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Константин Дмитриевич Ушинский 

Огромное влияние на развитие теории дошкольного воспитания в России оказал 

великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870). В основу 

его педагогической системы был положен принцип народности, согласно которому 

воспитание и образование подрастающего поколения должно исходить из условий 

исторического развития, насущных нужд и потребностей народа. К. Д. Ушинский 

подчеркивал, что только созданная народом или основанная на народных началах 

педагогическая система воспитания имеет действенную силу и может воспитать 

истинного патриота. 

В своем выдающемся труде «Человек как предмет воспитания» К. Д. 

Ушинский выдвинул и обосновал важнейшее положение о необходимости 

обязательного учета возрастных и психологических особенностей каждого ребенка. 

Создавая на основе имевшихся научно-психологических данных теорию детской 

игры, К. Д. Ушинский показал ее воспитательно-образовательное значение. Он 

считал, что в психологической жизни ребенка большую роль играет воображение, 

которое наиболее полно реализуется в игре. Он показал, как влияют на характер и 

содержание игр социальная среда и возраст детей, как в играх познаются основы 

общественных отношений. Особое значение придавал он народным играм, видя в 

них превосходное и могущественное воспитательное средство. Высказанные К. Д. 

Ушинским мысли о детской игре явились важным вкладом в русскую и мировую 

дошкольную педагогику. 

Много места в работе с детьми дошкольного возраста К. Д. Ушинский отводил 

ознакомлению с природой, эстетическому и нравственному воспитанию. Он считал, 

что лишь благодаря нравственному воспитанию ребенок становится человеком. В 

умственном воспитании Ушинский утверждал необходимость опоры на наглядность 

в связи с конкретностью, образностью детского мышления. По его мнению, 

произведения для детей должны отличаться простотой изложения, ясностью и 

высокой художественностью. Этим требованиям вполне соответствовали его 

собственные произведения. Многие рассказы из написанной им книги «Родное 

слово» используются в настоящее время для чтения и рассказывания детям 

дошкольного возраста. 

Высоко оценивая достоинства общественного воспитания, К. Д. Ушинский все же 

наиболее естественной средой воспитания дошкольников считал семью и, в связи с 

этим, определил задачи семейного воспитания детей, а также права и обязанности 

родителей, обратив при этом особое внимание на роль матери. 

 

 

 

 

 



Аделаида Семеновна Симонович 

Видная деятельница общественно-педагогического движения 60-х гг. XIX в. 

Аделаида Семеновна Симонович (1840-1933), предварительно ознакомившись с 

работой детских садов Швейцарии, в 1866 г. вместе с мужем открыла в Петербурге 

для детей интеллигенции платный детский сад и начала издавать первый в России 

журнал по дошкольному воспитанию «Детский сад». Изучая особенности детей, она 

убедилась в невозможности правильного воспитания по системе Фребеля и 

обратилась к идее народного воспитания, предложенной К. Д. Ушинским. 

А. С. Симонович считала, что до 3 лет дети должны получать воспитание в семье 

при активном участии матери, а в возрасте от 3 до 8 лет семье должен помогать 

детский сад. 

Рассматривая детский сад как «связывающее звено между семьей и школой», она 

полагала, что он должен готовить детей к школьному обучению. По ее мнению, 

занятия в детском саду должны иметь характер игры. В старшем дошкольном 

возрасте вводится более систематическая подготовка к школе в специальном 

элементарном классе. Ребенок, продолжая играть, одновременно привыкает к 

усидчивости, знакомится с азбукой, письмом и счетом. Занятия в элементарном 

классе должны быть построены так, чтобы сформировать у детей радостное 

предвкушение школьных уроков. 

Успех работы детского сада во многом зависит от личности воспитательницы, к 

которой А. С. Симонович предъявляла большие требования. По ее словам, «детская 

садовница» должна быть образована, энергична, бодра, весела, строга, но не 

злопамятна, взыскательна, но не придирчива. Она должна знать природу детей. По 

мнению А. С. Симонович, от степени умственного и нравственного развития 

садовницы зависит характер и направление детского сада. 

Установив определенную систему игр и занятий с детьми 5-7 лет по недельному 

расписанию, А. С. Симонович тем не менее считала возможным в связи с новыми 

событиями или настроениями воспитанников идти на некоторые отступления от 

расписания. Будучи не удовлетворенной фребелевской методикой проведения игр и 

занятий, она подготовила собственные примерные методические разработки по 

родиноведению, подвижным играм и гимнастике, рассказыванию, рисованию и 

выкладыванию, конструированию, вырезыванию, плетению и другим видам работы, 

считала необходимым привлекать детей к выполнению некоторых обязанностей 

(например, к дежурствам), приучать к взаимопомощи и товариществу, к 

ограничению своих желаний. 

Деятельность А. С. Симонович оказала положительное влияние на развитие русской 

дошкольной педагогики. 

 

 

 

 



Елизавета Николаевна Водовозова 

Елизавета Николаевна Водовозова (1844-1923) была последовательницей К. Д. 

Ушинского в области дошкольной педагогики. В своей работе «Умственное и 

нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного 

возраста» она подвергла критике систему Фребеля, убедительно показала ее 

недостатки и предложила родителям и работникам детских садов свои 

оригинальные разработки для проведения игр и занятий с детьми. 

В своей педагогической системе Е. Н. Водовозова последовательно проводила 

принцип народности, сформулированный К. Д. Ушинским. Подбор игр и 

планирование занятий она осуществляла так, чтобы жизнь детей была интересной и 

содержательной, строилась в духе русских традиций, пробуждала и удовлетворяла 

интерес к окружающему. Этой цели служили и рекомендованные ею программы 

прогулок, экскурсий и наблюдений, творческой деятельности, физических 

упражнений, подвижных народных игр, посильного труда детей и т. д. Причем все 

занятия были расположены в постепенно усложняющейся системе. 

В программах Е. Н. Водовозовой большое место отводилось умственному и 

нравственному воспитанию. Уделяя много внимания ознакомлению с природой как 

средству умственного развития, она включила в его содержание знакомство с 

окружающей жизнью, с трудом и бытом народа. Ее идеал человека сформировался 

под воздействием прогрессивных идей 60-х гг. Рекомендации по нравственному 

воспитанию были направлены на формирование у детей трудолюбия, умения 

управлять желаниями. 

Социальные и педагогические взгляды Е. Н. Водовозовой были прогрессивны для 

своего времени, а ее труд «Умственное и нравственное воспитание детей» был 

одним из основных пособий при подготовке воспитателей детских садов в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елизавета Ивановна Тихеева 

Елизавета Ивановна Тихеева (1867-1943) стала заниматься проблемами 

дошкольного воспитания с 1907 г. В 1913-1917 гг. она руководила детским садом 

Петербургского общества содействия дошкольному воспитанию и его школьной 

комиссией. Е. И. Тихеева была последователем и пропагандистом идей К. Д. 

Ушинского и особое внимание уделяла подготовке детей к школе, согласованию и 

преемственности программ детского сада и начальной школы. 

В своих трудах («Родная речь и пути к ее развитию», «Современный детский сад, 

его значение и оборудование», «Дома ребенка в Риме, их теория и практика» и др.) 

она развивала свою теорию дошкольного воспитания, подвергнув при этом 

обоснованной критике систему М. Монтессори. Е. И. Тихеева считала, что в отличие 

от домов ребенка атмосфера в детском саду должна быть радостной и это возможно 

при широком использовании игры, живой речи и коллективных форм работы. 

В противовес сторонникам теории свободного воспитания она утверждала, что 

ведущая роль в развитии ребенка принадлежит занятиям, организованным в 

соответствии с планом; предусматривала необходимость использования программы, 

которая бы давала направление воспитательно-образовательной работе, в общих 

чертах определяя ее содержание и формы и вооружая воспитательницу 

перспективой, не регламентирующей ее в деталях. Высокие требования предъявляла 

Е. И. Тихеева к личности воспитательницы. Она считала, что воспитанники в 

детских садах должны ежедневно получать горячие завтраки, что у каждого 

детского сада должен быть свой участок (садик или дворик). 

Созданная Е. И. Тихеевой система дидактических материалов для развития органов 

чувств, рекомендации по умственному, нравственному, эстетическому воспитанию 

детей находят применение в работе современных детских садов. Наибольший вклад 

внесла она в разработку методики развития речи. Предложенные ею наглядный 

материал и пособия по развитию речи и сейчас используются в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Надежда Константиновна Крупская  

Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства Надежда 

Константиновна Крупская (1869-1939) сыграла огромную роль в развитии теории и 

практики воспитания детей дошкольного возраста. 

Большое внимание Надежда Константиновна уделяла организации, содержанию и 

методам общественного дошкольного воспитания. 

Н. К. Крупская убедительно доказывала, что только в коллективе дети смогут 

развиваться всесторонне и полноценно и что общественное воспитание окажет 

большое влияние на укрепление семьи, поможет поднять семейные отношения на 

более высокую ступень. 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции Надежда 

Константиновна внесла большой вклад в разработку теории дошкольного 

воспитания. Она считала, что дошкольное воспитание является составной частью 

социалистического строительства, и много сделала для определения конкретных 

задач по физическому, нравственному, умственному, сенсорному воспитанию детей 

дошкольного возраста, указала пути и методы работы советского детского сада. Н. 

К. Крупская рассматривала работу по развитию речи как основу умственного 

развития ребенка. Большое значение придавала она эстетическому воспитанию, 

считая его одним из важнейших средств формирования гармоничной личности. 

Н. К. Крупская хорошо знала и понимала психологию ребенка-дошкольника, 

требовала бережно относиться к его духовному миру, его потребностям и интересам. 

На совещании заведующих дошкольными секторами в 1931 г. она говорила: «Как же 

можно правильно наладить дело, если мы не будем знать физических способностей 

ребенка, если мы не будем знать, что он может, если мы перескочим через 

возрастные особенности? Как же педагогика может не изучать того ребенка, с 

которым она имеет дело?». 

Н. К. Крупская рассматривала детский сад как составную часть общей системы 

народного образования, указывая, что между детским садом и школой должна быть 

установлена преемственность и в старшей группе детсада необходимо готовить 

детей к школе. Педагогические взгляды Н. К. Крупской продолжают обогащать 

науку, помогают решать задачи, стоящие перед дошкольным воспитанием. 

 

 

 

 

 

 

 



Антон Семёнович Макаренко 

Антон Семёнович Макаренко – один из виднейших отечественных педагогов. Свой 

педагогический опыт он описал в литературных произведениях: «Педагогическая 

поэма», «Флаги на башнях» и «Книга для родителей». 

Педагогическое наследие Антона Семёновича Макаренко имеет исключительное 

значение. В его произведениях рассматриваются многие важнейшие вопросы этики, 

педагогики, психологии, которые актуальны и в наше время. Он кладёт в основу 

теории воспитания следующие разделы воспитательной работы: воспитание в 

процессе обучения, воспитание в труде, воспитание в игре, воспитание в процессе 

художественного творчества. Такие разделы существуют и в современной 

педагогике. Только сейчас они направлены на воспитание «вообще» человека, а по 

мнению Макаренко цель воспитания должна отражать своеобразие требований 

общества на каждом этапе его развития. 

Многое из того, о чём писал Макаренко в своих книгах, относится не только к 

школьному возрасту, но и к дошкольному, ведь успех воспитания определяется в 

младшем возрасте до 5 лет. 

Хорошее в человеке приходится проектировать, и педагог обязан это делать. При 

«проектировании личности» А. С. Макаренко считает необходимым предусмотреть 

как общие, так и индивидуальные качества ребёнка. 

Большое внимание А. С. Макаренко уделял воспитанию чувства ответственности. 

Именно это чувство ответственности важно при подготовке к школе. 

Тема, которая выдвинута Макаренко в своё время, актуальна и сейчас. Это тема о 

способности ориентироваться в окружающей обстановке. Ощущение своего и 

чужого нужно воспитывать с трёх-четырёх лет. В пять лет ребёнок также должен 

знать, о чём говорить можно и о чём нельзя, знать своих и чужих. Только тогда мы 

можем быть спокойны за жизнь ребёнка. 

По мнению Макаренко в действиях воспитателя должна быть предельная 

требовательность. Это вовсе не значит, что он должен кричать. Только 

требовательность может помочь воспитать дисциплинированность. А это в свою 

очередь поможет в дальнейшем при учёбе в школе. В детском саду этот процесс 

заключается в различных формах: после еды унести посуду, накрыть на стол, после 

сна застелить кровать, убрать после игры игрушки. 

А. С. Макаренко говорил, что метод подражания в воспитании имеет большое 

значение. Только своим примером, игрой, обсуждением игровых ситуаций, а не 

ценой мудрых назиданий, можно добиться положительных результатов. Наблюдая 

за детьми в детском саду, как они играют, общаются между собой, можно 

определить, каковы отношения в семье, что они видят в окружающем их мире. А 

иногда видишь и себя в них. Поэтому малыш должен видеть перед собой взрослого 

весёлого и жизнерадостного, доброжелательного. Как же ребёнок будет подражать, 

если видит перед собой воспитателя или другого взрослого человека злого или всё 

время с «кислой» физиономией. Каждый ребёнок должен чувствовать, что ему рады, 



что он любим. Он будет стараться сохранить такое отношение к себе, стремиться 

ему соответствовать. Такой ребёнок сразу же почувствует, когда взрослый 

недоволен его поведением. 

Большое значение Макаренко придавал игре: особенно в дошкольном возрасте. Он 

говорил, что детская жизнь должна быть игрой. Как ребёнок играет, так и будет 

работать. Для детей игра является трудом, и труд - игрой. Взрослый должен бегать, 

прыгать, петь, читать, трудиться вместе с детьми. Но труд «вообще» не является 

воспитательным средством. Воспитательным средством может быть такой труд, 

который организован с определённой целью. Когда поставлена цель и виден 

положительный результат, дети работают с интересом. 

Важны также высказывания А. С. Макаренко по поводу наказания. Он говорил, что 

наказание должно воспитывать. В наказании важным является не содержание, а сам 

факт его наложения. Например, слова «я к тебе сяду», обращённые к ребёнку, 

который всем мешает в спальне, могут быть и наказанием, и поощрением, если они 

произнесены разным тоном. Наказанный всегда должен знать, за что он 

наказывается, и понимать смысл наказания. 

 


