е  р а з в и т и е  э т о г о  о р г а н а .  Р е б е н к у  с л е д у е т  
д а в а т ь  о ш у п ь т а т ь  к а ж д у ю  и г р у ш к у ,  к а ж д ь г й  п р е д м е т ,  
к о т о р ь ш  о н  в и д и т  и  б е р е т  в  р у к и ;  з а т е м  п у с т ь  о н ,  н е  г л я д я  
н а  п р е д м е т ,  л и ш ь  п о  о с я з а н и ю ,  о п р е д е л я е т  е г о  ф о р м у ,  
в е л и ч и н у ,  т в е р д о с т ь ,  э л а с т и ч н о с т ь ,  с т е п е н ь  г л а д к о с т и  и  
ш е р о х о в а т о с т и .  Т а к ж е  н е  г л я д я , п у с т ь  н а з ь т а е т  о н  в а м ,  
ч т о  в н  д а л и  е м у  в  р у к и :  м е т а л л ,  д е р е в о ,  к а м е н ь ,  р е з и н у ,  
к о с т ь , с т е к л о ,  р о г , ш е р с т я н о й ,  б а р х а т н ь ш , б у м а ж н ь ш  и л и  
л ь н я н о й  о б р е з о к  м а т е р и и ,  п р е д м е т  в л а ж н м й ,  с у х о й  и л и  
м о к р ь ш , л а к и р о в а н н ь ш  и л и  ш е р ш а в ь ш .

П у с т ь  р е б е н о к  д а е т  т а к ж е ,  н о ,  к о н е ч н о ,  с а м о е  э л е -  
м е н т а р н о е ,  о п р е д е л е н и е  с т е п е н и  п л о т н о с т и  п р е д м е т а ,  
х о л о д а  и  т е п л а .  О т  в р е м е н и  д о  в р е м е н и  в в о д и т е  е г о  в  
т е м н у ю  к о м н а т у ;  п у с т ь  с н а ч а л а  с  в а ш е ю  п о м о ц ц ь ю , а  
з а т е м  и  с а м о с т о я т е л ь н о ,  н о  с  и з в е с т н м м и  п р е д о с т о р о ж -  
н о с т я м и  д о т р а г и в а е т с я  д о  с т о л о в ,  с т у л ь е в ,  п о с у д н  и  в с е х  
н а х о д я Е Ц И Х с я  в  к о м н а т е  п р е д м е т о в ;  п р и  э т о м  о н  д о л ж е н



Из ипри рряжвИ дошиднц мцагрш

н а з ь т а т ь ,  ч т о  п о п а л о  е м у  п о д  р у к у ,  п о ч е м у  о н  т а к  д у м а -  
е т ,  ч т о  э т о  т о ,  а  н е  д р у г о е .  Н о  т а к и е  б е с е д ь 1 о т н ю д ь  н е  
д о л ж н н  н о с и т ь  х а р а к т е р а  ф о р м а л ь н м х  у п р а ж н е н и й ,  
о с о б е н н о  д д я  д е т е й  7  — 8 - л е т н е г о  в о з р а с т а .  П у с т ь  д и т я  
о т  в р е м е н и  д о  в р е м е н и ,  з а к р ь т ш и  г л а з к и  и л и  п о в я з а в  
и х  л е г к и м  п л а т к о м , о т г а д а е т ,  ч т о  в м  д а л и  е м у  в  р у к и .  
Э т о  о т г а д ь т а н и е  п р е д м е т о в  с  з а ж м у р е н н ь ш и  и л и  п о в я -  
з а н н ь ш и  п л а т к о м  г л а з а м и  т а к  н р а в и т с я  д е т я м ,  ч т о  о н и  
с а м и  б е с п р е с т а н н о  п р и б е г а ю т  к  э т о й  и г р е .  А  к а к о й  
о б и л ь н ь ш  з а п а с  д л я  ш у т о к  и  с м е х а  п р е д о с т а в и т  т е м н а я  
к о м н а т а !  М е ж д у  т е м  т а к и е  у п р а ж н е н и я  н е  т о л ь к о  и з о ш -  
р я ю т  о с я з а н и ё ,  н о  з н а к о м я т  р е б е н к а  с  х а р а к т е р н ь ш и  
п р и з н а к а м и  к а ж д о г о  п р е д м е т а ,  в о л е й - н е в о л е й  з а с т а в -  
л я ю т  с о с т а в и т ь  о  н е м  б о л е е  я с н о е  и  о п р е д е л е н н о е  о п и -  
с а н и е  п р е д м е т о в ,  ч т о - в е с ь м а  в а ж н о  д л я  р а з в и т и я  д а р а  
с л о в а  и  в ь ф а б о т к и  э л е м е н т а р н н х  п о н я т и й .  В м е с т е  с  т е м  
и с ч е з а е т  и  в р е д н а я  б о я з н ь т е м н о т н .  О д н и м  с л о в о м ,  р а -  
з у м н ь ш  у п р а ж н е н и е м  о с я з а н и я  п р и о б р е т а ю т с я  в в ь ю -  
ш е й  с т е п е н и  б л а г о д е т е л ь н м е  п р и в н ч к и ,  и м е ю ц ц и е  н е -  
м а л о в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  ф и з и ч е с к о м ,  н р а в с т в е н н о м  и  
у м с т в е н н о м  в о с п и т а н и и  р е б е н к а .

В е л и к о  з н а ч е н и е  п р и в ь г ч к и  п р и  р а з в и т и и  вкуса  и  
обоняния, э т и х  н и з ш и х  о р г а н о в  в  о б л а с т и  н а ш и х  ч у в с т в .  
П р и  н е б л а г о р а з у м н о м  в о с п и т а н и и  п р и в м ч е к  в  э т о й  о б -  
л а с т и  о н и  в е д у т  к  в р е д н ь ш  п о с л е д с т в и я м :  к  н е у м е р е н -  
н о с т и  в  п и 1ц и  и  к  о б ж о р с т в у ,  ч т о  н е  т о л ь к о  в р е д н о  о т -  
з ь т а е т с я  н а  з д о р о в ь е ,  н о  и  о с л а б л я е т  в о л ю ,  п р и у ч а е т  к  
н е в о з д е р ж а н н о с т и ,  р е з у л ь т а т о м  ч е г о  в  к о н ц е  к о н ц о в  
я в л я е т с я  п ь я н с т в о ,  п р е ж д е в р е м е н н о е  р а з в и т и е  ч у в -  
с т в е н н о с т и ,  с т р е м л е н и е  к  у д о в о л ь с т в и я м  н и з к о г о  х а р а к -  
т е р а .  Э т и  п о р о к и  б ь ю т р о  р а з в и в а ю т с я  и  с о в е р ш е н н о  п о -  
р а б о 1ц а ю т д у х о в н у ю  ж и з н ь  ч е л о в е к а ,  п о д а в л я я  в м с ш и е ,  
б л а г о р о д н е й ш и е  с т р е м л е н и я  у м а  и  с е р д ц а .  < . . . >  П р и  у п -  
р а ж н е н и и  р е б е н о к  н а у ч а е т с я  н е  т о л ь к о  р а з л и ч а т ь ,  н о  и  
в п о л н е  п р а в и л ь н о  о п р е д е л я т ь  г о р ь к о е ,  с л а д к о е ,  с о л е н о е  
и  д р у г и е  в к у с о в ь ю  о ш у ш е н и я .  Т о ч н о  т а к  ж е ,  н ю х а я  ц в е -  
т н  в о  в р е м я  п р о г у л к и ,  о н  п о  о д н о м у  з а п а х у  с у м е е т  н а -  
з в а т ь  т е  и з  н и х ,  к о т о р ь ю  о н  в с т р е ч а е т  н а и б о л е е  ч а с т о .

Т а к и м  о б р а з о м ,  ф а к т а м и ,  в п о л н е  п о д т в е р ж д е н н ь ш и  
н а у к о ю ,  д о к а з а н о ,  ч т о  о р г а н м  в н е ш н и х  ч у в с т в  и м е ю т  
г р о м а д н о е ,  н е о т р а з и м о е  в л и я н и е  н а  ф и з и ч е с к о е ,  н р а в -  
с т в е н н о е  и  у м с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  д е т е й .  И з  э т о г о  е с -  
т е с т в е н н о  в ь г г е к а е т , ч т о  п р а в и л ь н о е  и х  р а з в и т и е  —  о д н а



и з  в а ж н е й ш и х  з а д а ч  в о с п и т а н и я .  Р а з в и т и е  ж е  и х  m l i 
с ч и т а е м  п р а в и л ь н ь ш  л и ш ь  т о г д а ,  к о г д а  о б р а п д е н о  о д и -  
н а к о в о е  в н и м а н и е  к а к  н а  ф и з и ч е с к о е ,  т а к  и  н а  и н т е л -  
л е к т у а л ь н о е  в о с п и т а н и е .  < . . . >

Р е б е н к а  с л е д у е т  н е о с л а б н о ,  с и с т е м а т и ч е с к и  п р и -  
у ч а т ь  к  п о р я д к у ,  е ж е д н е в н о  н а б л ю д а я  з а  т е м ,  ч т о б м  
к а ж д а я  в е и д ь , к а ж д а я  и г р у ш к а  б н л и  у б р а н м  н а  м е с т о  
в и з в е с т н о е  в р е м я  с л е д у е т  н е  т о л ь к о  м н т ь  е г о  р у к и  и  
л и ц о ,  н о  и  п р и у ч а т ь  е г о ,  ч т о б ь 1 п о с т е п е н н о  о н  д е л а л  
э т о  с а м о с т о я т е л ь н о ,  ч у в с т в о в а л  н е у д о б с т в о  о т  н е ч и с -  
т о п л о т н о с т и .  А к к у р а т н о с т ь ,  л ю б о в ь  к  п о р я д к у  и  ч и с -  
т о т е  и  д р у г и е  п о д о б н ь ю  к а ч е с т в а ,  с т о л ь  н е о б х о д и м м е  
в о б м д е н н о й  ж и з н и ,  —  р е з у л ь т а т  д о б р о п о р я д о ч н и х  
п р и в н ч е к ,  у с в о е н н м х  в  д е т с т в е .  Р е б е н к а ,  н е  п р и у ч е н -  
н о г о  в  д е т с т в е  к  а к к у р а т н о с т и ,  в м  м о ж е т е  т о т ч а с  з а -  
м е т и т ь .  О н  н е  т о л ь к о  я в л я е т с я  н е р я ш л и в о  о д е т ь ш ,  з а -  
б и в а е т  д о м а  т о  к н и г и ,  т о  т е т р а д и ,  н о  и  в ш к о л е ,  н а ч а в  
п и с а т ь ,  п а ч к а е т  ч е р н и л а м и  л и ц о  и  р у к и ,  в н т и р а я  д о с -  
к у ,  и з м а ж е т с я  м е л о м ,  и  е с л и  н е  о б р а т я т  в н и м а н и я  
д р у г и е ,  у  н е г о  н е  я в и т с я  с а м о с т о я т е л ь н о й  п о т р е б н о -  
с т и  в ь 1м ь 1т ь с я ,  в м ч и с т и т ь  с в о е  п л а т ь е .  П р и у ч а т ь  к  
ч и с т о п л о т н о с т и  с л е д у е т  о ч е н ь  р а н о :  в ь г г и р а я  и л и  у м м -  
в а я  п о с л е  е д ь 1, е г о  п о с т е п е н н о  с л е д у е т  п р и у ч а т ь  к  
т о м у ,  ч т о б ь 1 о н  д е л а л  э т о  с а м о с т о я т е л ь н о .  П о с л е  3  — 
4 - х  л е т  е г о  н е о б х о д и м о  п р и у ч а т ь  с а м о м у  о д е в а т ь с я  и  
р а з д е в а т ь с я ,  а к к у р а т н о  и  в  п о р я д к е  с к л а д ь ш а т ь  с в о и  
в е ш и .  Д е т и ,  о т  к о т о р м х  т р е б о в а л и  и  з а  к о т о р ь ш и  т ш а -  
т е л ь н о  н а б л ю д а л и  п е р в о е  в р е м я ,  ч т о б ь 1 о н и  у м ь т а л и с ь  
н е  т о л ь к о  у т р о м ,  н о  и  п е р е д  е д о й  и  п о с л е  н е е ,  к  6  — 
7 л е т а м  б у д у т  ч у в с т в о в а т ь  н е п р е о д о л и м у ю  п о т р е б -  
н о с т ь  д е р ж а т ь  л и ц о  и  р у к и  в  ч и с т о т е ;  т а к  ж е  п р и о б -  
р е т а ю т с я  и  в с е  о с т а л ь н м е  п р и в ь ш к и .

А к к у р а т н о с т и  в  о б н д е н н о й  ж и з н и  д е т и  д о с т и г а ю т  
б о л е е  в с е г о  т о г д а ,  к о г д а  в  д е т с т в е  т р е б о в а л и  о т  н и х ,  
ч т о б м  о н и  с а м о с т о я т е л ь н о  у б и р а л и  с в о и  и г р у ш к и ,  в е х ц и , 
к н и г и .  Г о р н и ч н м е  и  н я н ь к и  л и ш ь  в  с а м ь г х  р е д к и х  с л у -  
ч а я х  м о г у т  п р и у ч и т ь  р е б е н к а  к  э т о м у :  и м  н е с р а в н е н н о  
л е г ч е  и  у д о б н е е  с а м и м  п р и в е с т и  в п о р я д о к  д е т с к и е  
и г р у ш к и ,  ч е м  д о б и т ь с я  т о г о  ж е  о т  р е б е н к а .  Н о  д л я  
у с в о е н и я  и  э т о й  п р и в ь ш к и  т о ч н о  т а к  ж е  н у ж н о  с о б л ю -  
д а т ь  п о с т е п е н н о с т ь ,  и м е т ь  т а к т  и  с н о р о в к у .  С н а ч а л а  
с л е д у е т  у б и р а т ь  в е х ц и  с о о б ш а  с  р е б е н к о м ,  з а т е м  б о л е е  
т р у д н у ю  ч а с т ь  р а б о т ь !  п о  у б о р к е  в ь ш о л н я т ь  с а м о м у ,



з а и н т е р е с о в ь т а я  е г о  х о т я  6 b i т е м ,  к а к  у д о б н е е  р а с п о -  
л о ж и т ь  в е ш и  т а к ,  ч т о б и  о н и  з а н и м а л и  м е н ь ш е  м е с т а  и  
с л о ж е н ь 1 б и л и  н а и б о л е е  у д о б н о  и  к р а с и в о .  З а т е м  у ж е  
с л е д у е т  в с ю  у б о р к у  с д а т ь  н а  р у к и  р е б е н к а ,  п о с т о я н н о  
п р и г л я д ь ш а я ,  в ь ш о л н я е т  л и  о н  э т у  о б я з а н н о с т ь .

П р и в м ч к а  к  т р у д у  и м е е т  о г р о м н о е  в л и я н и е  н а  в с е  
с т о р о н ь 1 ф и з и ч е с к о г о ,  у м с т в е н н о г о  и  н р а в с т в е н н о г о  
р а з в и т и я  д и т я т и ,  в л и я е т  н а  в с ю  п о с л е д у ю ш у ю  ж и з н ь  и  
д е я т е л ь н о с т ь .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  ш а л о с т е й  д у р н о г о  с в о й -  
с т в а  —  н е п о с л у ш а н и е ,  р а с с е я н н о с т ь ,  к а п р и з м  — п р о -  
и с х о д я т  о т  б е з д е л ь я ,  о т  с л и ш к о м  б о л ь ш о г о  н а к о п л е н и я  
с и л ,  н у ж д а ю ш и х с я  в  и с х о д е .  Э т и  с и л ь 1, п о с т о я н н о  н а -  
к о п л я я с ь  и  н е  н а х о д я  у п о т р е б л е н и я ,  п р о и з в о д я т  б е с п о -  
к о й с т в о  и  ш ц у т  п р и м е н е н и я .  У  д е т е й  т а к о ё  с о с т о я н и е  
п р о я в л я е т с я  д у р н ь ш и  п р о к а з а м и ,  н е п о з в о л и т е л ь н ь ш и  
ш а л о с т я м и ,  д р а ч л и в о с т ь ю ,  з а б и я ч е с т в о м ,  п о р ч е ю  н е -  
о б х о д и м ь 1х  в  д о м е  в е ш е й .  < . . . >

П р и в м ч к а  к  п р а з д н о с т и  и  л е н и  —  в р е д н е й ш а я  
а н т и с о ц и а л ь н а я  с к л о н н о с т ь .  В о с п и т а т е л и  и  у ч и т е л я  
н и к о г д а  н е  д о л ж н м  у п у с к а т ь  э т о г о  и з  в и д у  в о  в е с ь  
п р о д о л ж и т е л ь н ь ш  п е р и о д  в о с п и т а н и я  ч е л о в е к а .  < . . . >  
П р и у ч е н н ь ш  к  т р у д у  р е б е н о к  б у д е т  н е с р а в н е н н о  у с -  
п е ш н е е  з а н и м а т ь с я  в ш к о л е ,  к о т о р а я  в  с в о ю  о ч е р е д ь  
п р е д с т а в и т  е м у  н о в ь ш  м а т е р и а л  д л я  р а з в и т и я  у с и д -  
ч и в о с т и  и  т р у д о л ю б и я .  Е с л и  р е б е н к а ,  п р и у ч е н н о г о  к  
т р у д у  д о  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а ,  н е  у д о в л е т в о р и т  т о т  и л и  
д р у г о й  у ч и т е л ь .  о н  д о б у д е т  с е б е  к н и г и ,  ч т о б ь 1 р а с ш и -  
р и т ь  с в о и  з н а н и я .  ч т о б м  о с н о в а т е л ь н е е  у с в о и т ь  п р е д -  
м е т ,  н о  н и  в  к а к о м  с л у ч а е  н е  б у д е т  с и д е т ь  с л о ж а  р у к и .  
С к л о н н о с т ь  к  т р у д у  в о о б ш е  с л е д у е т  р а з в и в а т ь  и  п о д -  
д е р ж и в а т ь  н е  т о л ь к о  в  д е т с т в е ,  н о  и  в  п р о д о л ж е н и е  
в с е г о  п е р и о д а  в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а н и я  ч е л о в е к а .  < . . . >  

О д н а к о  н е  т о л ь к о  д л я  з д о р о в ь я ,  н о  и  д л я  у м с т в е н -  
н о г о  р а з в и т и я  р е б е н к а  в р е д н о ,  е с л и  е г о  в к у с ь 1, с к л о н -  
н о с т и  и  п р и в ь ш к и  и с к л ю ч и т е л ь н о  н а п р а в л е н м  к  т р у д у  
в  с ф е р е  у м с т в е н н о й .  Т а к о е  о д н о с т о р о н н е е  р а з в и т и е  
р а н о  и л и  п о з д н о  д а е т  с е б я  ч у в с т в о в а т ь .  В о с п и т а н и е  
м ож н о  н а з в а т ь  разумньгм  т о л ь к о  т о г д а ,  когда  оно  на- 

правлено со образн о  с п р и р о д о ю  человека, т о  е с т ь  ког- 
да ф изические, м о р а л ьн и е  и и н т е л л е к т у а л ь н м е  сили  
ребенка р а з в и в а ю т с я  равном ерно .  < . . . >

Ф и з и ч е с к и й  т р у д ,  к о т о р о м у  с л е д у е т  п р и у ч а т ь  с  
р а н н е г о  д е т с т в а ,  д о л ж е н  с д е л а т ь с я  п о т р е б н о с т ь ю  о р г а -



н и з м а  и  т о ч н о  т а к  ж е ,  к а к  и  у м с т в е н н ь ш  т р у д ,  д о с т а в -  
л я т ь  м а л е н ь к й м  д е т я м  р а д о с т ь  и  у д о в о л ь с т в и е .  Д л я  э т о г о  
н е о б х о д и м о  п р и у ч а т ь  р е б е н к а  к о п а т ь  в о г о р о д е  г р я д -  
к и , с а ж а т ь  ц в е т м  и  р а с т е н и я ,  п о л и в а т ь  и х ,  в ь ш а л ь т а т ь  
н е н у ж н у ю  т р а в у ,  у с т р а и в а т ь  з а г о р о д к и  д л я  у х о д а  и  
п р и р у ч е н и я  з в е р ь к о в ,  д е л а т ь  п е ч к и  в  п р и г о р к а х ,  о б к л а -  
д ь т а т ь  и х  к и р п и ч а м и  и  к а м н я м и , в к о т о р м х  м о ж н о  б ь ь \о  
б м  и н о г д а  в с к и п я т и т ь  м о л о к о ,  с в а р и т ь  я й ц а ,  с п е ч ь  к а р -  
т о ф е л ь .  К а к о е  у д о в о л ь с т в и е  р е б е н к у  п о з а в т р а к а т ь  
к а р т о ф е л е м  и  я й ц а м и ,  п р и г о т о в л е н н ь ш и  и м  в  с л о ж е н -  
н о й  и м  п е ч к е !  < . . . >  Н о  к а к и е  б н  з а н я т и я  B bi н и  п р е д -  
л а г а л и  р е б е н к у ,  е г о  п о с т е п е н н о  с л е д у е т  п р и у ч а т ь  о б -  
х о д и т ь с я  б е з  ч у ж о й  п о м о ш и  и  п о м о г а т ь  р о д и т е л я м  в  
о б м д е н н о й  ж и з н и ,  н о ,  к о н е ч н о ,  т а к , ч т о б н  т р у д  р е б е н -  
к а  н е  о б р е м е н я л  е г о  н е п о с и л ь н о ю  т я ж е с т ь ю .  В с е  с о -  
в р е м е н н м е  п с и х и а т р м  с ч и т а ю т  ф и з и ч е с к и й  т р у д  
с а м н м  д е й с т в е н н ь ш  с р е д с т в о м  д л я  и с к о р е н е н и я  
н а к л о н н о с т и  к  д у ш е в н ь ш  з а б о л е в а н и я м .  К  т о м у  ж е  
д и т я ,  с  р а н н е г о  в о з р а с т а  з а н и м а я с ь  ф и з и ч е с к и м  т р у -  
д о м ,  н е с о м н е н н о ,  б у д е т  с  б о л ь ш и м  и н т е р е с о м  о т н о с и т ь -  
с я  к  п р о с т о м у  л ю д у  и  к  е г о  т р у д у  в о о б г ц е .  < . . . >

В  о б л а с т и  м о р а л ь н о й  п у т е м  п р и в ь ш к и  м о ж н о  т о ж е  
р а з в и т ь  м н о г о  х о р о ш и х  к а ч е с т в .  П о с л у ш а н и е ,  и м е ю -  
1ц е е  г р о м а д н о е  в о с п и т а т е л ь н о е  з н а ч е н и е ,  н е  ч т о  и н о е ,  
к а к  р е з у л ь т а т  н а в и к о в ,  и з в е с т н ь ш  о б р а з о м  н а п р а в л е н -  
H b ix  с  р а н н е г о  д е т с т в а .  У м е н ь е  п р и у ч а т ь  д е т е й  к  п о -  
с л у ш а н и ю  —  п е р в о е  з в е н о  в  б е с п р е р ь т н о й  ц е п и  в л и -  
я н и й ,  в о с п и т ь т а ю г ц и х  в о л ю  и  х а р а к т е р .  Т о л ь к о  у м е н ь е  
п о д ч и н и т ь  в о л ю  р е б е н к а  с в о й  в о л е  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  
м а т е р и  т а к  и л и  и н а ч е  д е й с т в о в а т ь  н а  н е г о .  Б е з  э т о г о  
у м е н ь я ,  б е з  э т о й  в м д е р ж к и ,  б е з  э т о й  с п о с о б н о с т и  в о с -  
п и т а т е л я  н и к а к о е  в о с п и т а н и е  н е м м с л и м о ,  и  м н о г о  
в р е д а ,  м н о г о  г о р я  п р е д с т о и т  и с п н т а т ь  с а м о м у  п и т о м -  
ц у  и  в  д е т с т в е ,  и  в  з р е л о м  в о з р а с т е ,  е с л и  о н  н е  б м л  
п р и у ч е н  к  п о с л у ш а н и ю ,  м н о г о  с т р а х а  и  б е с п о к о й с т в а  
п р и ч и н и т  о н  с в о и м  б л и з к и м ;  м а т е р и  ж е  п р и д е т с я  п р о -  
л и т ь  м н о г о  г о р ь к и х  с л е з  и з - з а  е г о  с в о е в о л и я ,  т р е б о в а -  
т е л ь н о с т и ,  с а м о д у р с т в а ,  э г о и з м а ,  и н о г д а  д а ж е  п о р о ч -  
н о с т и ,  п р я м о  в м т е к а ю ш е й  и з  н е д о с т а т к а  п о с л у ш а н и я  
р е б е н к а  в  д е т с т в е .  К а к  6 b i  с т р а с т н о  н и  л ю б и л а  м а т ь  
с в о е г о  р е б е н к а ,  с к о л ь к о  б н  ж е р т в  н и  п р и н о с и л а  о н а  
р а д и  е г о  о б р а з о в а н и я ,  о н  д а ж е  в  з р е л о м  в о з р а с т е ,  б у -  
д у ч и  р а з в и т ь ш  и  о б р а з о в а н н ь ш  ч е л о в е к о м ,  н е  с у м е е т



и х  д о с т а т о ч н о  о ц е н и т ь ,  н е  б у д е т  п и т а т ь  к  н е й  н е ж н о -  
с т и ,  е с л и  т о л ь к о  в  д е т с т в е  о н  н е  б м л  п р и у ч е н  к  с т р о -  
г о м у  в о с п и т а н и ю .  < . . . >

О т н ю д ь  н е  б у д у ч и  с т о р о н н и ц е й  к а к о й  6 b i т о  н и  б м л о  
д р е с с и р о в к и ,  н и  з а ш и т н и ц е ю  р а б с к о й  п о к о р н о с т и ,  я т е м  
н е  м е н е е  с ч и т а ю  д и с ц и п л и н у  к р а й н е  н е о б х о д и м о ю  в  
в о с п и т а н и и ,  и  о с о б е н н о  п р и  р а з в и т и и  п о с л у ш а н и я .  П о к а  
д е т и  н е  п о д р о с л и ,  п о с т у п к и  и х  н е р а з у м н ь 1 и  н е о с м м с -  
л е н н ь 1, о н и  д е й с т в у ю т  ч а с т о  п о д  в п е ч а т л е н и е м  м и н у т м ,  
п о  в н у ш е н и ю  с в о и х  н е у с т а н о в и в ш и х с я  и н с т и н к т о в .  
Р о д и т е л и  д о л ж н м  н а п р а в и т ь  э т о  в о  в с е х  о т н о ш е н и я х  еи ц е  
н е  о к р е п ш е е  с у ш е с т в о  к  з д о р о в о й ,  р а з у м н о й  и  п о л е з н о й  
ж и з н и .  В о с п и т а н и е  н е м м с л и м о  б е з  д и с ц и п л и н ь 1 т а к  ж е ,  
к а к  в ь ш о л н е н и е  п р и к а з а н и я ,  е с л и  о н о  н е п о с -  
л е д о в а т е л ь н о  и  п р о т и в о р е ч и в о .  Н о  д и с ц и п л и н а ,  о с о б е н -  
н о  о т н о с и т е л ь н о  м а л е н ь к и х  д е т е й ,  н е  д о л ж н а  б ь г г ь  д л я  
н и х  н е п о с и л ь н о ю  и  н е н а в и с т н о ю ;  е с л и  о н а  з а с у ш и в а е т  
с е р д ц е  д е т е й ,  п о д а в л я е т  и х  в к а к о м - н и б у д ь  о т н о ш е н и и ,  
с т е с н я е т  п р о я в л е н и е  и х  ж и в о с т и ,  р е з в о с т и ,  э к с п а н с и в -  
н о с т и ,  —  о н а  н и к у д а  н е  г о д и т с я .  Ч т о б м  д и с ц и п л и н а  н е  
у г н е т а л а  д е т е й ,  о н а  н е  д о л ж н а  б ь п ъ  о б р е м е н и т е л ь н о ю ,  
ф о р м а л ь н о ю ,  к а з е н н о ю  и  с у х о ю .  Е с л и  р у к а  о б  р у к у  с  
д и с ц и п л и н о ю  р о д и т е л и  о к р у ж а ю т  ж и з н ь  с в о и х  д е т е й  
п о с т о я н н ь ш и  п о п е ч е н и я м и ,  н е ж н о ю  з а б о т л и в о с т ь ю ,  
л а с к о ю ,  л ю б о в ь ю ,  д е т и ,  п о д р а с т а я  и  с т а н о в я с ь  р а з в и т е е  
и  р а з у м н е е ,  н е  б у д у т  ч у в с т в о в а т ь  н и  т я ж е с т и ,  н и  н е у д о б -  
с т в а  о т  н е о б х о д и м о с т и  д л я  н и х  д и с ц и п л и н ь ь  Н о  д и с -  
ц и п л и н а  б е з  л ю б в и ,  л а с к и  и  н е ж н о й  з а б о т м  д е л а е т  д е -  
т е й  р а б а м и  и  х и т р е ц а м и ,  к о т о р ь ю  в  г л а з а х  в м п о л н я ю т  
т р е б о в а н и я  р о д и т е л е й ,  а  з а  и х  с п и н о ю  в е д у т  с е б я  с а -  
м ь ш  п р е д о с у д и т е л ь н ь ш  о б р а з о м .  < . . . >

Д л я  б о л е е  у с п е ш н о г о  н а в ь ж а  р е б е н к а  к  п о с л у ш а -  
н и ю  н е о б х о д и м о ,  ч т о б м  т р е б о в а н и я ,  п р и к а з а н и я  и  з а п -  
р е п д е н и я  б м л и  п о с л е д о в а т е л ь н ь т и ,  т о  е с т ь  б е з у с л о в -  
н о  з а п р е п д е н н о е  н и к о г д а  н е  д о л ж н о  б ь п ь  д о п у с к а е м о  
п р и  о д и н а к о в м х  о б с т о я т е л ь с т в а х .  Э т о  п р а в и л о  н е о б -  
х о д и м о  с о б л ю д а т ь  в  п о л н о й  н е п р и к о с н о в е н н о с т и .  О т -  
с т у п а я  о т  н е г о ,  х о т я  п о  в р е м е н а м ,  р о д и т е л и  н е  и м е ю т  
н и  м а л е й ш е г о  н р а в с т в е н н о г о  п р а в а  о п р а в д м в а т ь  с е б я  
ч е м  6 b i  т о  н и  с т а л о :  н и  с в о е ю  с л а б о с т ь ю ,  н и  п р и с т а -  
в а н и я м и  р е б е н к а ,  н и  н е д о с т а т к о м  в р е м е н и ,  н и  с в о е ю  
н е ж н о с т ь ю  и  л ю б о в ь ю  к  н е м у .  Н е  в п о л н е  с е р ь е з н о е  и  
с т р о г о е  о т н о ш е н и е  к  э т о м у  п р а в и л у  п о д р ь т а е т  р о д и -



т е л ь с к и й  а в т о р и т е т  и  р а з в и в а е т  в х а р а к т е р е  р е б е н к а  
х и т р о с т ь ,  ф а л ь ш ь ,  а к т е р с т в о ,  н е и с к р е н н о с т ь .  П о д м е -  
т и л  р е б е н о к ,  ч т о  Bbi о т м е н и л и  н е п р и я т н о е  д л я  н е г о  р е -  
ш е н и е  в с л е д с т в и е  е г о  н е ж н о с т и  к  в а м ,  и  о н  у д в а и в а е т  
е е ;  е с л и  п р и ч и н о ю  э т о м у  п о с л у ж и л и  е г о  с л е з н ,  о н  п о -  
с т а р а е т с я  п р о л и т ь  и х  ц е л ь ю  п о т о к и ,  а  п о к а  н е  н а у ч и л -  
с я  п р о л и в а т ь  с л е з м ,  к о г д а  о н и  с а м и  н е  т е к у т ,  о н  б у д е т  
в э т о  в р е м я  з а к р ь ш а т ь  л и ц о  л а д о н я м и  р у к ,  в с х л и п ь ш а я  
и  и с к у с с т в е н н о  п р и д а в а я  п л а к с и в о с т ь  г о л о с у .

Ч т о б м  п р е д о х р а н и т ь  с е б я  о т  п е р е р е ш е н и й  и  у с т у -  
п о к ,  м а т ь  д о л ж н а  с л е д и т ь ,  ч т о б м  р е б е н о к  б е з  п р е р е к а -  
н и й ,  с п о р о в  и  р а с с у ж д е н и й  немедленно в ьто л н я л  все ее 
тр е б о в ан и я .  Я  у ж е  н е  д е л а ю  о ц е н к и  т о й  т о р г о в л и ,  к о т о -  
р а я  п р и  э т о м  з а ч а с т у ю  п р о и с х о д и т  в  н е к о т о р ь г х  с е м ь я х  
м е ж д у  м а т е р ь ю  и  р е б е н к о м :  « У й д и  и з  м о е й  к о м н а т м ! »  —  
« Н е  х о ч у » .  —  « П о ж а л у й с т а ,  у й д и ,  я  т е б е  к о н ф е т к у  и л и  
к о п е е ч к у  д а м » .  —  Э т о  н а с т о л ь к о  в о з м у т ц а е т  д у ш у  и  у н и -  
ж а е т  ч е л о в е ч е с к о е  д о с т о и н с т в о  и  в о с п и т а т е л я  и  в о с п и -  
т ь ш а е м о г о ,  ч т о  в р е д т а к о г о  о т н о ш е н и я  к  д е т я м  о ч е в и д е н  
д л я  к а ж д о г о  м а л о - м а л ь с к и  н р а в с т в е н н о  р а з в и т о г о  ч е л о -  
в е к а .  П р и к а за н и е  или запреш,ение никогда не  долж но  
превраш ,аться  в просьбу. « П р о с ь б а  м а т е р и ,  —  г о в о р и т  
г - ж а  Н е к к е р ,  —  и з в р а ш а е т  е с т е с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  и  
м е н я е т  р о л и .  С л ь ш а  п о с т о я н н о  у м а л и в а н и я  и  у п р а ш и в а -  
н и я , д е т и  н а ч и н а ю т  д у м а т ь ,  ч т о ,  в ь ш о л н я я  т р е б о в а н и я  
р о д и т е л е й ,  о н и  в с я к и й  р а з  о к а з ь ш а ю т  и м  м и л о с т ь ;  о н и  
о к а з ь т а ю т с я  к  н и м  с н и с х о д и т е л ь н ь ш и , а  Mbi о т н о с и т е л ь н о  
и х  —  н е б л а г о д а р н ь ш и » .

О б ь х д е н н а я  ж и з н ь  и р е д о с т а в л я е т  м н о ю  с л у ч а е в  
з а п р е ц ц а т ь  р е б е н к у  т о  о д н о ,  т о  д р у г о е ,  но  очень вредн о  
ш,едро р а с т о ч а т ь  запреш,ения, т р е б о в а н и я  и п р и к а з а - 
ния. Ч т о б м  р а з в и т ь  п о с л у ш а н и е ,  р е б е н к а  н е  с л е д у е т  
о б р е м е н я т ь  н е п о с и л ь н ь ш и  т р е б о в а н и я м и ,  и н а ч е  о н  н е  
в ь ш е с е т  и х  т я ж е с т и  и  п о п р о б у е т  с т р я х н у т ь  и г о  с о  с в о -  
и х  п л е ч ,  а  р а з  о н  п р и м е т с я  з а  т а к и е  э к с п е р и м е н т н ,  т о ,  
ч т о б м  в о з в р а т и т ь  е г о  к  п о с л у ш а н и ю ,  м н о г и е  р о д и т е л и  
п р и б е г а ю т  к  к р у т ь ш  м е р а м ,  ч т о  н е  т о л ь к о  к р а й н е  в р е д -  
н о ,  н о  п о с л е  ч е г о  н а ч и н а ю т с я  о б ь ж н о в е н н о  н а с т о я ш и е  
т р а г е д и и  в  с е м е й н о й  ж и з н и .  И з  м а с с м  т о г о ,  ч т о  с л е д о -  
в а л о  6 b i  з а п р е т и т ь  р е б е н к у ,  и  ч т о  н у ж н о  т р е б о в а т ь  о т  
н е г о ,  с л е д у е т  в ш б и р а т ь  л и ш ь  с а м о е  с у ш е с т в е н н о е .

З а п р е х ц а я  и л и  т р е б у я ,  сл е д у е т  и зб е га ть  с т р а с т н о -  
с т и ,  зап ал ъ чи в о сти  и вспъглъчивости. Т о н ,  к о т о р ь ш  в н



д а е т е  п р и к а з а н и е ,  н е  д о л ж е н  б ь г г ь н и  г р у б н м ,  н и  р е з к и м ,  
н и  .п о в е л и т е л ь н н м ,  н и  ж е с т к и м ,  н о ,  к а к  в с е г д а ,  л а с к о -  
в н м ,  п о к о й н н м ,  р о в н ь 1м  и  р е ш и т е л ь н ь ш , н е  д о п у с к а ю -  
1д и м  н и  в о з р а ж е н и я ,  н и  с о п р о т и в л е н и я .  Р а з в и т и е  п о с л у -  
ш а н и я  п р и н о с и т  н е  т о л ь к о  б л а г о т в о р н ь ю  р е з у л ь т а т м  п р и  
п о с л е д у ю ь ц е м  в о с п и т а н и и  р е б е н к а ,  н о ,  ч т о  о ч е н ь  в а ж н о ,  
и з б а в л я е т  р о д и т е л е й  о т  н е о б х о д и м о с т и  п о д в е р г а т ь  е г о  
к а к и м  6 b i  т о  н и  б м л о  н а к а з а н и я м ,  к о т о р м х  в о с п и т а т е л ь  
н е  д о л ж е н  д о п у с к а т ь  н и  п о д  к а к и м  в и д о м .  < . . . >

Глава XII. Воспитание ума
С т р а н н м е  п о н я т и я  с л о ж и л и с ь  у  н а с ,  д а ж е  в  и н -  

т е л л и г е н т н о й  с р е д е ,  о б  у м с т в е н н о м  р а з в и т и и  д и т я т и  д о ш -  
к о л ь н о г о  в о з р а с т а !  В  т о  в р е м я  к о г д а  э л е м е н т а р н м е  п о н я -  
т и я  о  г и г и е н е  и  о  ф и з и ч е с к о м  у х о д е  з а  д е т ь м и  б о л е е  и л и  
м е н е е  в о ш л и  в п л о т ь  и  к р о в ь  о б р а з о в а н н ь г х  л ю д е й  р у с -  
с к о г о  о б Е ц е с т в а , н е о б х о д и м о с т ь  у м с т в е н н о г о  р а з в и т и я  
д е т е й  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  и л и  с о в е р ш е н н о  о т р и ц а е т -  
с я , и л и  к а ж д ь ш  в е д е т  е г о ,  к а к  к о м у  Б о г  н а  д у ш у  п о л о ж и т .

—  А х ,  к а к о й  о н  п о н я т л и в ь ш !  п р е д с т а в ь т е ,  с е г о д -  
н я . . .  —  г о в о р и т  м а т ь  к а ж д о м у  г о с т ю ,  и  п р и  э т о м  н а ч и -  
н а е т с я  и с ч и с л е н и е  в с е х  п р е м у д р о с т е й  д и т я т и .  « С м о т -  
р и т е ,  н е  п е р е у ч и т е » ,  —  г л у б о к о м м с л е н н о  з а м е ч а ю т .  
И  в  с и л у  т о г о ,  ч т о  д е т е й  м о ж н о  п е р е у ч и т ь ,  п е р е у т о м и т ь ,  
и х  с о в с е м  н е  р а з в и в а ю т ,  х о т я  р а з в и т и е  и  п е р е у ч и в а -  
н и е  н и ч е г о  о б и ц е г о  м е ж д у  с о б о й  н е  и м е ю т .  И  н и к о м у  
н е  п р и х о д и т  п р и  э т о м  в  г о л о в у ,  ч т о  в е д ь  и  п е р е к о р м и т ь  
м о ж н о ,  н о  в с я к и й  з н а е т ,  ч т о  н е л ь з я  ж е  и з - з а  э т о г о  
в о в с е  н е  к о р м и т ь  р е б е н к а .  П е р е у т о м л е н и е  м о з г а  д е й -  
с т в и т е л ь н о  г и б е л ь н о  о т р а ж а е т с я  н а  з д о р о в ь е  р е б е н к а ,  
н о  т а к  ж е  г и б е л ь н о  м о ж е т  о т р а з и т ь с я  в о  в с е х  с ф е р а х  
б у д у г ц е й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  о т с у т с т в и е  у м с т в е н н о -  
г о  р а з в и т и я  в  д е т с т в е .  Д а  н а к о н е ц ,  п о ч е м у  ж е  у м с т в е н -  
н о е  р а з в и т и е  м а л е н ь к и х  д е т е й  з а с л у ж и в а е т  с о  с т о р о -  
Hbi в о с п и т а т е л е й  м е н ь ш е г о  в н и м а н и я ,  ч е м  ф и з и ч е с к и й  
у х о д ?  Н е у ж е л и  д у х о в н а я  ж и з н ь  д и т я т и  м е н е е  в а ж н а ,  
ч е м  е г о  ф и з и ч е с к о е  б л а г о с о с т о я н и е ?

Ч т о  ж е  с л е д у е т  п о д р а з у м е в а т ь  п о д  у м с т в е н н м м  
р а з в и т и е м  д и т я т и ?  Д а т ь  р а з у м н о е  и  с о о т в е т с т в е н н о е  
в о з р а с т у  с о д е р ж а н и е  ж и з н и  —  з н а ч и т  д а т ь  п р а в и л ь -  
н о е ,  с о о т в е т с т в е н н о е  в о з р а с т у  у м с т в е н н о е  р а з в и т и е ;  
о н о  н е  р а с с т р а и в а е т  з д о р о в ь я ,  а  у к р е п л я е т  е г о ,  о д н о -  
в р е м е н н о  р а з в и в а е т  н р а в с т в е н н ь ш  с в о й с т в а  д и т я т и  и



п р о б у ж д а е т  в н е м  б о д р о е  и  в е с е л о е  д у ш е в н о е  н а с т р о -  
е н и е .  П о л ь з а  т а к о г о  н а с т р о е н и я  о с о б е н н о  в а ж н а  д л я  
м а л е н ь к и х  д е т е й ,  п о т о м у  ч т о  з а п а с  и х  ж и з н е н н м х  с и л  
н е  в е л и к  и  и х  ж и з н е н н а я  э н е р г и я ,  в п е ч а т л и т е л ь н о с т ь  
и  д е я т е л ь н о с т ь  к р о в о о б р а и ц е н и я  п р е и м у т ц е с т в е н н о  Bbi- 
з м в а ю т с я  б о д р м м  и  р а д о с т н м м  н а с т р о е н и е м .

Д а т ь  р а з у м н о е  с о д е р ж а н и е  ж и з н и  д и т я т и  д о ш к о л ь -  
н о г о  в о з р а с т а  —  э т о  у м е н ь е  п о д н с к а т ь  в о б с т а н о в к е  
н е  т о л ь к о  ч е л о в е к а  з а ж и т о ч н о г о ,  н о  и  б е д н я к а  — м а т е -  
риал, п ри го дн ьш  для р а зн о о б р а зн м х  з а н я т и й  ребенка, 
для его игр, упраж нений  и у с о в е р ш е н с тв о в а н и я  орга- 
нов в н еш н и х  ч у в ств , а т а к ж е  для р а з в и т и я  его н аб м о -  
д а т е л ь н о с т и  н а д  окруж аю ш ,ею  ж изн ью  и п риродою . 
Э т о т  м а т е р и а л  д о л ж е н  б ь г г ь  д о с т у п е н  д е т с к о м у  в о з р а -  
с т у ,  о д и н а к о в о  п о л е з е н  д л я  р а з в и т и я  е г о  у м а  и  с е р д ц а ,  
и  д о л ж е н  у к р е п л я т ь  е г о  з д о р о в ь е ,  д о л ж е н  д а в а т ь  е м у  
д о б р ь ю  н а в н к и  в  т р у д о л ю б и и ,  с а м о о б л а д а н и и  и  т е р п е -  
н и и  и  п р е д с т а в л ^ г г ь  в  т о  ж е  в р е м я  п р и я т н о е ,  з а н и м а -  
т е л ь н о е  и  в е с е л о е  в р е м я п р е п р о в о ж д е н и е .

Д а й т е  р а з у м н о е  с о д е р ж а н и е  ж и з н и  д е т е й  д о ш к о л ь -  
н о г о  в о з р а с т а ,  и  о н и  у  в а с  н е  б у д у т  н и  т у п ь ш и ,  н и  в я -  
л ь ш и ,  н и  р а с с е я н н ь ш и ,  н и  с к у ч а ю ш и м и ,  н и  л е н и в м м и ,  
н и  б е з н р а в с т в е н н ь ш и .  Н о  т а к и х  р е з у л ь т а т о в ,  р а з у м е е т -  
с я , м о ж н о  д о с т и г н у т ь  л и ш ь  в т о м  с л у ч а е ,  е с л и  в  р е б е н к е  
н е т  у ж е  п р и р о ж д е н н о й  т у п о с т и  и л и  к а к и х  6 b i т о  н и  б ь 1л о  
н а с л е д с т в е н н м х  и л и  б л а г о п р и о б р е т е н н н х  а н о м а л и й .  
Е с л и  в о с п и т а т е л ь  д а с т  д о л ж н о е  н а п р а в л е н и е  ж и в о с т и  
в п е ч а т л е н и й  р е б е н к а  и  е г о  с т р е м л е н и ю  к  д е я т е л ь н о с т и ,  
п р и у ч и т  е г о  у п о т р е б л я т ь  с  п о л ь з о ю  д л я  г о л о в м ,  р у к  и  
э с т е т и ч е с к о г о  р а з в и т и я  к а ж д ь ш  у п а в ш и й  с  д е р е в а  л и -  
с т о к ,  к а ж д ь ш  б р о ш е н н ь ш  н а  з е м л ю  п р у т и к ,  д е р е в я н н ь ш  
о б р у б о к ,  к у с о к  б у м а г и ,  о б р е з о к  м а т е р и и ,  т а к о й  п и т о м е ц  
б у д е т  п о л е з н ь ш  и  ч е с т н ь ш  р а б о т н и к о м  н а  в с я к о м  п о -  
п р и ь ц е  д е я т е л ь н о с т и ,  у  т а к о г о  б у д е т  р а з в и т  ш и р о к и й  
и н т е р е с  к о  в с е м у  о к р у ж а ю ! ц е м у ,  о н  н а к о н е ц  и  в п о с л е д -  
с т в и и  н а й д е т  в  с е б е  д о с т а т о ч н о  с и л ь 1 и  э н е р г и и ,  ч т о б н  
в  т я ж е л ь ю  м и н у т м  ж и з н и  у м е т ь  з а б м в а т ь с я  в т р у д е ,  а  
э т о  п о м о ж е т  е м у  л е г ч е  п е р е н о с и т ь  г о р е ,  т я ж к и е  у т р а т м  
и  ж и з н е н н ь ю  н е у д а ч и ,  б е з  к о т о р м х  н е м м с л и м а  ж и з н ь  
р а з у м н о г о  с у г ц е с т в а .  П р и  р а с т л е в а ю п д е м  в л и я н и и  с о -  
в р е м е н н о г о  о б ^ ц е с т в а , п р и  б е д н о с т и  н а ш е й  ж и т е й с к о й  
о б с т а н о в к и  н е о б х о д и м о  н а й т и  д л я  д е т с к и х  и г р  и  з а н я -  
т и й  м а т е р и а л ,  и м е ю ш и й  о б ь ц е ч е л о в е ч е с к и й  с м ь т с л . Д е -
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т я м , п р и у ч е н н ь ш  с  п е р в м х  л е т  т я г о т и т ь с я  п р а з д н о с т ь ю ,  
л ю б и т ь  и  у в а ж а т ь  п р о с т о й  т р у д ,  н е  п р и д е т с я  о б ъ я с н я т ь  
т о г о ,  ч т о  и  п о д  с е р м я г о ю ,  и  п о д  р у б и ш е м  б ь е т с я  т а к о е  
ж е  ч е л о в е ч е с к о е  с е р д ц е ,  к а к  и  п о д  т о н ч а й ш и м  с у к н о м .

П о  у с м о т р е н и ю :  и х  с л е д у е т  б р а т ь  и з  п р и р о д м  д и -  
т я т и ,  в н и к а я  к а к  в  с у г ц н о с т ь  е г о  с п о с о б н о с т е й ,  т а к  и  в  
у с л о в и я  е г о  о б с т а н о в к и .  Н а б л ю д а я  п р и р о д у д и т я т и ,  м м  
н а х о д и м ,  ч т о  ж и з н ь  е г о  п р о х о д и т :  1) в  и г р е ,  2 )  в  з а н я -  
т и я х  и  3 )  в  п о с т е п е н н о м  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  о р г а н о в  
в н е ш н и х  и  в н у т р е н н и х  ч у в с т в .  Б е з  у ч а с т и я  в о с п и т а т е -  
л я , б е э  е г о  у м е н ь я  о с т а н о в и т ь с я  н а  х а р а к т е р н м х  с в о й -  
с т в а х  д и т я т и  и  д а т ь  и м  н а д л е ж а х ц и й  т о л ч о к  и  н а п р а в -  
л е н и е ,  ж и в о с т ь  в п е ч а т л е н и я ,  т в о р ч е с т в о  и  д р у г и е  
п с и х и ч е с к и е  с п о с о б н о с т и  в я н у т  и  г л о х н у т .

Д а в а я  д е т я м  м а т е р и а л  д л я  и х  з а н я т и й  и  и г р ,  н у ж н о  
и м е т ь  в в и д у  р а з в и т и е  т р у д о л ю б и я  и  д о б р о г о ,  ж и в о г о ,  
в е с е л о г о  н а с т р о е н и я  д у х а ,  а  т а к ж е  т в о р ч е с т в а ,  м и с л и -  
т е л ь н м х  с п о с о б н о с т е й ,  э с т е т и ч е с к о г о  в к у с а  и  и н т е р е с а  
к  о к р у ж а ю ш е м у .  Д о с т и г н у т ь  э т и х  ц е л е й ,  н е  у с о в е р ш е н -  
с т в о в а в  о р г а н и  в н е ш н и х  ч у в с т в ,  н е в о з м о ж н о .  З а б о т а  о  
в о с п и т а н и и  у м а  д о л ж н а  п р е ж д е  в с е г о  з а к л ю ч а т ь с я  в  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и и  о р г а н о в  в н е ш н и х  ч у в с т в  и  в  в о с -  
п и т а н и и  п р о ц е с с а  п р е д с т а в л е н и й ;  о  п е р в о м  ж е  б ь ь \о  
с к а з а н о  д о с т а т о ч н о ,  в т о р о е  д о л ж н о  з а к л ю ч а т ь с я  в  у м е -  
н ь е  н а б л ю д а т ь .  В с п о с о б н о с т ь  н а б л ю д е н и я  в х о д и т  з а п о -  
м и н а н и е  н а б л ю д а е м о г о ,  у м е н ь е  о т л и ч и т ь  в  н а б л ю д а е -  
м о м  с у ш е с т в е н н о е  о т  м е н е е  с у ь ц е с т в е н н о г о ,  н а в ь г к  
с р а в н и в а т ь  о д н и  п р и з н а к и  с  д р у г и м и  и  п р и в ш ч к а  д е -  
л а т ь  и з  н и х  п р а в и л ь н ь ю  з а к л ю ч е н и я  и  в м в о д ь ь  « У м е н ь е  
н а б л ю д а т ь ,  —  г о в о р и т  о д и н  и з  т а л а н т л и в е й ш и х  с о в р е -  
м е н н н х  п е д а г о г о в  и  п с и х о л о г о в  г. К а п т е р е в ,  —  в к л ю -  
ч а е т  д о в о л ь н о  в а ж н ь ю  у м с т в е н н ь ю  э л е м е н т ь г  з а п о м и -  
н а н и е ,  р а з л и ч е н и е  с у т ц е с т в е н н о г о  и  н е с у т ц е с т в е н н о г о  и  
н а в м к  о с м о т р и т е л ь н о с т и ,  т е о р е т и ч е с к о й  д о б р о с о в е с т н о -  
с т и  п р и  з а н я т и я х .  Конечно, э т и  навьши и уменье н е  при- 

д у т  к человеку сами, их н адоб н о  п р и в и т ь  себе, в о сп и - 
т а т ь .  П р и в и т и е  ж е т а к и х  навьш ов возм ож но т о л ь к о  
рядом  с и с т е м а т и ч е с к и х  упраж нений, n p u  к о то р ьи с  на- 
м ечен н и е  э л е м е н т и  п о с т о я н н о  и м е ю т с я  в виду. Чем  

раньш е н а ч а т ь  п р и в и т и е  указанньгх ин теллектуальньис  
навьшов, т е м  лучш е. П о э т о м у  еш,е в n epu o g  сем ейного  
в о с п и т а н и я  сл ед о в ал о  6bi к л а с т ь  п р о ч н у ю  о с н о в у  
и н те л л е к ту а л ь н о м у  р а з в и т и ю  органов, т е м  более ч т о



д е т с к о е  н аб л ю д е н и е  о б и к н о в е н н о  х а р а к т е р и з у е т с я  
болььиою н е т о ч н о с т ь ю ;  д е т и  п о р а ж а ю т с я  в н е ш н и м и  э ф -  
ф е к т н ь ш и  ч е р т а м и  я в л е н и й ,  б р о с а ю и ц и м и с я  в  г л а з а ,  и  
и х  у с в а и в а ю т ,  п р о п у с к а я  п о д ч а с  г л а в н ь г е :  ф а н т а з и ю  и  
д е й с т в и т е л ь н о с т ь  о н и  п е р е м е ш и в а ю т  о ч е н ь  л е г к о ;  п р о ч -  
н о с т ь  у с в о е н и я  т а к ж е  о с т а в л я е т  ж е л а т ь  м н о г о г о » .

П р и  в о с п и т а н и и  у м а  н у ж н о  в с е г д а  п р и д е р ж и в а т ь -  
с я  с л е д у ю ш и х  п е д а г о г и ч е с к и х  п р и н ц и п о в :  и д т и  о т  
более близкого к  более отдал ен ном у, о т  п р о с т о го  к слож- 
ному, о т  позн ания  осязаемьих п р е д м е то в , т .е .  о т  кон- 
к р е т н о го  к о т в л е ч е н н ь т  п о н я ти я м , или к  а б с т р а к т н о -  
му. С н а ч а л а  в  к а ж д о м  п р е д м е т е  р е б е н о к  з а м е ч а е т  т о л ь к о  
с а м ь г е  в м д а ю ь ц и е с я  п р и з н а к и ,  з а т е м  в о с п и т а т е л ь  у к а -  
з ь т а е т  н а  д р у г и е  к а ч е с т в а ,  м е н е е  з а м е т н м е ,  и  р е б е н о к  
п о с т е п е н н о  в н и м а т е л ь н е е  в с м а т р и в а е т с я  в  п р е д м е т  и  
м а л о - п о м а л у  у ж е  с а м о с т о я т е л ь н о  о т к р ь ш а е т  в  н е м  п р и -  
з н а к  з а  п р и з н а к о м .  П р и  э т о м  б о л е е  в с е г о  н у ж н о  с т а -  
р а т ь с я  н е  с р а з у  у к а з ь т а т ь  н а  т е  и л и  и н ь ш  п р и з н а к и ,  а  
л и ш ь  п о б у ж д а т ь  д и т я  о т к р ь т а т ь  и х .

П р и  р а з в и т и и  н а б л ю д а т е л ь н о с т и  н е  м е н е е  в а ж н о е  
у с л о в и е  —  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ,  к о т о р о й  н е о б х о д и м о  
д е р ж а т ь с я ,  и л и  т о ч н е е  с к а з а т ь ,  в с е г д а  с о о б р а ж а т ь ,  к о г -  
д а  и  ч т о  п р е д л о ж и т ь  р е б е н к у ,  к о г д а  и  н а  ч т о  н а т о л к н у т ь  
е г о  н а б л ю д а т е л ь н о с т ь .  Д л я  п о я с н е н и я  с к а з а н н о г о  
в о з ь м е м  в  п р и м е р  л е т н ю ю  п р о г у л к у :  в о с п и т а т е л ь  н е  
д о л ж е н  б е з  р а з б о р а  с о о б и ^ а т ь  р е б е н к у  с в е д е н и я  о  в с е х  
п р е д м е т а х ,  п о п а д а ю 1ц и х с я  п о  д о р о г е ,  д а л е к о  н е  н а  в с е м  
о с т а н а в л и в а т ь  е г о  в н и м а н и е :  и з  в с т р е ч а ю 1ц е г о с я  н у ж -  
н о  у м е т ь  в м б р а т ь  т о ,  ч т о  р е б е н о к  м о ж е т  п о н я т ь  в  д а н -  
н у ю  м и н у т у ,  н а  ч т о  и  с л е д у е т  о б р а т и т ь  е г о  в н и м а н и е .

Н у ж н о  п о м н и т ь ,  ч т о  р а н ь ш е ,  ч е м  о б р а т и т ь  в н и м а -  
н и е  р е б е н к а  н а  о т д е л ь н м е  п р и з н а к и ,  о н  д о л ж е н  о с я -  
з а т ь ,  о ш у п а т ь ,  о с м о т р е т ь  с а м  п р е д м е т .  Е с л и  н е  о б р а -  
1ц а т ь  в н и м а н и я  р е б е н к а  н а  п р и з н а к и  п р е д м е т а ,  в  н е м  
м а л о - п о м а л у  и с ч е з а е т  ж и в о с т ь  в п е ч а т л е н и я  и  о н  р а в -  
н о д у ш н о  п р о х о д и т  п е р е д  с а м ь ш и  х а р а к т е р н ь ш и  я в л е -  
н и я м и .  < . . . >

К а к о е  6 b i  п о п р и 1ц е  д е я т е л ь н о с т и  н и  и з б р а л  с е б е  
ч е л о в е к ,  у м с т в е н н о е  р а з в и т и е  в с е г д а  б у д е т  и м е т ь  д л я  н е г о  
о г р о м н о е  з н а ч е н и е .  Н и ч т о  т а к  н е  с к р а ш и в а е т  ж и з н ь ,  н е  
о б л а г о р а ж и в а е т  д у ш у ,  к а к  у м с т в е н н ь ш  т р у д .  < . . . >

Д л я  т о г о  ч т о б м  ю н о ш а  н е  ф о р м а л ь н о ,  а  с е р ь е з н о  и  
о с н о в а т е л ь н о  з а н и м а л с я  в  у ч е б н о м  з а в е д е н и и ,  г ю д г о т о в -



л я л  с е б я  н е  т о л ь к о  д л я  д и п л о м а ,  н о  и  д л я  р а з у м н о й  ж и з -  
н и ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ь 1 в п о с л е д с т в и и  о н  м о г  б ь ггь  ч е л о в е к о м  
с  с а м о с т о я т е л ь н о ю  м ь ю л ь ю  и  и м е л  в о з м о ж н о с т ь  у с п е ш -  
н о  з а н и м а т ь с я  к а к о ю  6 b i т о  н и  б м л о  у м с т в е н н о й  д е я т е л ь -  
н о с т ь ю ,  —  п р о б у д и т е  в  н е м  и н т е р е с  к  о к р у ж а ю г ц е м у  в  
п е р и о д  ж и з н и  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .  Е с л и  в о с п и т а т е л ь  
н е  с у м е л  с д е л а т ь  э т о г о  в т у  п о р у ,  к о г д а  в  р е б е н к е  т о л ь к о  
н а ч и н а е т  п р о б у ж д а т ь с я  н а б л ю д а т е л ь н о с т ь  к  о к р у ж а ю -  
и д е м у , и м е ю ш а я  т а к о е  г р о м а д н о е  з н а ч е н и е  д л я  п с и -  
х и ч е с к о й  ж и з н и  ч е л о в е к а ,  т о  у м с т в е н н и е  с п о с о б н о с т и  
р е б е н к а  п о с т е п е н н о  п р и т у п л я ю т с я ,  и , с д е л а в ш и с ь  ш к о л ь -  
н и к о м ,  о н  б у д е т  р а в н о д у ш н о ,с м о т р е т ь  н а  б о ж и й  м и р .

Ж е л а я  у м с т в е н н о  р а з в и т ь  с в о е г о  п и т о м ц а ,  в о с п и -  
т а т е л ь  н е  д о л ж е н  т е р я т ь  н и  о д н о г о  д н я ,  б л а г о п р и я т н о г о  
д л я  п р о г у л к и  с  р е б е н к о м ,  д л я  п р о б у ж д е н и я  в  н е м  н а -  
б л ю д а т е л ь н о с т и ,  в н и м а н и я  и  и н т е р е с а  к  п р и р о д е .  Е с л и  
е с т ь  к а к а я - н и б у д ь  в о з м о ж н о с т ь ,  п у с т ь  в о с п и т а т е л ь  о т -  
в е д е т  р е б е н к у  н е б о л ь ш о й  к л о ч о к  з е м л и ,  р а з о б ь е т  г р я д -  
к и  и  о б р а б а т ь ш а е т  е г о  с о о б ш а  с  н и м  в п р о д о л ж е н и е  д в у х -  
т р е х л е т н и х  в а к а ц и й ,  а  з а т е м  в  п о с л е д у ю 1ц и е  г о д ь 1 п у с т ь  
р е б е н о к  л и ш ь  п о д  р у к о в о д с т в о м  в о с п и т а т е л я ,  н о  у ж е  
б о л е е  с а м о с т о я т е л ь н о ,  з а н и м а е т с я  э т и м  к л о ч к о м  з е м л и .  
Н а  э т и х  г р я д к а х  с л е д у е т  п о с е я т ь  и  п о с а д и т ь  в с е ,  ч т о  
д о з в о л я е т  к л и м а т , п о ч в а  и  в о з м о ж н о с т ь :  с е м е н а  р ж и ,  
о в с а ,  п ш е н и ц м ,  я ч м е н я ,  г р е ч и х и ,  к а р т о ф е л я ,  б о б о в ,  г о -  
р о х у ,  р а з л и ч н м х  ц в е т о в ,  м о р к о в ь ,  р е п у  и  т .п .  Р е б е н о к  
д о л ж е н  с а м  п о л и в а т ь  с в о и  г р я д к и ,  к о г д а  с л е д у е т ,  в ь ш а -  
л ь т а т ь  н е н у ж н у ю  т р а в у .  Д л я  г о р о х а ,  б о б о в  и  р а з л и ч н м х  
ц в е т о в  у к а ж и т е  е м у ,  к а к  с л е д у е т  у с т р а и в а т ь  п о д п о р к и ,  
к а к  п о д в я з ь ш а т ь  и х  н а  к о л м ш к и ,  и  п у с т ь  о н  е ж е д н е в н о  
н а б л ю д а е т ,  н а с к о л ь к о  п о д р о с л о  т о  и л и  д р у г о е  р а с т е н и е ,  
н а с к о л ь к о  и з м е н и л с я  е г о  в и д  с р а в н и т е л ь н о  с  т е м ,  ч е м  
о н о  б м л о  н а  п р о ш л о й  н е д е л е ,  м е с я ц  т о м у  н а з а д .  Р е б е -  
н о к ,  о д н а к о ,  в о в с е  н е  д о л ж е н  с п е ц и а л и з и р о в а т ь с я  н а д  
с в о и м и  г р я д к а м и :  в о с п и т а т е л ь н и ц а  д о л ж н а  в о д и т ь  е г о  
н а  п о л я  и  л у г а ,  —  п у с т ь  и  т а м  н а б л ю д а е т  р а с т е н и я ;  е с л и  
о н  н а й д е т  г д е - н и б у д ь  т а к и е ,  к а к и е  р а с т у т у  н е г о  н а  г р я д -  
к а х ,  п у с т ь  с р а в н и в а е т ,  г д е  о н и  л у ч ш е  р а с т у т .

Р е б е н к а  с л е д у е т  п о з н а к о м и т ь  т а к ж е  с  с е л ь с к и м и  
р а б о т а м и :  с  о б р а б о т к о ю  п о л я ,  с  п о с е в о м ,  ж а т в о ю ,  к о с ь -  
б о ю ,  у б о р к о ю  с е н а ;  п р и  э т о м  з а с т а в ь т е  е г о  х о р о ш е н ь к о  
о с м о т р е т ь  п л у т , б о р о н у ,  о б ъ я с н и т е  ц е л ь  и  з н а ч е н и е  т о г о  
и  д р у т о г о  о р у д и я ,  р а з у м е е т с я ,  с а м ь ш  э л е м е н т а р н ь ш



Мини-кресюмаш

о б р а з о м  и  п р и т о м  в  т а к у ю  п о р у  е г о  ж и з н и ,  к о г д а  о н  
м о ж е т  у ж е  п о н и м а т ь  э т о .  П у с т ь  р е б е н о к  п о д о л г у  о с т а -  
н а в л и в а е т  с в о е  в н и м а н и е  н а  в с е х  р а б о т а х  и  с м о т р и т ,  к а к  
и  ч т о  д е л а е т с я .  Н о  о д и н ,  д в а  р а з а  п о с м о т р е т ь  н а  т а к и е  
р а б о т н  н е  и м е е т  с м м с л а :  н у ж н о  с т а р а т ь с я  н а с т о л ь к о  
з а и н т е р е с о в а т ь  р е б е н к а  в с е м  э т и м ,  ч т о б ш  е г о  ч а с т о  
т я н у л о  у з н а т ь ,  п о д в и н у л о с ь  л и  д е л о  в п е р е д  н а  л у г у  и л и  
в п о л е .  П р и  э т о м  с л е д у е т  о б л е г ч и т ь  р е б е н к у  з н а к о м с т в о  
с  р а б о ч и м и ,  ч т о б м  о н  и м е л  в о з м о ж н о с т ь  с а м о с т о я т е л ь -  
н о  р а с с п р а ш и в а т ь  и х  о  т о м ,  с к о л ь к о  у  н и х  д е т е й ,  ч т о  
к а ж д ь ш  и з  н и х  д е л а е т ,  з а д а в а т ь  и м  в о п р о с н  о т н о с и т е л ь -  
н о  и х  р а б о т ь ь  П у с т ь  р е б е н о к  о с м а т р и в а е т  г н е з д а  п т и ц ,  
з а м е ч а е т  и х  ф о р м у  и  ц в е т ,  м а т е р и а л ,  и з  к о т о р о г о  о н и  
у с т р о е н м ,  н а  д е р е в е  о н и  с в и т м ,  в  к у с т а р н и к е  и л и  п о д  
к р ь п п е ю  д о м а ,  и  к а к о й  и м е н н о  п т и ц е  п р и н а д л е ж и т  т о  
и л и  д р у г о е  г н е з д о .  П у с т ь  п р и с л у ш и в а е т с я ,  к а к  п т е н ч и -  
к и  п ш ц а т ,  п р и с м а т р и в а е т с я ,  к а к  в м с о в и в а ю т  о н и  и з  
г н е з д  с в о и  г о л о в к и ,  к а к  п р и л е т а е т  м а т ь  к о р м и т ь  и х ,  к а к  
о н и  е е  в с т р е ч а ю т .  Е с л и  р е б е н о к  н а й д е т  п т е н ч и к а ,  в н -  
п а в ш е г о  и з  г н е з д а ,  п у с т ь  в ш к а р м л и в а е т  е г о ,  п р и р у ч а е т ,  
з а б о т и т с я  о  н е м .  Т о  ж е  с а м о е  и  о т н о с и т е л ь н о  д р у г и х  ж и -  
в о т н м х :  з а й ч и к о в ,  б е л о к ,  к р о л и к о в ,  к о ш е к ,  с о б а к ,  г а л о к ,  
в о р о н ,  в о р о б ь е в .  З а б о т а  о  ж и в о т н н х  и  п р и р у ч е н и е  и х  в  
в м с ш е й  с т е п е н и  с о д е й с т в у ю т  р а з в и т и ю  с о с т р а д а н и я  [и  
д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  р е б е н к у  б л и з к о  п о з н а к о м и т ь с я  с  
н р а в а м и  и  ж и з н ь ю  ж и в о т н м х .  Г д е  в о з м о ж н о ,  п у с т ь  р е б е -  
н о к  п о ч а ш е  х о д и т  н а  с к о т н ь ш  д в о р ,  н а б л ю д а е т  к о р о в ,  
т е л я т , л о ш а д е й ,  с в и н е й ,  г у с е й ,  к у р ,  у т о к ,  и н д е е к .

А  к а к и й  б е с к и н е ч н о  г р о м а д н ь ш  м и р  д л я  н а б л ю д е -  
н и я  п р е д с т а в л я е т  л е с !  Т у т  р а з л и ч н ь т  д е р е в ь я ,  к у с т а р -  
н и к и ,  п а п о р о т н и к и ,  м х и ,  г р и б м ,  я г о д и ,  ц в е т м ,  т р а в а ,  н а -  
с е к о м ь ю ,  м у р а в ь и н ь ю  к у ч и .  Т у т  и  к о н ц а  н е т  д л я  б е с е д !  
Г д е  в о з м о ж н о ,  п у с т ь  р е б е н о к  о с м а т р и в а е т  с а д о в м е  р а -  
б о т и .  П о л ь з у й т е с ь  у д о б н ь ш  с л у ч а е м  с в о д и т ь  р е б е н к а  н а  
в о д я н у ю  м е л ь н и ц у ,  н а  р м б н у ю  л о в л ю ,  н а  п о с т р о й к у  
м о с т а ,  и з г о р о д и ,  к о л о д ц а ,  д о м а ,  и з б м ,  с а р а я ,  к  п е ч н и к у ,  
к о г д а  о н  к л а д е т  п е ч к у .  В о  в р е м я  г у л я н ь я  р е б е н о к  н е  
д о л ж е н  н и ч е г о  о с т а в л я т ь  б е з  в н и м а н и я :  в с т р е т и т с я  н а  
д о р о г е  к а м е н ь ,  п у с т ь  с  в а ш е ю  п о м о ш ь ю  с в е р н е т  е г о  с  
м е с т а ,  п о к о п а е т  п о д  н и м  з е м л ю  п р у т и к о м ,  и , в е р о я т н о ,  
д о ж д е в о й  ч е р в я к  н е  з а с т а в и т  с е б я  ж д а т ь .  Н а  б е р е г у  
р е к и ,  о з е р а  и л и  м о р я  р е б е н о к  д о л ж е н  с о б и р а т ь  к а м е ш -  
к и , р а к о в и н к и ,  н а б л ю д а т ь  в о л н ь ! , т е ч е н и е ,  ц в е т  в о д ь ь



З и м о ю  р е б е н о к  м о ж е т  н а б л ю д а т ь  р а б о т н  в  н е б о л ь -  
ш и х  и  д о с т у п н и х  е г о  в о з р а с т у  м а с т е р с к и х ,  е с л и  т о л ь к о  
п о с е г ц е н и е  и х  н е  в р е д и т  е г о  з д о р о в ь ю .  Д л я  н е г о  б у д е т  
п о л е з н о  и  л ю б о п ь г г н о  п о б ь г в а т ь  у  л у д и л ь ш и к а ,  с у р г у ч -  
н и к а ,  с т е к о л ь ш и к а ,  к у з н е ц а ,  с т о л я р а ,  с а п о ж н и к а  и  д р .  
О т н о с и т е л ь н о  ж и в о т н м х  р е б е н о к  з и м о ю  б л и ж е  з н а к о -  
м и т с я  с  с в о е ю  с о б а к о ю  и  к о ш к о ю ,  ч а с т о  и г р а е т  с  к о т я -  
т а м и ,  н а б л ю д а е т  б е л к у  и  д в у х ,  т р е х  п т и ч е к ,  к о т о р н х  о н  
в м к о р м и л  и  п р и р у ч и л  л е т о м .  Д о м а  р е б е н о к  м о ж е т  н а й -  
т и  п а у т и н у ,  к о т о р а я  д а е т  е м у  в о з м о ж н о с т ь  п р о и з в о д и т ь  
н а б л ю д е н и я  з а  п а у к о м .  З и м о ю  р е б е н о к  т о ж е  н е  д о л ж е н  
з а б ь ш а т ь  р а с т е н и й :  п р и у ч а й т е  е г о  у х а ж и в а т ь  з а  к о м -  
н а т н ь ш и  ц в е т а м и ,  п о л и в а т ь  и х ,  з а б о т и т ь с я  о  н и х ,  
и н т е р е с о в а т ь с я  и м и .  П р и т о м  и  в  з и м н е е  в р е м я  м о ж н о  
п р о и з в о д и т ь  н а б л ю д е н и я  н а д  п р о р а с т а н и е м  с е м я н  р ж и ,  
я ч м е н я ,  о в с а ,  г о р о х а ,  б о б о в .  У ж е  р а н н е ю  в е с н о ю  м о ж н о  
н а р е з а т ь  п р у т ь е в  н е с к о л ь к и х  д е р е в ь е в ,  н а п р и м е р ,  и в ь 1, 
о р е ш н и к а ,  о л ь х и ,  б е р е з м ,  л и п ш , в с т а в и т ь  и х  в  б а н к у  с  
в о д о ю  и  н а б л ю д а т ь ,  к а к  р а с п у с к а ю т с я  п о ч к и ,  к а к  в ь гг я -  
г и в а ю т с я  п о б е г и .  П р у т ь я  и н м х  д е р е в ь е в ,  п р о с т о я в  в  
в о д е  н е к о т о р о е  в р е м я ,  м о г у т  д а ж е  п у с т и т ь  п р и д а т о ч н ь ю  
к о р н и .  В е с н о ю ,  в о  в р е м я  п р о г у л о к ,  р е б е н о к  м о ж е т  с о б и -  
р а т ь  л и ч и н к и  и  к у к о л к и  н а с е к о м м х  в м е с т е  с  ч а с т я м и  
р а с т е н и й ,  н а  к о т о р м х  о н  и х  н а ш е л ;  п у с т ь  п о м е с т и т  и х  в  
к о р о б к у  и  н а б л ю д а е т  п р е в р а х ц е н и е  в  б а б о ч к у .

П у с т ь  н е  з а б и в а ё т  т а к ж е  н а б и р а т ь  в о  р в а х  и  п р у д а х  
г о л о в а с т и к о в ,  а  з а т е м  т о ч н о  т а к  ж е  с л е д у е т  н а б л ю д а т ь  и х  
п р е в р а ш е н и е .  Н а  п р о г у л к а х  о б р а ш а й т е  в н и м а н и е  р е б е н -  
к а  н а  к а ж д о е  ж и в о т н о е ,  к о т о р о е  е м у  в с т р е т и т с я ,  и  н а -  
п р а в л я й т е  е г о  в н и м а н и е  т а к , ч т о б м  о н  з а м е ч а л  е г о  в н е -  
ш н и й  в и д , ц в е т ,  п и г ц у , к о т о р о й  о н о  п и т а е т с я .

В о  в р е м я  п о д о б н м х  п р о г у л о к  и  б е с е д  н е  д о л ж н о  
з а б ш в а т ь  и  т о г о ,  ч т о  у м с т в е н н о е  р а з в и т и е  р е б е н к а ,  в  
б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ,  м о ж е т  и д т и  р у к а  о б  р у к у  с  э с т е -  
т и ч е с к и м ;  о б р а г ц а й т е  в н и м а н и е  в а ш е г о  п и т о м ц а  н а  
б л е с к  с о л н ц а  и  е г о  з а к а т ,  а  т а к ж е  н а  т о ,  к а к  т о  и  д р у г о е  
я в л е н и е  о т р а ж а ю т с я  н а  о к р у ж а к и ц е й  п р и р о д е ;  н е  у п у с -  
к а й т е  с л у ч а я  п о л ю б о в а т ь с я  в м е с т е  с  н и м  м е с т н о с т я м и  
с  р о с к о ш н о й  р а с т и т е л ь н о с т ь ю ,  в и д о м  б е з б р е ж н о г о  
м о р я ,  е г о  м о г у ч и м и  в о л н а м и ,  и г р о ю  в  н и х  с о л н е ч н м х  
л у ч е й ,  к р а с о т о ю  н е б а  и  о б л а к о в ,  о т  в р е м е н и  д о  в р е м е -  
н и  п р и н и м а ю Е ц и х  т а к и е  ф а н т а с т и ч е с к и е  ф о р м м ,  п р и -  
ч у д л и в о  в о з в и ш а ю ш и м и с я  с к а л а м и  и  г о р а м и ;  н е  п р о -



п у с к а й т е  б е з  в н и м а н и я  н и  д е р е в а ,  н и  к у с т и к а ,  н и  ц в е т -  
к а , н и  п о р х а ю г ц е й  б а б о ч к и ,  н и  к р а с и в о й  б о ж ь е й  к о р о в -  
к и , н и  п р о т е к а к я ц е г о  р у ч е й к а ,  н и  к а п е л ь  д о ж д я  н а  
л и с т ь я х ,  к о г д а  о н и  д р о ж а т ,  к а к  а л м а з м ,  и  п е р е л и в а ю т -  
с я  м н о ж е с т в о м  ц в е т о в .  П у с т ь  в а ш  п и т о м е ц  п р и -  
с л у ш и в а е т с я  и  к  п е с н я м  р а б о ч и х  в п о л я х ,  и  к  п е н и ю  и  
Ш е б е т а н и ю  п т и ц ,  и  к  ж у р ч а н и ю  р у ч е й к а ;  п у с т ь  в д м х а -  
е т  б л а г о у х а н и е  ц в е т о в  и  д у ш и с т н х  р а с т е н и й .

Е с л и  т о л ь к о  в м  р а с к р о е т е  п е р е д  р е б е н к о м  э т у  в е л и -  
к у ю  к н и г у  п р и р о д м  и  б у д е т е  р у к о в о д и т ь  и м , о н  в с е ю  
д у ш о ю  п р и в я ж е т с я  к  о к р у ж а к и ц е м у  м и р у  и  о ч е н ь  с к о -  
р о  н а ч н е т  н а б л ю д а т ь  н е  т о л ь к о  с о в е р ш е н н о  с а м о с т о я -  
т е л ь н о ,  б е з  в с я к о г о  р у к о в о д с т в а  с  в а ш е й  с т о р о н м ,  н о  
п о с т е п е н н о  б у д е т  и  в а с  н а т а л к и в а т ь  п р и  н а б л ю д е н и и  
ч у д н м х  к а р т и н  и  я в л е н и й  п р и р о д м  н а  т а к и е  с т о р о н м ,  
к о т о р н е  в м  е ь ц е  н е  с у м е л и  з а м е т и т ь  и л и  к  к о т о р м м  д о  
с и х  п о р  о с т а в а л и с ь  р а в н о д у ш н м м и .  П р и  т а к о м  в о с п и -  
т а н и и  в  р е б е н к е  п р о г р е с с и р у е т  и н т е р е с  к  п р и р о д е ,  е г о  
л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  и  н а б л ю д а т е л ь н о с т ь  з а м е т н о  р а с т у т  
с  к а ж д м м  д н е м .  Ч т о  e n j e  н е  и н т е р е с о в а л о  н а  п р о ш л о й  
н е д е л е ,  т о  с е г о д н я  д о с т у п н о  е г о  п о н и м а н и ю  и  и н т е р е -  
с у е т  е г о ,  м а н и т  и  п р и в л е к а е т  к  с е б е  е г о  л ю б о з н а т е л ь -  
н о с т ь .  Н у ж н о  п о д м е ч а т ь  э т у  п о с т е п е н н о с т ь  р а з в и т и я ,  
ч т о б м  н е  н а т а л к и в а т ь  е г о  н а  н а б л ю д е н и я  п р е ж д е в р е -  
м е н н м е  д л я  е г о  в о з р а с т а  и  д л я  с т е п е н и  е г о  п о н и м а н и я .

Р а з в и т и е  м а л е н ь к о г о  р е б е н к а  н а ч и н а е т с я  с  ч у в -  
с т в е н н н х  о ш у г ц е н и й .  В о з ь м е м  д л я  п р и м е р а  ц в е т о к .  
В  о т н о ш е н и и  к  н е м у  р е б е н о к  д о л г о  н е  п о д о з р е в а е т ,  ч т о  
р а с т е н и я  м о ж н о  р а с п о л а г а т ь  п о  р о д а м  и  в и д а м ;  е г о ,  
т а к ж е  с о в с е м ,  к о н е ч н о ,  н е  и н т е р е с у е т  и  ф и з и о л о г и я  
р а с т е н и й .  Т е м  н е  м е н е е  е м у  н р а в и т с я  б о л ь ш о й  я р к и й  
ц в е т о к  м а х р о в о г о  м а к а ,  ш и п о в н и к а ,  г е о р г и н м .  О н  к р и -  
ч и т :  « Б о л ь ш о й ,  б о л ь ш о й » ,  и л и  « с л а в н ь ш » ,  « к р а с и в н й » !  
С л е д о в а т е л ь н о ,  п р е ж д е  в с е г о  е г о  и н т е р е с у е т  ф орма  и  
ц в е т .  В о т  и  у к а ж и т е  п о к а  л и ш ь  н а  ф о р м у  и  ц в е т  т е х  
р а с т е н и й ,  к о т о р н е  о н  в с т р е ч а е т  н а  с в о и х  г р я д к а х ,  в  с а д у ,  
в п о л е ;  к с т а т и ,  о н  м о ж е т  у з н а т ь  и  н а з в а н и я  н е к о т о р н х  
и з  н и х .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  п е р в н е  г о д н ,  п р и б л и з и т е л ь н о  
с  ч е т н р е х - п я т и  л е т ,  о н  б у д е т  о т л и ч а т ь  о д и н  ц в е т о к  о т  
д р у г о г о  л и ш ь  п о  ф о р м е  и  ц в е т у .  З а т е м  о н  м о ж е т  н а ч а т ь  
р а с с м а т р и в а т ь  к а ж д н й  ц в е т о к  п о р о з н ь ,  н о  и  п р и  э т о м  
в н  д о л ж н н  у к а з а т ь  л и ш ь  н а  с а м н е  г л а в н н е  ч а с т и  ц в е т -  
к а : н а  к о р е н ь ,  с т е б е л ь ,  л и с т и к и .  П о с л е  э т о г о  о н  с р а в н и -
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в а е т  э т и  ч а с т и  в  с а м о м  о б и ц е м  и х  о ч е р т а н и и  у  р а з л и ч н ь 1х  
р а с т е н и й  и  л и ш ь  п о н е м н о г у ,  м е д л е н н о  и  п о с т е п е н н о  
п е р е х о д и т  к  н е к о т о р м м  д р у т и м  п о д р о б н о с т я м .  Д а л е е  о н  
з н а к о м и т с я  в н а и б о л е е  к р у п н н х  э к з е м п л я р а х  с  ч а ш е ч -  
к о ю ,  т ь 1ч и н к а м и ,  п е с т и к о м ,  н о  э т о  у ж е  п о с л е  в о с ь м и -  
д е с я т и  л е т .  В  т а к о м  ж е  р о д е  и  с  т а к о ю  ж е  п о с т е п е н н о -  
с т ь ю  н у ж н о  з н а к о м и т ь  р е б е н к а  с о  в с е м и  о с т а л ь н ь ш и  
я в л е н и я м и  п р и р о д ь 1, н а ч и н а я  с  х а р а к т е р н ь г х  п р и з н а к о в ,  
н а и б о л е е  д о с т у п н м х  ч у в с т в е н н о м у  в о с п р и я т и ю  д и т я т и .

Т а к и м  о б р а з о м ,  п о с т е п е н н о  р е б е н о к  д о л ж е н  п р и -  
у ч а т ь с я  п о л у ч а т ь  п р е д с т а в л е н и я  о  к а ж д о м  н а б л ю д а е м о м  
п р е д м е т е ,  з н а т ь  е г о  н а з в а н и е ,  г л а в н н е  х а р а к -  
т е р н ь г е  п р и з н а к и .  П о с л е  м н о г и х  с д е л а н н ь г х  и м  н а б л ю д е -  
н и й ,  з и м о й  п о с т а р а й т е с ь  н а в о д и т ь  е г о  н а  в о с п о м и н а н и я  
о  п р и р у ч е н н о м  л е т о м  ж и в о т н о м ,  о  н а с е к о м н х ,  д е р е в ь я х ,  
р а с т е н и я х ,  —  п у с т ь  т а к и м  о б р а з о м  о н  в о з о б н о в л я е т  в  
п а м я т и  с в о и  в о с п о м и н а н и я ,  п у с т ь  п о ч а ш е  в о с с т а ю т  п е -  
р е д  н и м  о б р а з м  н а б л ю д а е м м х  п р е д м е т о в ;  п р и  п е р е д а ч е  
ж е  н а б л ю д е н и й  с о в е р ш е н с т в у е т с я  д а р  с л о в а ,  и  к  т о м у  
ж е  о н  п р и у ч а е т с я  к  б о л е е  т о ч н о м у  о п р е д е л е н и ю  п р е д м е -  
т а . Е с л и  в о с п и т а т е л ь  у в и д и т  и з  р а з г о в о р а  с  р е б е н к о м ,  ч т о  
о н  п л о х о  о п р е д е л я е т  п р е д м е т ,  в м е с т о  г л а в н м х ,  х а р а к т е р -  
H b ix  п р и з н а к о в  в ь 1 д в и г а е т  в т о р о с т е п е н н ь ю ,  о н  д о л ж е н  
в н о в ь  п р и о х о т и т ь  е г о  н а б л ю д а т ь  т о  ж е  я в л е н и е ,  п о к а  о н о  
н е  б у д е т  п р а в и л ь н о  у с в о е н о  и м .

Н а б л ю д а т ь  к о ш к у ,  с о б а к у ,  к у р и ц у  р е б е н о к  н а ч и н а -  
е т  р а н ь ш е  в с е г о ,  н о  э т и  н а б л ю д е н и я  д о л г о  о г р а н и ч и -  
в а ю т с я  л и ш ь  т е м ,  ч т о  о н  с м о т р и т ,  к а к  о н и  е д я т ,  и г р а ю т ,  
б е г а ю т .  Т а к  и  д о л ж н о  б ь г г ь  в  п р о д о л ж е н и е  п е р в м х  д в у х -  
т р е х  л е т  е г о  ж и з н и ,  н о  з а т е м  е г о  с л е д у е т  п р и о х о т и т ь  
п р и с м а т р и в а т ь с я  у ж е  к  о т д е л ь н ь ш  ч а с т я м  ж и в о т н о г о .

. . .П р о д о л ж и т е л ь н ь ю  з а н я т и я  с  д е т ь м и  д а л и  м н е  
в о з м о ж н о с т ь  с о б р а т ь  о г р о м н ь ш  м а т е р и а л  д л я  н а б л ю д е -  
н и й  з а  д е т ь м и  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .  Э т о г о  м а т е р и а л а  
х в а т и т  н е  н а  о д и н  г о д ,  е с л и  п р и н я т ь  в о  в н и м а н и е  и  т о ,  
ч т о  п а р а л л е л ь н о  с  э т и м  д о л ж н н  и д т и  и  д р у г и е  з а н я т и я  
с  д е т ь м и ,  а  т а к ж е  с а м о с т о я т е л ь н о е  н а б л ю д е н и е  р е б е н -  
к а  н а д  п р и р у ч е н н ь ш и  ж и в о т н ь ш и  и  р а с т е н и я м и .
Водовозова Е.И. Умственное и нравственное воспитание детей 

от первого проявления сознания до школьного возраста: 
Книгад.твоспитателей. 7-еизд. перераб. и доп. СПб., 1913.



1  ПЕДАГИГИЧЕСКИН СЛОВЙРИК

Авторитет — обшепризнанное вдияние педагога, родителей, 
вьфажаю1цееся в глубоком уважении и доверии детей к 
ним. Авторитет взрослих рождает в детях уверенность в 
их справедливости. Авторитет педагогов, родителей осно- 
ван на знаниях, нравственних достоинствах, жизненном и 
профессиональном опьгге, на отношении к детям, сочета- 
кяцем любовь и уважение с требовательностью к ним.

Адаптация — способность человека активно взаимодейство- 
вать с социальной средой, используя ее потенциал для соб- 
ственного развития. Важное место в работе с детьми зани- 
мает их адаптация к школе, новому для них детскому 
коллективу, различньш видам деятельности. Наибоу\ее ус- 
пешно происходит процесс адаптации ребенка к школе, 
если он посешал образовательное учреждение такого вида 
как «Начальная школа — детский сад».

Анализ — вид мьппления, позволяюпдий более обхцую теорию 
или понятие разлагать на более частнью, кроме того, это 
метод научного исследования.

Анкетирование — способ социологического исследования пу- 
тем опроса при помогци специальньгх тематических анкет.

Воспитание — процесс целенаправленного систематическо- 
го развития личности дошкольника. В этом сммсле воспи- 
тание осушествляется в процессе организованной совмес- 
тной деятельности семьи, дошкольнмх и внешкольнмх 
учреждений.

Воспитмваю цая функция учебнмх занятий — формирова- 
ние у детей на учебннх занятиях нравственности, воли, 
чувств, эмоций, эстетических представлений о мире.

Дидактические игрь1 — обучаюЕЦие игрм, в которих учеб- 
нмй программнмй материалусваивается в игровой форме, 
познавательная деятельность сочетается с игровой.

Занятие в дошкольном образовательном учреж дении — 
форма организации обучения детей в детском саду. Про- 
водится в постоянно установленное время, обязательно 
для всех детей, обеспечивает последовательное и целенап- 
равленное вьшолнение программь! обучения детей до- 
школьного возраста. Ежедневно в каждой возрастной 
группе детского сада проводится 2 — 3 занятия продолжи- 
тельностью от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 
детей.

Дисциплинированность — одно из важнейших качеств лич- 
ности, проявляюшееся в вьшолнении норм и правил пове- 
дения в семье, в обгцении со сверстниками и взросльтми.



Игра — основной вид деятельности дошкольника, в которой 
он в воображаемих обстоятельствах отражает окружаю- 
Шую Аействительность.

Коллективная игра — игра группи детей, имеюидая единьге 
цели, для достижения которих члени данной rpynnbi орга- 
низуют совместную деятельность и вступают в определен- 
нью отношения взаимной зависимости и взаимной ответ- 
ственности при равенстве всех в правах и обязанностях.

Коммуникативнме умения — владение культурой межлич- 
ностного обгцения.

Конфликтная ситуация — ситуация в межличностном обгце- 
нии, характеризуюшаяся напряжением и чревата перерас- 
танием в конфликт.

Культурно-гигиенические навмки — навшки личной гигие- 
Hbi, поддержания в порядке одеждм и обуви, окружаю1цей 
обстановки, культури внешиих действий, еди.

Наблюдение — целенаправленное, планомерное (длительное 
или кратковременное) изучение, обследование предметов 
и явлений окружаюгцей жизни.

Метод — путь исследования или познания, способ. Совокуп- 
ность приемов и операций практического итеоретическо- 
го освоения действительности.

М етодм воспитания — способи педагогического воздей- 
ствия на детей, направленнне на достижение задач воспи- 
тания.

Методм обучения — форми теоретического и практическо- 
го освоения програмхмного материала. Их вибор обуслов- 
лен конкретньши задачами образования, воспитания и 
развития личности ребенка.

Мораль — особая форма обшественного сознания, включа- 
юицая в себя требования, нормш и правила, регулирую1цие 
поведение человека в об1цестве.

Навьж — действие, которое автоматизируется в результате 
многократних повторений.

Нравственное воспитание — развитие и формирование ка- 
честв личности, характеризую1цих отпошение к самому 
себе, друтим людям и видам деятельности.

Образец — наглядное средство, которнм пользуются для 
обучения изобразительной деятельности, конструирова- 
нию, представляет собой виполненньш педагогом рису- 
нок, чертеж, сконструированную поделку с яркой привле- 
кательной расцветкой без излишней детализации.

Образовательная функция учебнмх занятий — овладение 
дошкольниками знаниями, умениями и навнками, зафик- 
сировапньши в программах дошкольньтх учреждоний.



Пцагопнешй сдоварик

Образовательньш государственньш стандарт — обязатель- 
нмй уровень освоения программ, рекомендованних орга- 
нами образования для дошкольнмх учреждений.

Обшечеловеческие ценности — явления обхцественной жиз- 
ни и природн, имеюшие непроходяшее значение для чело- 
века и обшества: благо, добро и зло, прекрасное и безоб- 
разное, любовь к самому себе и ближнему, Отечеству. Эти 
ценности сближают разнне народн, различньге религии, 
эпохи и нашли отражение в документах о правах человека.

Обследование предметов — метод сенсорного воспитания. 
Специально организованное восприятие разнообразньгх 
свойств и качеств предметов для последуюхцего использо- 
вания его результатов в той или иной деятельности.

Об1цение — процесс взаимодействия людей, основанньш на 
обмене мислями и чувствами, духовними ценностями по- 
средством слов и других знаковмх систем.

Педагогическая технология — это процесс оптимизации 
обучения и воспитания путем анализа факторов, повмша- 
юших педагогическую эффективность, конструирования 
применения методов и приемов, а также их оценка.

Перевоспитанйе — корректировка поведения ребенка, уст- 
ранение ошибочннх суждений и оценок, искоренение от- 
рицательних свойств и привьгчек, приобретеннмх в ре- 
зультате негативного жизненного опмта.

План работм — координированная система решений, рас- 
считанная на обеспечение эффективного функциониро- 
вания об1цеобразовательного учреждения в течение опре- 
деленного времени (недели, месяца, года и более).

П рави ла поведения — систематические требования, 
предъявляемьге к поврдрнию детей Условно могут бмть 
разбитм на группьг культурно-гигиеническик, правила 
поведения на занятиях, правила, связанние с отношением 
к своим обязанностям, к вешам личного и обгцественного 
пользования, правила поведения в обшественньЕХ местах.

Принципм воспитания — основополагаюшие или исходнне 
теоретические положения, котормми руководствуются 
педагоги при организации воспитательного процесса.

Принципм обучения — исходьше положения, определяюшие 
деятельность воспитателя и учебную деятельность людей. 
Принципь! обучения вьгражают определеннме закономер- 
ности обучения.

Развиваюхцая функция учебнмх занятий — активизация 
познавательной деятельности ребенка; овладение имлоги- 
ческими операциями, приемами, суждениями, умозаклю- 
чениями; формирование интереса к учению и познанию 
мира, развитие способностей детей.



Педагвгмчвскмй слдвармк

С ам овосп и тан и е — совершенствование своих личнмх 
свойств и качеств в соответствии с поставленнмми зада-

. ч ам и .
Сенсорное воспитание — целенаправленное развитие 01цу- 

хцений и восприятий как предпосилка успешной познава- 
тельной, игровой и учебной деятельности.

Содержание образования — система знаний, навьжов и уме- 
ний, овладение котормми обеспечивает гармоничное раз- 
витие умственннх и физических сил детей, подготавлива- 
ет их к активному участию в деятельности.

Социальная захцита детей — это комплекс правовьгх, эконо- 
мических, медицинских и психолого-педагогических мер, 
обеспвчивакицих их оптимальное биологическое и соци- 
альное развитие, адаптацию к сутцествуюшим социально- 
экономическим условиям.

Стиль — характерная для педагога система приемов и манера 
взаимодействия с воспитанниками.

Структура — взаиморасположение и связь основних частей 
чего-либо; строение.

Творчество — это слово происходит от слова «творить» и в 
обгцественном сммсле означает искать, изобретать и со- 
здавать нечто такое, что егце не встречалось в индивиду- 
альном и обхцествеином опмте.

Тестирование — процедура применения тестов на практике.
Тест — стандартизированная психолого-педагогическая ме- 

тодика.
Тревожность — свойство человека приходить в состояние 

повшшенного беспокойства, испьпъшать страх и тревогу в 
специфических жизненних ситуациях.

Технология — наука о мастерстве, искусство практической 
деятельности.

Умение — способность вьтолнять определенние действия с 
хорошим качеством и успешно справляться с деятельнос- 
тью, включаю1цей эти действия.

Усвоение — овладение системой знаний, умениями, навмка- 
ми и способами действий.

Формирование личности — процесс становления человека 
под воздействием тех обшественннх отношений, в кото- 
рне он вступает; овладение человеком системой знаний, 
представлений о мире, трудовими навмками.

Характер — совокупность свойств личности, определяюгцих 
типичнью способм ее реагирования на жизненнне обстоя- 
тельства.

Художественное воспитание — процесс формирования у 
детей способности чувствовать, принимать, оценивать,



любить искусство; потребности в художественно-твор- 
ческой деятельности и создании эстетических ценпостей.

Ценности — то, что человек особенно ценит в жизни, чему он 
придает особьш, положительньш жизненннй сммсл.

Цель — осознанное представление процесса и конечного ре- 
зультата определенной деятельности.

Эмоциональность — характеристика личности, проявляю- 
гцаяся в часто возникаюших разнообразнмх эмоциях и 
чувствах в процессе обшения и деятельности.

Эстетика бита — организованная по законам красотм и це- 
лесообразности окружаюшая обстановка; соответствую- 
1цая эталонам одежда людей, их внешний вид, манера пове- 
дения.

Эстетическое сознание — совокупность идей, теорий, 
взглядов, критериев художественннх суждений, вкусов, 
благодаря котормм человек получает возможность дос- 
товерно определять эстетическую ценность окружаю- 
идих его предметов, объективно оценивать явления жиз- 
ни, искусства.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Конвенция о правах ребенка / /  Вестник образования. № 10. 
1991.

ЗаконРФ «Обобразовании» (1992). М., 1992.
В м гот ский  А .С ., Л урияА .Р . Этюдьл по истории поведения. М., 

1993.
Д а в п д о в  В.В. Проблемь1 развиваюшего обучения. М., 1986.
Детство. Программа развития и воспитания детей в детском 

саду. СПб., 1995.
Истоки. Базисная программа развития ребенка-дошкольни- 

ка. M.f 1997.
К опьгловаН .А ., М и к ляева Н .В . Нормативно-правовие основм 

деятельности дошкольного образовательного учрежде- 
ния. М., 2003.

М акарен ко  А .С . Книга для родителей / /  Соч. Т. 4. М., 1960.
Мир детства: дошкольник. М., 1979.
Программа воспитания и обучения в детском саду. М., 1987.
Программа «Развитие». М., 1995.
Радуга. Программаируководстводлявоспитателей. М., 1994.
Российская педагогическая энциклопедия. М., 1993.
С еливерст ов В.И. Речевьге игрь1 с детьми. М., 1994.
Т рет ьяков П .И ., Б елая К.Ю . Дошкольное образовательное 

учреждение: управлениепо результатам. М., 2003.
Я ковлев Ю.Я. Ваши права дети. М., 1992.



1  Содержание

В в е д е н и е ......................................................................................................................... 3

Педагогмка как наука о воспитании и развитии человека
ГААВА К П р ед м ет  п е д а г о г и к и ...........................................................................9

О сн о в и ь ю  п ед а го г и ч е ск и е  п оня  г и я .....................................  11
С и ст ем а  п ед а го ги ч е ск и х  н а у к .................................................. 13
С в язь  п едагогик и  с др у ги м и  н а у к а м и ................................ 14

Глава 2. Р азви ти е , в о сп и т а н и е  и ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о с т и ..... 16
Ф а к т о р н  н а п р а в л ен н о го  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о ст и  .. 20

Глава 3. З а д а ч и  д ош к о л ь н о й  п ед а го ги ч е ск о й  н а у к и .....................24

Глава 4. С т а н о в л ен и е  и р а зв и т и е  д о ш к о л ь н о й  п е д а г о г и к и ...... 29
Д е т с к и е  с а д н  в Р о сси и  ..................................................................33

Глава 5. С и ст ем а  о б р а зо в а н и я  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ......... 36
С о в р ем ен н а я  си с т е м а  о б р а з о в а н и я ..................................... 38

Т и н о в о е  п о л о ж е н и е  о д ош к ол ь н ом  о б р а зо в а те л ь н о м  
у ч р е ж д е н и и .......................................................................................... 40

Педагогика воарастного развития человека
Глава 6. В озр астн ая  п ер и о д и за ц и я  в п едагоги к е.

П ед а го ги ч еск и е  к р и т ер и и  вьхделения в о зр а ст н ь 1Х
п е р и о д о в ..................................................................................................45

П ед агоги ч еск ая  х а р а к тер и ст и к а
Ro^parTHbix п е р и о д о в ......................................................................46

Глава 7. Х а р а к тер и сти к а  в о зр а с т н о г о р а зв и т и я д о ш к о л ь н и к а  55

педагогический процвсс в дошшьном образовательном 
учреждении

Глава 8. К о н в ен ц и я  о  п р авах  р е б е н к а
и е е  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е .......................................................... 71

Глава 9. Ц ель и задач и  у ч еб н о -в о сп и т а т ел ь н о го  п р о ц е с с а
в дош к о л ь н о м  о б р а зо в а те л ь н о м  у ч р е ж д е н и и ................. 78

Глава Ю .С о д е р ж а н и е  п ед а го ги ч е ск о го  п р о ц есс а
в осп и тан и я  д е т е й  д о ш к о л ь н о го  в о з р а с т а .........................84
Ф и зи ч е с к о е  р азв и ти е д о ш к о л ь н и к о в ................................... 88



Сцвржнш
С о ц и а л ь н о е  р а зв и т и е  д о ш к о л ь н и к о в ...................................93
У м ст в ен н о е  в о сп и тан и е до ш к о л ь н и к о в ..............................97
Т р у д о в о е  в о с п и т а н и е д о ш к о л ь н и к о в ................................  102
Э с т е т и ч е с к о е в о с п и г а н и е д о ш к о л ь н и к о в .......................  104

Г лава 11. О с о б е н н о с т и  о б у ч е н и я  д етей
д о ш к о л ь н о го  в о з р а с т а ................................................................. 116
П р и н ц и л ь ю б у ч е н и я д о ш к о л ь н и к о в ...................................117

Глава 12. О с о б е н н о с т и  о б у ч ен и я  детей
дош к о л ь н о го  в о з р а с т а ................................................................126

Глава 13.В ариативнь1е п р о гр а м м н  обуч ен и я , восп и тан и я
и р азв и ти я  д е т е й  дош к ол ь н ого  в о з р а с т а ....................... 134

Глава 14. М етодьг в осп и тан и я  д е т е й  дош к ол ь н ого  в о зр а ст а .
О б 1ц е е  п он я ти е о  м е то д а х  в о с п и т а н и я ..............................  145
К л а сси ф и к а ц и я  м етод ов  в о с п и т а н и я ............................... 147

Глава 1 5 .И г р а в ж и з н и  д о ш к о л ь н и к а .....................................................  157

Глава 1 6 .П л а н и р о в а н и е  п ед а го ги ч е ск о го  п р о ц е с с а
в дош к о л ь н о м  о б р а зо в а те л ь н о м  у ч р е ж д е н и и ............... 165

Глава 17. Л и ч н о сть  п едагога  д о ш к ол ь н ого  о б р а зо в а т е л ь н о го
у ч р е ж д е н и я .........................................................................................  172

Глава 18.Социальнь1Й  п е д а г о г в  д ош к ол ь н ом  у ч р е ж д е н и и ..... 177

Из истории русской 
дошкольной педагогики

Д о м о с т р о й ............................................................................................183
В и сса р и о н  Г р и гор ьевич  Б ел и н ск и й  (1811 — 1 8 4 8 ) .... 184 
К о н ста н ти н  Д м и т р и ев и ч  У ш и н ск и й  (1 8 2 4 — 1870)
Р о д н о е с л о в о ......................................................................................  188
Л ев  Н и к о л а ев и ч Т о л ст о й  (1 8 2 8 — 1910)
М и сл и  о  в о с п и т а н и и ....................................................................  195
А дел аи да  С ем ен о в н а  С и м он ови ч  (1 8 4 4 — 1933).
С в я з ь д е т с к о г о с а д а с о  ш к о л о ю ............................................. 197
К т о м о ж е т б ь г г ь в о с п и т а т е л е м ................................................201
Е лизавета Н и к ол аев н а  В о д о в о зо в а  (1 8 4 4 — 1923). 
У м ств ен н ое и н р а в ст в ен н о е  в о сп и тан и е д е т е й  
от п ер в ого  п р ояв лен и я  со зн а н и я
дош к ольн ого в о з р а с т а ..................................................................207

П едагоги ч еск и й  с л о в а р и к ..............................................................................232
Р ек ом ен дуем ая  л и т е р а т у р а ...........................................................................237



Болотина Лидия Родионовна 
Баранов Сергей Петрович 

Комарова Тамара Сергеевна

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Компьютсрная верстка О.Е. Буцеп 
Корректор А.В. Майкова

О О О  «А кадем ический П роект»
Изд. лиц. № 04050 от 20.02.01.

111399, М осква, ул. М артеновская, 3 
С а н и т а р н о -эп и д ем и о л о ги ч еск о е  за к л ю ч ен и е  

Д еп ар там ен та  го су д а р с тв ен н о го  
эп и д ем и о л о ги ч еск о го  н а дзор а  

№ 77.99 .02 .953 .Д .0 0 7 176.12.04 от 24 .12 .2004  г.

О О О  «Культура»
105005, М осква, 13-я Парковая ул., 27, 2

По вопросам приобретения юшги просим обрсицаться 
в ООО «Трикста»:

111399, М осква, ул. М арт еновская, 3, стр. 4 
Тел.: (095) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088 

E-mail: aproject@ ropnet.ru  
w w w .ropnet.ru /aprogect

Н алоговая льгота — обгцероссий ск ий  к ласси ф и катор  
продукции О К -005-093, том 2; 953000 —  книги, брош ю рьь

П одписано в печать с готових диап ози ти вов  10.02.05  
Ф орм ат 8 4 x 1 0 8 /3 2 . Гарнитура Балтика. Бумага оф сетн ая  
П еч а т ь  о ф с е т н а я . У сл .-п еч . л. 12,6. Т и р а ж  3 0 0 0  эк з .  

З а к а з №  6080 .

О т п еч а т а н о  в п олн ом  с о о т в е т с т в и и  
с к а ч ест в о м  п р едо ста в л ен н ь х х  д и а п о з и т и в о в  

в О А О  «Д ом  п ечати  —  ВЯТКА»
6 1 0 0 3 3 , г. К и р ов , ул . М о ск о в ск а я , 122

mailto:aproject@ropnet.ru
http://www.ropnet.ru/aprogect

