
Методика раннего развития детей. Методика Никитина 
 

Рассмотрим методику раннего воспитания детей – методику супругов 
Никитиных. 

Принципы воспитания по-никитински 
Все наши принципы были выработаны в практике жизни, в общении с 

детьми. Мы пользовались ими интуитивно, неосознанно, преследуя лишь 
одну цель: не мешать, а помогать развитию, причем не давить на ребенка в 
соответствии со своими какими-то замыслами, а наблюдать, сопоставлять 
и, ориентируясь на самочувствие и желание ребенка, создавать условия для 
дальнейшего его развития. (Б. Никитин) 

Прорыв в воспитании 
Имя супругов Никитиных на слуху не только у психологов, педиатров и 

воспитателей. В свое время благодаря СМИ о новаторах-педагогах знала вся 
страна, а книги Бориса Павловича становились настольными для миллионов 
семей во многих странах мира. Прошло не одно десятилетие, но Борис 
Никитин был и остается признанным основателем новых направлений в 
науке и практике воспитания, автором ряда педагогических открытий, 
которые опередили свое время и которые еще предстоит оценить научному и 
педагогическому сообществу. Его трудами заложены принципы 
родительской, внешкольной педагогики, что особенно важно сейчас. 

Еще в 1958 году Никитин вместе со своими коллегами — молодыми 
педагогами и воспитателями — выступил с предложением о создании 
самоокупаемых школ нового типа, где образовательные задачи успешно 
решались бы одновременно с освоением учащимися практических навыков 
производства, самоуправления и ранней профессиональной ориентацией. Но 
к сожалению, эти инициативы в то время поддержки не нашли. 

Борис Павлович Никитин родился в 1916 году на Северном Кавказе в 
семье кубанского казака. В 1941 году окончил Военно-воздушную академию 
им. Н. Е. Жуковского, служил в истребительной авиации. В 1949 году вышел 
в отставку и начал научную и педагогическую работу в НИИ Министерства 
трудовых резервов, затем — в Институте теории и истории педагогики, НИИ 
психологии и Институте трудового обучения и профориентации АПН. 

В 1958 году Никитин организовал группу педагогов с целью повторить 
опыт знаменитого Антона Семеновича Макаренко. В том же году он 
встретил свою будущую жену Лену Алексеевну, которая стала его верным 
другом и соратником. 

О Никитиных впервые заговорили в конце пятидесятых. Не привыкшие к 
новшествам жители подмосковного поселка Болшево только и говорили о 
«странной» семье. Многие не понимали, как образованные Родители могут 
брать на себя ответственность растить, закалять и учить семерых детей 
вопреки рекомендациям Минздрава и РОНО, по каким-то собственным, 
никому неведомым программам. 



Действительно, это казалось невероятным: пышущие здоровьем 
никитинские дети босиком бегали по снегу; выполняли головокружительные 
гимнастические упражнения на самодельных снарядах; к трем-четырем 
годам осваивали чтение и азы математики; с увлечением играли в 
придуманные Борисом Павловичем самодельные логические игры и сами 
придумывали новые; едва пойдя в школу, сразу одолевали программы 
старших школьников... 

Сегодня Никитиных нередко упрекают в том, что их дети, несмотря на 
ранее развитие, не стали ни великими учеными, ни выдающимися 
личностями. Мол, стоило ли копья ломать? В ответ сторонники педагогов 
говорят, что в первую очередь обвинять следует не Никитиных, а систему, 
которой не нужны были ни вундеркинды, ни просто независимые, 
самостоятельно мыслящие люди. 

Никитин был первым — и очень долгое время единственным, — кто 
писал не о том, как развивается средний ребенок, а как следует развиваться 
ребенку, если родители поощряют его активность. Воспитатели нашли в себе 
силу, мудрость и мужество противостоять традиционной практике, при 
которой детям по годам, часам и минутам расписывался распорядок жизни, 
где учиться следовало по строго определенным программам и только под 
руководством педагогов. Вопреки устоявшимся правилам Никитины 
закладывали в то время основы родительской педагогики. 

В работах самого Никитина — неисчерпаемый кладезь идей будущей 
интегрированной педагогики, физического и интеллектуального развития, 
воспитания и социальной адаптации ребенка. Еще в 60-е годы XX века он 
раскрыл огромные дидактические возможности деловых, 
«производственных» игр в семейном дошкольном воспитании, использовал 
методику домашнего театра в решении задач духовного и творческого 
воспитания, дал множество других приемов и рекомендаций. 

В книгах Никитиных, особенно ранних, кое-что кажется спорным, да и 
сами педагоги в конце жизни пересмотрели ряд своих идей. Но именно под 
влиянием этих книг думающие родители начинали осознавать, что они и 
только они, а не сад, не школа и не районная поликлиника несут 
ответственность за будущее детей, что только в семье могут по-настоящему 
развиться интеллектуальные и творческие способности ребенка, что только 
домашнее воспитание может сделать его независимым, самостоятельно 
мыслящим человеком. 

Сегодня уже нет необходимости снимать картинки с деревянных 
кубиков, чтобы переделать их в соответствии с методикой Никитина: их 
легко можно купить в магазине. Но не менее важно услышать негромкий 
голос самого Бориса Павловича Никитина, всю жизнь бескорыстно 
проповедовавшего любовь и безмерное уважение к детям. И если хоть что-
то в педагогической системе начинает сегодня потихоньку меняться, мы 
обязаны этому человеку и его семье. 

На основе личного опыта и анализа документов и опубликованных 
материалов Никитиным был накоплен большой фактический материал по 



раннему развитию интеллекта, влиянию школы на интеллектуальные 
показатели учащихся. В результате многолетних исследований и наблюдений 
педагог сформулировал фундаментальный «закон необратимого угасания 
возможностей эффективного развития способностей». При этом он не только 
обосновал существование этого фундаментального явления, но и разработал 
и проверил на практике методы предотвращения его негативного влияния на 
уровень интеллектуального развития будущих поколений. 

Фактически Никитин был одним из немногих педагогов, кто всегда 
самоотверженно отстаивал права ребенка, неустанно занимался 
бескорыстной просветительской деятельностью. Руководимый им авторский 
Центр никитинской педагогики стал для десятков тысяч родителей и 
педагогов местом настоящего откровения, где открывались новые 
возможности и перспективы семейного воспитания. 

Предложенные Никитиным методы естественного развития, а также 
развивающие игры позволяют на треть сократить время обучения детей в 
школе. Освобождающееся время автор рекомендует использовать для 
обучения детей практическим навыкам и умениям, творческой деятельности. 
Он выступал с резкой справедливой критикой школьных программ, указывая 
на необходимость пересмотра до 70 % их содержания, считал планы 
увеличения сроков школьного обучения недальновидными и губительными, 
противоречащими природе ребенка с одной стороны и интересам государства 
— с другой. 

Никитиных и сегодня многие называют классиками советской 
педагогики. На примере собственной многодетной семьи они 
продемонстрировали, как, ломая устоявшиеся стереотипы в воспитании, 
помочь ребенку стать самостоятельной, гармонично развитой личностью. 

❧ На протяжении сорока лет их семейной жизни и творчества 
Никитины продолжали научные исследования и педагогическую практику в 
школах, детских садах и в собственной семье, воспитав семерых детей. Я 
увидел очень сообразительных «решателей проблем» со свободным и 
изобретательным мышлением, с хорошо развитым языком. Они обгоняли 
своих сверстников по школьным программам кто на два, а кто на четыре 
года. (Н. Амосов) 

Условия для самостоятельности детей 
Опыт Никитиных подтверждает: родители должны постараться окружить 

детей такой средой и такой системой отношений, которые бы стимулировали 
самую разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в 
них именно то, что в данный момент способно наиболее эффективно 
развиваться. 

В одной из своих книг Борис Павлович писал: «Когда родился наш 
первенец, мы просто радовались ему и любили каждую свободную минутку 
быть с ним: играть, разговаривать, смотреть на него и удивляться всему. Он 
чихнул? Он нахмурился? Он улыбнулся? Но вскоре к этой родительской 
радости прибавилось любопытство. Почему он плачет по-разному? 



Почему он становится напряженным, когда берешь его прохладными 
руками? Почему он сопротивляется надеванию чепчиков? И т. д. и т. п. А 
сынишка рос, и вопросов прибавлялось. Мы стали записывать свои 
наблюдения, предоставляя малышу свободу действий, давая ему 
возможность самому определять, например, сколько ему есть, когда спать, 
как долго гулять, — словом, во многом доверились природе. Мы наблюдали 
и записывали все, что казалось нам наиболее интересным, а потом 
сопоставляли записанное с тем, что к тому времени удалось уже прочитать, и 
обнаруживали интереснейшие вещи. 

Малыш, оказывается, может гораздо больше, чем об этом пишется в 
популярной литературе. А когда родился еще один сын, мы стали обращаться 
с ним так, как научил нас его старший братик: давали ему пальцы, чтобы он 
мог уцепиться за них своими крошечными пальчиками, и в первую же 
неделю он мог висеть на них несколько секунд. С первого месяца стали его 
держать над горшочком, избавили его от всяких платков и чепчиков и 
разрешили ему лежать голеньким сколько захочет...» 

По мнению Никитиных, традиционно в общении с ребенком взрослые 
допускают две крайности. Первая — это заорганизованность, или 
сверхзаботливый уход, и непрерывные занятия, развлечения, игры. Времени 
для самостоятельной деятельности у ребенка не остается. 

Вторая крайность заключается в заброшенности ребенка. Это значит, что 
общение с малышом сводится только к его обслуживанию (накормить, 
напоить, спать уложить). Такой подход ведет к так называемому 
«психологическому голоданию», задержке в эмоциональном и психическом 
развитии и — в итоге—к умственной отсталости. 

В основе системы Никитиных лежит прежде всего труд, естественность, 
близость к природе и творчество. Ребята — хозяева себе, своим поступкам и 
распорядку. Родители ни к чему не принуждают их, лишь помогают 
разбираться в сложных жизненных и философских проблемах. Взрослые 
подталкивают, а не опережают детей, вступают с ними в диалог. Главной 
задачей воспитания, по мнению Никитиных, является максимальное развитие 
творческих способностей подрастающего человека и его подготовка к жизни. 

Первый принцип воспитания «по Никитиным»: свобода творчества 
детей на занятиях. Никаких специальных тренировок, зарядок, уроков. Дети 
занимаются сколько хотят, сочетая спорт со всеми другими видами 
деятельности. Предлагать что-то новое — действие или знание — ребенку 
нужно тогда, когда он проявляет к этому интерес. 

Второй принцип: все, что малыш может сделать сам, он и должен делать 
самостоятельно. Можно, например, при выполнении какого-то задания 
работать с ним, но не за него. Не подсказывать! Только в этом случае 
ребенок вырастет самостоятельным, любознательным и инициативным. 

Третий принцип: естественное сочетание как физического, так и 
умственного развития малыша. Благодаря этому методика хорошо подходит 
как раз для физически ослабленных детей. 



И наконец, четвертый принцип: в процессе обучения и развития 
ребенка важнейшую роль играет совместная деятельность, общая работа. 
Девочки помогают по хозяйству матери, мальчики — отцу, осваивая при 
этом навыки ведения хозяйства. Кроме того, такая совместная деятельность 
— вид эффективного общения, на которое порой просто не хватает времени. 

Также, по Никитиным, важнейший стимул для развития малыша — 
похвала. Поэтому следует не забывать хвалить ребенка за успехи и не 
акцентировать внимание на неудачах. 

Никитины не ставили целью изначально научить своих малышей всему и 
как можно раньше. Они заметили, что у ребят раньше развиваются те 
стороны интеллекта, для которых созданы соответствующие «опережающие» 
условия. 

Главным открытием на этом пути было то, что в таких условиях дети 
очень многое начинали раньше, чем это им предписывалось по всем нормам: 
к трем годам они начинали читать, в четыре понимали план и чертеж, в пять 
решали простейшие уравнения, «путешествовали» по карте мира и т. д. При 
этом они становились самостоятельнее, инициативнее, любознательнее, 
ответственнее — тоже не по годам. Никитины понимали: знающий человек 
— это прекрасно, но он должен творчески осмысливать свое дело, свое место 
в жизни, а для этого необходимо способности и умение применять на 
практике, в труде, в любой жизненной ситуации. 

Принципы обучения по Никитину 
◈ Ребенку не навязывается определенная программа обучения. Он 

погружается в мир игры, в котором волен выбирать сферу деятельности. 
◈ Ребенку не объясняется новая игра, он вовлекается в нее с помощью 

сказки, подражая старшим, участвуя в коллективных играх. 
◈ Освоение новой игры, как правило, требует активного участия старших; 

в дальнейшем ребенок может заниматься самостоятельно. 
Перед ребенком ставится ряд задач, которые постепенно усложняются. 
◈ Ребенку нельзя подсказывать. Он должен иметь возможность думать 

самостоятельно. 
◈ Если ребенок не может справиться с заданием, нужно вернуться к 

легким, уже сделанным заданиям или временно оставить эту игру. 
◈ Если ребенок достиг предела своих возможностей или утратил интерес 

к игре, нужно ее на время отложить. Такая методика позволяет ребенку 
самостоятельно искать решение неизвестных ему задач, создавать новое, то 
есть ведет к развитию его творческих способностей. 

Супругам Никитиным присущи чрезвычайная ответственность, 
удивительная наблюдательность и поразительная интуиция. Эти качества 
позволяли и позволяют им находить верные решения даже там, где ученые-
специалисты беспомощно разводят руками. (И. Аршавский) 
 


	Методика раннего развития детей. Методика Никитина
	Принципы воспитания по-никитински
	Прорыв в воспитании
	Условия для самостоятельности детей
	Принципы обучения по Никитину



