
История детского 
движения  в России



⚫ Это было в 1872 
году, когда 
Великая Княгиня 
Екатерина 
Михайловна 
устроила «Приют 
для 
выздоравливающ
их детей» в 
городе 
Ораниенбауме.





⚫ В 1891 г. в России насчитывалось только пять 
городов, где существовало 20 колоний. За 
последующие 20 лет деятельности данных колоний 
в них побывало уже 20 000 детей.

⚫ На 1908 г. Россия была уже страной, где только у 
одной педагогической организации количество 
колоний превышало численность колоний у какой-
либо другой страны.



⚫ В начале XX века подобные учреждения 
окончательно заручаются поддержкой государства, 
что отображается в документах I Всероссийского 
съезда по вопросам народного образования от 
22.12. 1913 года. К этому времени русским 
обществом была проведена огромная работа по 
организации и устройству детских летних колоний 
и санаторий. Стало увеличиваться число летних 
детских учреждений. На Всероссийском съезде 
детских врачей в Петербурге в 1912 году была 
принята резолюция о необходимости создания 
лесных школ для физически ослабленных детей.



С начала XX в. в Москве 
появляется все больше 
внешкольных видов 
деятельности, таких как 
городские площадки (в Европе 
— молочные станции), детские 
круглогодичные клубы, 
школьные экскурсии. Таким 
образом, участие педагогов и 
врачей в таких учреждениях 
становится значительнее.                
( К началу XX века только в 
окрестностях Москвы 
насчитывалось уже несколько 
десятков летних детских 
колоний)















В начале XX века возникают первые детские клубы, площадки, 
национальные, религиозные детские организации. Их деятельность 
была поддержана Первым Всероссийским съездом по вопросам 
народного образования (1913-1914 г.г.). Заметным явлением 
становятся ученические кружки, кооперативы, ученические 
внешкольные организации. В 1917 году была предпринята попытка 
объединения их в одну ученическую организацию на Всероссийском 
съезде учащихся средних классов, который проходил в Москве. 
Детское движение было замечено государством, поддержано 
российским императором, военными ведомствами, органами 
образования. 



Летом 1915 года близ Петрограда организуется первый лагерь скаутов. В этом 
же году возникают и подобные организации для девочек. В 1915 году 
состоялся Первый Всероссийский съезд скаутов, на котором были приняты 
тексты десяти скаутских законов, торжественное обещание и заповеди, 
гимн. Девизом организации стала триада: «Вера в Бога. Верность царю. 
Помощь Ближним». С самого начала скаутское движение развивалось как 
неполитическое, пацифистское, строящееся на общечеловеческих 
ценностях. Не существовало различий по классовому, религиозному или 
этническому признаку.









⚫ Школа была заинтересована в создании летних колоний потому, что они 
предлагали оздоровительный и образовательный досуг для детей всех 
сословий. Поэтому сначала директор выбирал в колонию самых слабых 
по здоровью детей, затем, если оставались места, самых лучших по учебе, 
что в дальнейшем мотивировало и самих учеников.

⚫ С педагогической точки зрения, перед сменой всегда ставилось 
несколько задач: медицинские, социальные (практические), 
образовательные. Таким образом, педагогический процесс в колониях 
представлял собой комплекс задач, которые решались одновременно. 
Колония помогала колонисту становиться взрослым, ответственным 
человеком.

⚫ Врачи и педагоги, в первую очередь, обращали внимание на решение 
колониями медицинских задач, проведение оздоровительных процедур, 
организацию питания и создание благоприятных условий для детей. В 
колониях такими процедурами являлись купания в ваннах, бане, речке, 
проведение спортивных занятий.



⚫ Отличительными чертами колоний являлось проведение практических и 
образовательных занятий. Заведующие колоний считали обязательным 
проведение практических занятий для детей, так как получаемые на них 
умения были необходимы им во взрослой жизни и наиболее связаны с 
деятельностью человека. Практические занятия заключались в том, что 
каждый день дети вместе с воспитателями и местными жителями — 
крестьянами шли на поля и учились пахать, работать с 
сельскохозяйственными орудиями. Это хорошо иллюстрирует запись 
ребенка в дневнике: «Когда мы шли из лесу, то нас крестьяне позвали 
помогать складывать рожь в крестцы. Мы согласились и помогали им, 
они учили нас, как связывать снопы. Здесь мы видели, как косят рожь и 
жнут. Нам в поле очень весело было» (колония «Яковлевка», 1899 г.)

⚫ Образовательные занятия не носили строгий академический характер. 
Они были больше похоже на беседы и совместную коллективную 
деятельность, нежели на схоластические уроки.









⚫ Следует заметить, что в начале XX века препараты, убивающие туберкулезную палочку 
(«бациллу Коха») в организме человека, еще не были изобретены. Тем поразительней факты 
излечения безнадежных больных детей-инвалидов с поражением суставов, позвоночника, 
лимфатических желез.

⚫ Виндавский санаторий стал первой ласточкой, за ним последовали приморские санатории на 
Южном берегу Крыма. Уже в 1902 году (через четыре года после Виндавы) по инициативе 
знаменитого врача А.А.Боброва на средства общества «Санатории для детей» в Алупке был 
создан первый крымский детский санаторий. Кубанским медицинским обществом в 1913 году 
близ Геленджика на Тонком мысу в поселке Солнцедар был основан санаторий имени Н.И.
Пирогова, который возглавила женщина-врач О.Ф.Трабша. Аналогичные учреждения 
функционировали в Баку, Одессе, Ялте, на Рижском взморье. В Петербурге «Общество борьбы с 
бугорчаткой» основало санатории для детей в Териоках (ныне Зеленогорск) и на Крестовском 
острове. Петербургский попечительский комитет о сестрах Красного креста с 1901 года 
содержал санаторий в Сестрорецке. В декабре 1913 года Московская секция борьбы с 
туберкулезом открыла в шести километ-рах от Москвы, в местности, которая называлась тогда 
Погонно-Лосиный остров, санаторий «Белая ромашка» — единственный в России 
специализированный санаторий для детей с легочным туберкулезом. В Москве существовали 
приюты для больных детей, функционирующие как санатории. При Ольгинской детской 
больнице на станции Пушкино Ярославской железной дороги был открыт в 1887 году приют 
святой Софии для неизлечимо больных детей. В него поступали дети с тяжелыми формами 
костно-суставного туберкулеза. В 1903 году был основан детский приют в Кисловодске, 
относящийся к Софийской детской больнице Москвы. В нем успешно применялось лечение 
ваннами и грязями. Также успешно работали Царскосельский детский санаторий (создан в 1907 
году), санаторий на станции Графской Воронежского отдела Общества охранения народного 
здравия (создан в 1907 году), санаторий в Пущи-Водицы под Киевом, на острове Вормс, в 
Белостоке, Железноводске. В 1913 году в России имелось десять круглогодичных санаториев для 
детей. (источник)

На рубеже 19-20 веков стали открываться санатории для 
детей больных туберкулезом.







Детский костно-туберкулезный санаторий для 
детей из рабочих семей в Бузовны, Баку.















⚫ в Российской империи достаточно высоко была 
развита сфера социальной поддержки 
малоимущих, благотворительность, призрение 
сирот и инвалидов. Особенно начало XX века было 
временем строительства огромного количества 
школ, стремительного уровня повышения 
грамотности, организации детских летних лагерей, 
бесплатных библиотек, народных домов, детских 
спортивных клубов.


