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

влиянием реформ, осуществляемых Петром I. Одно из направлений рефор-

мирования – образование. В это время в России открывается большое коли-

чество учебных заведений, издается много научной и учебной литературы 

(переводной). Был введен новый гражданский алфавит. На нем печатались 

книги и первые газеты. Дошкольное воспитание в это время не выделялось 

как самостоятельное, а осуществлялось под влиянием общих педагогиче-

ских отраслей [1, с. 97]. 

В 1763 г. в России был открыт первый воспитательный дом. В него по-

мещались дети от 2 до 14 лет. Они делились на группы: от 2 до 7; от 7 до 11; 

от 11 до 14 лет. До 2 лет дети воспитывались у кормилиц. Дети первой груп-

пы воспитывались в играх и трудовых делах: мальчиков учили огородному 

и садовому делу; девочек – домашним делам и домоводству. С 7 до 11 лет, по-

мимо трудовых дел, вводилось обучение грамоте и счету по одному часу в 

день. Дети с 11 до 14 лет обучались более серьезному делу. Число таких домов 

росло быстро, так как сирот было много. Но государство отпускало мизерные 

средства на их содержание, и в домах была высокая смертность [1, с. 69]. 

В 1802 г. в России впервые было создано министерство народного про-

свещения, и начала складываться система образования. В 1804 г. вся Россия 

была разделена на 6 учебных округов в соответствии с университетами: Мос-

ковским, Казанским, Петербургским, Харьковским, Виленским, Дерптским. 

В 1832 г. при Гатчинском воспитательном доме открыли небольшую 

экспериментальную школу для малолетних детей. Они находились там це-

лый день – ели, пили, малыши занимались играми, по большей части на воз-

духе; старших обучали грамоте, письму, счету и пению. Значительное место 

в распорядке дня отводилось рассказам и беседам. Школа просуществовала 
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недолго, но показала успешность подобных занятий с детьми – дошкольни-

ками [1, с. 6]. 

В первой половине XIX столетия в России появился целый ряд общест-

венных деятелей, представителей культуры и педагогов, каждый из которых 

внес вклад в развитие педагогики в целом и дошкольной педагогики в част-

ности. Белинский В.Г. (1811-1848) – наметил возрастную периодизацию (от 

рождения до 3 лет – младенчество; от 3 до 7 лет – детство; от 7 до 14 – от-

рочество) [2, с. 97]. Он придавал большое значение умственному и физиче-

скому развитию дошкольников, наглядности и детским играм, эстетическо-

му воспитанию. Был сторонником семейного воспитания и большую роль в 

воспитании дошкольника отводил матери. Герцен А.И. (1812-1870) – также 

был сторонником семейного воспитания: «Ребенок, не выводя, женщины из 

дому, превращает ее в гражданское лицо». Им была написана педагогиче-

ская работа «Разговор с детьми» [3, с. 131]. Пирогов Н.И. (1810-1881) при-

давал огромное значение роли матери в воспитании детей дошкольного воз-

раста. Говорил о необходимости педагогической подготовки матерей. Счи-

тал, что в развитии дошкольников большое место занимает игра [4, с. 347]. 

Первые детские сады стали открываться в России в1860-е гг. 

XIX в. [5, с. 85]. Они работали по системе Ф. Фребеля, но некоторые раз-

вивали свои методические идеи. Детские сады были платные, частные. В 

1866-1869 гг. выходил специальный педагогический журнал «Детский сад». 

Его редакторы – А.С. Симонович и Л.М. Симонович. Симонович А.С. от-

крыла несколько детских садов. Один из них просуществовал в Петербурге 

с 1866 по 1869 гг. В это же время был открыт первый бесплатный сад для 

детей работниц Петербурга. К сожалению, несмотря на позитивный опыт, 

сады просуществовали недолго. Большее распространение имели приюты и 

образовательные сады. Словом, практика дошкольного образования в Рос-

сии развивалась медленно, а теория и методика – гораздо интенсивней. 

В конце XIX начале XX вв. стало постепенно расти количество дошколь-

ных учреждений, предназначенных для детей из бедных семей: фабричные 

ясли; народные детские сады. Появлялись они преимущественно в городах 

с развитой промышленностью, там, где родители были заняты на производ-

стве. В народных детсадах на одну воспитательницу приходилось до 50 де-

тей, причем группы были разновозрастные. Дети находились в садиках от 6 до 

8 ч. Несмотря на слабое финансирование, организационные и методические 

трудности, некоторые педагоги занимались поиском и апробацией эффек-

тивных программ – методик, материалов, лучших форм организации работы 

с детьми. Так постепенно накапливался практический опыт по общественно-

му воспитанию детей дошкольного возраста. Продолжали появляться плат-

ные детсады для детей состоятельных родителей. В платных был более высо-

кий уровень организации воспитания детей. В 1900 г. в Москве появился пер-

вый детский сад для глухонемых детей. Позднее, в 1902-1904 гг., подобные 
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заведения открылись в Петербурге и Киеве. Перед революцией, по пример-

ным данным, в России работали 250 платных детских садов и около 30 бес-

платных [5]. Хотя общественное дошкольное воспитание развивалось мед-

ленно, но оно, тем не менее, стимулировало отечественную педагогику. 

Крупным ученым и практиком, посвятившим всю свою жизнь дошко-

льному воспитанию, была Е.И. Тихеева (1866-1944). Она создала ориги-

нальную теорию дошкольного воспитания. Основные идеи этой теории: пре-

емственность воспитания в детском саду, семье, школе; особое место мето-

дики развития речи дошкольника. В 1913 г. вышло первое издание ее книги 

«Родная речь и пути ее развития». Эта книга дополнялась и переиздавалась 

несколько раз. В 1937 г. вышло последнее издание. Некоторые положения 

этой книги сохранили свое значение до сих пор. Тихеева была горячей сто-

ронницей общественного воспитания. В своей книге «Современный дет-

ский сад, его значение и оборудование» она изложила рекомендации по орга-

низационной работе в дошкольном учреждении. Тихеева изучала деятель-

ность и педагогические взгляды М. Монтессори. Не соглашаясь в целом с ее 

подходами, она положительно оценила дидактические средства по организа-

ции сенсорного воспитания. Более того, Е.И. Тихеева разработала свою ори-

гинальную систему средств по организации сенсорного воспитания [6, с. 59]. 

Большое значение в дошкольном воспитании она отводила разумной дис-

циплине и четкому режиму дня. Она считала их средствами формирования 

привычек и воли. Тихеева Е.И. придавала большое значение специальной 

профессиональной педагогической подготовке воспитателей. 

В 1918 г. был организован специальный дошкольный отдел. В это же 

время открылись отделения в профессиональных педагогических училищах 

по подготовке педагогов детских садов. Начал свою работу и дошкольный 

институт (научно-исследовательский). В это время был определен основной 

тип дошкольного учреждения (в дальнейшем – ДУ) – шестичасовой детский 

сад (в дальнейшем – ДС). Требования к организации, содержанию и мето-

дам работы были изложены в «Инструкции по ведению очага и ДС». В со-

ответствии с этой инструкцией разрабатывались методические пособия. В 

1921-1940 гг. наблюдается значительное увеличение числа ДУ. Сады и очаги 

стали переходить на 11-12 часовой рабочий день. При домоуправлениях орга-

низовывались детские комнаты, куда матери могли привести детей в вечернее 

время. В селах открывались летние детские площадки. Значительное количе-

ство ДС стали ведомственными. Они открывались на базе крупных предпри-

ятий и производств. Усилилась целенаправленная подготовка кадров. 

Слабым местом в деятельности ДУ оставалось определение содержания 

образования дошкольников (разработка образовательных программ). В 1937 г. 

была сделана первая попытка разработать проект программы в ДУ. В 

первой части определялись основные виды деятельности (общест-

венно – политическое, трудовое и физическое воспитание, музыкаль-
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ные и изобразительные занятия, математика, грамота). Во второй час-

ти давались рекомендации по основам планирования деятельности 

через «Организующие моменты».  

В 1938 г. были разработаны устав ДУ и программно-методические ука-

зания под названием «Руководство для воспитателей детских садов». Оно 

включало 7 разделов. 

1. Физическое воспитание. 

2. Игра. 

3. Развитие речи. 

4. Рисование. 

5. Лепка и занятия с другими материалами. 

6. Музыкальные занятия. 

7. Знакомство с природой и развитие первоначальных математических 

знаний. 

Война прервала деятельность по развитию дошкольной педагогики и 

становлению дошкольного воспитания. Тем не менее, в 1944 г. были приня-

ты новый устав и новое руководство для воспитателей. Существенным улуч-

шением этого руководства было то, что виды деятельности детей указыва-

лись в соответствии с возрастными группами. 

В 1954 г. состоялось переиздание руководства для воспитателей, про-

должилась интенсивная работа по созданию программно-методического 

подхода к воспитанию. Большая заслуга в этом принадлежит Александре 

Платоновне Усовой (1888-1965). Особую известность получили ее методи-

ческие работы «Занятия в детском саду», «Обучение в детском саду». 

В 1963-1964 гг. разработана и апробирована первая комплексная про-

грамма «Воспитание в ДС». В результате совершенствования этой програм-

мы была создана программа «Воспитание и обучение в ДС». 

С середины 1980-х гг. в нашей стране произошли радикальные измене-

ния во всех сторонах жизни общества, в том числе в системе образования. 

Эти изменения носят как позитивный, так и негативный характер. 

В 1983 г. был принят Закон об образовании. В нем сформулированы но-

вые принципы государственной политики в области образования, закрепле-

ны права педагогов, родителей, учащихся и дошкольников в этой области. 

Закон утвердил право педагогов на свободный выбор содержания образова-

ния и его методических исследований. Он сформулировал принципы мно-

гообразия видов ДУ (ДС с приоритетным осуществлением, ДС компенси-

рованного вида, ДС – школа и др.). В законе закреплено право родителей на 

выбор образовательного учреждения. 

Начиная с 1980-х гг., было создано и апробировано множество комплекс-

ных и парциальных образовательных программ. Ведется интенсивная работа 

по созданию методических программ. Вместе с тем в системе дошкольного 
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образования наблюдается негативная тенденция: снижение количества дет-

ских учреждений и числа детей в них. В январе 2000 г. состоялось Всероссий-

ское совещание народных образовательных учреждений. По дошкольному 

образованию приводились следующие показатели: 2000-2001 гг. системой 

дошкольного образования охвачено примерно 60 % детей. Резко уменьши-

лось количество ведомственных садов, переданных муниципальным орга-

нам. Плата за содержание детей значительно возросла. Дошкольные учреж-

дения недостаточно финансируются государством и органами власти. Низок 

уровень заработной платы воспитателей [7, с. 89]. 

Из всего вышеупомянутого мы видим что, начиная с эпохи Возрожде-

ния, образование рассматривают как способ его саморазвития, вхождение в 

культуру, в мир, в общение с другими людьми. На сегодняшний день обра-

зование объединяет обучение и воспитание тех социокультурных ценностей 

общества, которые разделяются его членами. Образование включает разные 

элементы и связи между ними. Системообразующей составляющей образо-

вательной системы является цель образования, образование как система 

включает в себя понятие педагогической системы. 

Дошкольное образование обусловливает необходимость видения обра-

зовательной программы не только и не столько со стороны ее предметно-

технического оснащения, а как некой целостности, полагающей всю сово-

купность педагогического взаимодействия в процессе развития ребенка как 

становящейся личности. 
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