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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И РОЛЬ  
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОНИКОЛАЕВСКА  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Аннотация. Введение. Учитывая современную ситуацию реформирования детских 
социальных учреждений, отметим, что принципиально важен историко-педагогический 
взгляд на их становление и развитие. В связи с этим актуализируется социально-истори-
ческая миссия исследования характера, целей, содержания деятельности социальных уч-
реждений для детей. 

Цель статьи: описать педагогические задачи, которые стояли перед социальными уч-
реждениями в первой четверти XIX века, в период их зарождения и становления; а также 
условия использования исторического опыта деятельности социальных учреждений ран-
ней стадии становления.

Методология и методы исследования. Теоретическими основаниями исследования 
историко-педагогического анализа, посвященного воспитательной практике и социальной 
защите детства, выступают как дореволюционные (А. И. Герцен, В. И. Герье, В. О. Клю-
чевский и др.), так и более поздние исследования (Л. В. Бадя, Т. С. Дорохова, З. И. Лаврен-
тьева, М. В. Поддубный, М. В. Фирсов). Методом исследования является анализ архивных 
материалов на основе общественных организаций, отчетов, докладных записок, постанов-
лений, послужных списков. В заключении делается вывод об использовании передового 
педагогического опыта в деятельности детских социальных учреждений первой четверти 
XIX века, который актуален и в наше время.
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Введение. Постановка задачи. В совре-
менной ситуации реформирования детских 
социальных учреждений принципиально 
важен историко-педагогический взгляд на 
становление и развитие социальных уч-
реждений для детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной социальной ситуации. 
Необходимо выявить цели, педагогические 
задачи, содержание деятельности социаль-
ных учреждений для того, чтобы учесть 
достижения и ошибки исторического опы-
та в рассматриваемой сфере деятельности.

Цель исследования – выяснить, какие 
педагогические задачи ставились перед 
социальными учреждениями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в первой четверти XIX века; 

определить условия использования исто-
рического опыта деятельности социальных 
учреждений ранней стадии становления.  

В центре пристального внимания и тща-
тельного анализа находятся детские со-
циальные учреждения г. Новониколаевска 
(г. Новосибирска). Выбор периода иссле-
дования (1900–1927 гг.) обусловлен тем, 
что, во-первых, в это время Новоникола-
евск – молодой, бурно развивающийся, ак-
тивно растущий город, не имеющий своих 
устойчивых городских традиций, в том 
числе и традиций детских социальных уч-
реждений. Во-вторых, социально-педаго-
гические процессы протекали иначе, чем 
в других губерниях (регионах) России: они 
строились на новых, более демократиче-
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ских началах. Условно разделим период 
исследования на два подпериода: 1) 1900–
1918 гг. – время, когда в Новониколаевске 
утверждалась советская власть, 2) 1918–
1927 гг. – время, когда происходил рост 
промышленного производства. Миграция 
вчерашних крестьян на фабрики и заводы 
приводит к слому традиционной крестьян-
ской семьи, не позволяя сформировать 
устойчивый городской быт. Эта неустроен-
ность порождает в том числе и сиротство.

Статья построена на анализе следую-
щих видов информационных источников: 
теоретические исследования историко-
педагогического характера, посвященные 
социальной проблеме детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (В. И. Герье, Г. Губкин, З. И. Лаврен-
тьева, М. В. Фирсов), архивные документы 
(акты, докладные записки, схемы и расче-
ты часовни, послужные списки).

Обзор научной литературы по про-
блеме. Теоретическими основаниями ис-
следования историко-педагогического 
анализа, посвященного воспитательной 
практике и социальной защите детства, 
выступают А. И. Герцен, В. И. Герье,  
В. О. Ключевский и др.), а также  
(Л. В. Бадя, Т. С. Дорохова, З. И. Лаврен-
тьева, М. В. Поддубный, М. В. Фирсов). 

Методология и методы исследования. 
Впервые понятие «социальное учрежде-
ние» [5] ввел Герберт Спенсер английский 
социолог и философ конца XIX в., кото-
рый определил его как организованную 
форму деятельности людей, устойчивую 
в течение долгого времени и необходи-
мую для стабильного функционирования 
общества [11].

Д. Г. Попова под детскими социаль-
ными учреждениями понимает «государ-
ственные (муниципальные) учреждения 
различной ведомственной принадлежно-
сти, созданные для реализации социальной 
политики государства в отношении семьи 
и детей, в которые дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, по-

мещаются под контроль, в том числе на 
время, а также государственные (муници-
пальные) и частные учреждения, оказы-
вающие гарантированные государством 
социальные услуги детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и их се-
мьям» [8, с. 42].

Приведенное определение дает ос-
нование отнести к детским социальным 
учреждениям анализируемого периода  
в г. Новониколаевске (г. Новосибирске) 
детский приют «Ясли» (1906 г.), обще-
ственную организацию помощи семьям 
«Друг детей» (1923 г.), дом Юношества 
(дом дефективного/отсталого ребенка) 
(1924 г.), а также построенную в 1915 г. 
часовню Николая Чудотворца, строитель-
ство которой было напрямую связано 
с деятельностью приюта «Ясли» (см. ар-
хивное свидетельство) [2; 3].

Под педагогическими задачами по вос-
питанию детей в социальных учреждениях 
понимаем необходимость решения практи-
ческой или теоретической проблемы, име-
ющей социально-педагогическую природу, 
решение которой будет осуществлено пе-
дагогическими средствами [10].

Результаты исследования, обсужде-
ние. Анализ документов [1; 2] показывает, 
что главной педагогической задачей вы-
ступала подготовка детей к городской жиз-
ни. Направлениями для решения обозна-
ченной задачи были адаптация к новому 
городу, общению с большим количеством 
людей, формирование навыков конструк-
тивного взаимодействия [9]. В качестве 
способа решения этой педагогической за-
дачи в приюте «Ясли» использовались экс-
курсии, посещения предприятий, встречи 
с видными представителями города.

В докладной записке констатируется, 
что руководство социальных учреждений 
было ориентировано на трудовую деятель-
ность воспитанников, детей учили жизне-
стойкости, умению жить в условиях взаи-
модействия с большим коллективом. Для 
того чтобы наладить работу в детских уч-
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реждениях, необходимо «самое серьезное 
внимание обратить, как на воспитатель-
ную сторону, так и материальную». «Дети, 
собранные в наших домах, только получа-
ют кров, пищу и одежду и это заставляет 
их зачастую бежать на улицу. Между тем 
наше задача состоит не в том, чтобы только 
укрыть их от холода и голода, а воспитать 
из них здоровое поколение, вполне подго-
товленное к жизни» [1, л. 1].

В ходе решения обозначенной педаго-
гической задачи была намечена тенденция 
включения воспитанников социальных уч-
реждений в развитие крупного мегаполи-
са: направленность на потребности города: 
формирование у детей ценности работы 
на благо общества, детей-сирот приучали 
к коллективному труду и пр.

Другой не менее важной педагогиче-
ской задачей являлось обучение детей тру-
довым навыкам и умениям, формирование 
привычки к трудовому усилию. Средством 
ее решения выступали овладение новыми 
трудовыми навыками, ощущение радости 
от своих умений и самостоятельности, оз-
накомление с трудом взрослых. По этому 
поводу в докладной записке [1] отмечено: 
«Необходимо помимо суммы знаний при-
вить ребенку трудовой навык. В этих детях 
заложена изначальная любознательность 
и стремление к труду и наше дело только 
раздуть этот огонек. При детдомах должны 
действовать мастерские, обучающие ре-
меслу: щеточное производство, рукодель-
ные кассы для девочек, слесарная, сапож-
ная и т. п.». В этой связи руководителями 
детских учреждений была предпринята 
идея создания мастерских и посредством 
труда «вырывать детей из той бесцель-
ной жизни, которой они сами тяготятся»  
[1, л. 1].

Таким образом, исходя из архивных 
данных, осмысления на основе теорети-
ческой методологии педагогики, мы мо-
жем отметить, что деятельность детских 
социальных учреждений была направлена 
на формирование у детей положительного 

отношения к труду: в учреждениях дево-
чек-воспитанниц обучали пошивочному, 
рукодельному труду и пр., а мальчиков-
воспитанников готовили к работе на про-
изводстве для развивающегося торгово-
промышленного города.

В качестве следующей педагогической 
задачи в детских социальных учреждениях 
отмечалось формирование интереса учеб-
но-познавательной деятельности. Решение 
задачи состояло в формировании интереса 
к знаниям, без которого невозможно вклю-
чение детей в современное промышленное 
производство на предприятиях [7], на что 
была ориентирована работа учреждений 
и библиотек, а в советский период для это-
го создан прототип «дома-образования». 

Отметим, что в Доме юношества были 
свои особенности, упоминание о которых 
мы обнаружили в докладной записке: «дети 
в количестве 50 человек распределены по 
школам, остальные учатся внутри здания»; 
у них есть клуб «ленинские и пионерские 
уголки», организована сапожная мастер-
ская, в которой учатся только 28 человек, 
но нет библиотеки; «дети имеют страстное 
желание к ней и чуть не ежедневно спраши-
вают, когда она будет открыта, но все-таки 
этот дом требует еще много забот» [1, л. 2].

Необходимо отметить, что если у исто-
ков зарождения нового города объективно 
требовались рабочие руки, то позднее на-
метилась другая тенденция: стали активно 
возникать образовательные учреждения 
(к 1908 г. насчитывалось до десятка на-
чальных школ), в Доме юношества была 
открыта библиотека.

Другой не менее важной задачей явля-
ется приобщение детей-сирот, несмотря на 
их национальную принадлежность, к пра-
вославным ценностям и традициям. В при-
юте «Ясли» (1906 г.) проводилась активная 
работа передовых людей того времени, 
в том числе деятелей православной церк-
ви. Протоиерей отец Диомид Чернявский 
прививал воспитанникам православные 
ценности, знакомил с религиозными зна-
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ниями и вовлекал в духовную жизнь цер-
ковных приходов. Епископ Томский Мака-
рий приезжал из Томска, чтобы проведать 
детей, организовывал совместные походы 
в новую часовню, проводил беседы для 
духовного постижения. Их деятельность 
была напрямую отражена в духовно-нрав-
ственном развитии воспитательного харак-
тера у детей-сирот [10]. В приюте действо-
вал православный детский хор. Сам приют 
создавал для детей условия духовно-куль-
турного преображения, формировал нрав-
ственное сознание [6].

В качестве решения педагогической 
задачи духовного развития детей-сирот, 
формируемого русской православной тра-
дицией, можем определить, во-первых, 
открытие в 1914 г. домовой церкви при 
приюте «Ясли» с престолом во имя Рож-
дества Христова (богослужения в церкви 
осуществлялись по воскресениям и празд-
ничным дням только в летнее время [3]); 
во-вторых, деятельность архитектора  
А. Крячкова, который создал проект часов-
ни Николая Чудотворца, составлял строи-
тельные сметы и руководил сооружением 
часовни [2].

Заключение. Предложенные нами ре-
шения определяющих педагогических за-
дач в детских социальных учреждениях  
г. Новониколаевска (г. Новосибирска) дают 
возможность использовать достижения 
передового педагогического опыта для их 
глубокого анализа. Исходя из решения за-
дачи по формированию социального вос-
питания, можно сделать вывод о важности 
закрепления детей за местом жительства, 
формирования у них ценности работы на 

благо своего города. Отталкиваясь от ре-
шения задачи по формированию религиоз-
ного воспитания, отметим, что в наши дни 
деятельность в социальных учреждениях 
может выступать «хранительницей» куль-
турных, нравственных и духовных тради-
ций [6]. Воспитание в православной семье 
помогало прививать детям лучшие нрав-
ственные качества: любовь, милосердие, 
терпимость, уважение к семье и семейным 
традициям.

На базе решения педагогической задачи 
по формированию интереса учебно-позна-
вательной деятельности у детей можно при-
йти к выводу о важности направления по-
иска жизненного призвания детей, которое 
выступает основой профессионально-лич-
ностных намерений. Имея в виду решение 
задачи по подготовке детей к формирова-
нию привычки к трудовому усилию, отме-
тим ее актуальность для современности.

В современных условиях, когда рынок 
труда требует от человека самостоятель-
ности, инициативности, высокого уровня 
профессионализма, представляется объ-
ективным ретроспективный взгляд на де-
ятельность детских социальных учреж-
дений в Новониколаевске. Важнейшим 
общественным идеалом православного 
воспитания личности в русской культуре 
выступает трудолюбие [4].

Таким образом, в работе определены 
педагогические задачи, которые стави-
лись и решались детскими социальными 
учреждениями Новониколаевска в первой 
четверти XX в. Названные педагогические 
задачи остаются актуальными и для совре-
менной педагогики. 
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PEDAGOGICAL OBJECTIVE AND THE ROLE  
OF SOCIAL INSTITUTIONS OF NOVONIKOLAEVSK  

IN THE CHILD-REARING IN THE EARLY 19TH CENTURY

Abstract. Introduction. Considering the current situation of reforming child welfare institu-
tions, historical and pedagogical view of their formation and development is essential. As a result, 
socio-historic research mission of pattern, objective, and the content of the work of child welfare 
institutions has been updated. 

The purpose of the study is to learn what pedagogical objectives were set for social insti-
tutions in the first quarter of the 19th century when they are just beginning to be created; to 
determine the conditions for using the historical experience of social institutions at an early stage. 

Methodology and research methods. As theoretical bases for the study of historical and ped-
agogical analysis, dedicated to educational practice and social protection of children, pre-rev-
olutionary research (V. O. Klyuchevsky, V. I. Guerrier, A. I. Herzen, etc.) as well as late ones  
(L. V. Badya, M. V. Poddubny, M. V. Firsov, T. S. Dorokhova, Z. I. Lavrentieva) were used. 
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  И ПРАКТИКИ
The research method is the analysis of archival materials based on public organizations, reports, 
memos, and resolutions. In conclusion the author infers about the use of advanced pedagogical 
experience in the work of child welfare institutions in the first quarter of the 19th century which 
can be used in our days. 

Keywords: social institutions, child welfare institutions, social pedagogy, social protection of 
children, orphans, education.
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