
 



 

 

 

 

К.Д.УШИНСКИЙ (1824 - 1870 гг.) 

- создал оригинальную теорию детской игры. 

Признавал теснейшую связь эстетического и 

нравственного воспитания дошкольников.  

- преждевременное обучение утомляет мозг 

ребенка, вселяет неуверенность в свои силы; 

- запаздывание в обучении обусловливает 

отставание в развитии детей. 

 

 

 

 

 

 



«Ни один наставник не должен 

забывать, что его главнейшая 

обязанность состоит в приучении 

воспитанников к умственному труду 

и что эта обязанность более важна, 

нежели передача самого предмета» 

 

К.Д. Ушинский 



 

 

 

А.С.СИМОНОВИЧ (1840 - 1933 гг.) 

Выдвинула мысль о создании в детском 

саду элементарного класса для детей от 

6 до 7 лет. Взаимоотношения 

воспитателя с детьми в детском саду 

должны строиться по образцу семейных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение - одно из вспомогательных 

средств воспитания. Посредством 

обучения, начиная с раннего возраста, 

приобретаются элементарные знания, 

развиваются умственные способности 

и нравственные силы ребенка.»  

 Аделаида Симонович 

 



  

 

 

Е.Н.ВОДОВОЗОВА (1844 - 1923 гг.) 

 

Первая в дошкольной педагогике полно 

раскрыла проблемы умственного и 

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, начиная с 

раннего. 
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«Воспитание воли заключается в 

формировании уверенности в своих 

силах и приучении ребенка управлять 

своими движениями, чувствами и 

мыслями, выражается в умении 

человека быть настойчивым в 

достижении своей цели» 

Е.Н. Водовозова 

 



 

 

 

 

П.Ф.ЛЕСГАФТ (1837 - 1909 гг.) 

Доказал, что на развитие организма 

оказывают влияние среда и упражнения, 

считал необходимым для воспитателей, 

родителей изучение детей в процессе 

повседневной жизни и воспитательной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревенские дети. 1890-1909. ГМИИ им. А. С. Пушкина/russianphoto.ru 

«Чем мягче и осторожнее обращаются с 

ребенком, чем большею разумною 

добротою и любовью он окружен, тем более 

мягким и любящим человеком он является, 

тем с большею впечатлительностью он 

относится ко всему окружающему и тем 

более он приучается руководствоваться 

правдою во всех своих помышлениях и 

действиях» 

 

П.Ф. Лесгафт 



В первой половине XIX века в России не было специальных учреждений, 

в которых родители могли бы оставить детей, пока сами работают. Каждый 

находил свои способы справиться с этой проблемой. 

«У дворянских детей были няни, гувернеры, бонны, — рассказывает 

кандидат педагогических наук и автор научных публикаций по истории 

дошкольного образования Людмила Волобуева. — У детей рабочих вместо 

нянек были бабушки, которые уже не могли работать, старшие сестры или 

братья. Уже в 6-8 лет дети нянчили малышей, своих и чужих, могли 

приготовить обед и убраться в доме. Маленькие дети крестьян тоже оставались 

со старшими родственниками, подросшие — шли помогать родителям в поле. 

Если не было других возможностей, детей оставляли одних, что иногда 

приводило к трагедиям. Именно поэтому российские меценаты с 1837 года 

стали открывать приюты для приходящих детей». 

Первые приюты появились в Санкт-Петербурге под руководством 

писателя и благотворителя Владимира Одоевского, а затем распространились 

по всей России. Приюты создавались в городах и селах и были бесплатными, 

поэтому в них могли оставлять детей на время работы и городские рабочие, и 

крестьяне. В «Положении о приютах», созданном Одоевским, было сказано, 

что с детьми в приютах необходимо заниматься ручными работами, счетом, 

чтением — для этого Одоевский даже написал букварь. 

«На деле все происходило по-разному, — рассказывает Людмила 

Волобуева. — Приюты существовали только на средства благотворителей. В 

некоторых приютах не хватало денег, и работники были не заинтересованы в 

детях. Они не учили детей, а занимали старших ручным трудом, например, 

починкой одежды или шитьем, а младшим давали «жевки» с травами, чтобы те 

спали и не отвлекали взрослых». 

У смотрительниц не было педагогической подготовки. Одоевский в своем 

«Наказе лицам, непосредственно заведывающим детскими приютами» писал: 

«Лучшее приготовление для намеревающейся поступить в должность 

смотрительницы есть следующее: пробыть несколько времени в каком-либо 

уже существующем заведении сего рода, оставаясь там от самого входа детей 

до минуты их выхода». Но в некоторых, особенно городских, приютах 

старались как могли: с детьми беседовали о Боге, о природе, о добрых и злых 

качествах, разучивали духовные песни, учили кроить, шить, вышивать, 

готовить еду. В свободное время дети играли в мяч, кубики, куклы, гуляли». 

Фребелевские сады — как в Германии и Швейцарии 

В том же 1837 году, когда в России открывались первые приюты для 

приходящих детей, в Германии педагог Фридрих Фребель открыл первый 

«детский сад» — воспитательное заведение, которое облегчало матерям труды 

по воспитанию детей, когда они заняты по хозяйству. Детским садом это 

заведение называли по двум причинам: во-первых, Фребель в своих работах 

сравнивал детей с растениями, требующими тщательного ухода, во-вторых, 



рядом со зданием действительно был сад, в котором дети играли и знакомились 

с природой. О детских садах Фребель написал несколько книг, а также создал 

дидактические материалы и пособия по воспитанию детей. К концу XIX века 

детские сады, как частные, так и государственные, открылись в Европе, 

Америке и Японии. 

В Российской империи первый детский сад открылся в 1859 году — в 

городе Гельсингфорсе, нынешнем Хельсинки. На территории современной 

России первый детский сад открылся в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 

года. Учредительницей стала Софья Люгебиль, жена известного филолога 

Карля Люгебиля. Теперь именно 27 сентября в России отмечают день 

работников дошкольного образования. 

«Медленно, но верно садов становилось все больше, — рассказывает 

Людмила Волобуева. — В 1874 году в России их было 56, а в 1881 году уже 84. 

Все первые сады были частными, их создавали на собственные деньги 

педагоги, просветители и общественные деятели. Почти все они перед тем, как 

создать собственные заведения, лично бывали во фребелевских садах, 

открытых в Германии и Швейцарии, — смотрели, как работают «садовницы» 

— женщины, ухаживавшие за детьми, изучали дидактические материалы». 

Если в приютах за детьми просто присматривали, то детские сады открывались 

для того, чтобы детей воспитывать и готовить к школе». 

Почти все сады были платными, оплата зависела от размера города, в 

котором создан сад, и составляла от 50 до 150 рублей в год. За детьми в них 

присматривали «садовницы». Существовали и бесплатные сады — их 

устраивали и занимались там с детьми сами родители. Чаще всего занимались 

не в специальных помещениях, а на дому то у одной, то у другой семьи. 

Детские сады после революции 

С каждым годом количество государственных садов возрастало. После 

революции 1917 года в ведение Наркомпроса перешло 250 частных и 

общественных садов. Постепенно частных садов становилось все меньше, но 

полностью их не закрывали. Государство могло обеспечить садами только 

детей рабочих и крестьян — служащим мест не хватало, и они пользовались 

частными платными садами. Не хватало и кадров для детских садов, поэтому в 

1918 году в МГУ был открыт педагогический факультет с дошкольным 

отделением. 

В 1934 году была создана первая образовательная программа для детских 

садов — государству было важно, чтобы детей учили социалистическим 

ценностям, вели антирелигиозную пропаганду. В 1938 году детские сады 

окончательно стали похожи на те, что мы знаем сейчас, — в них открылись 

ясельные группы. Туда принимали младенцев начиная с двух месяцев, а матери 

могли брать специальный перерыв на работе, чтобы приехать в сад и 

покормить ребенка грудью. 

 


