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щей; у него воспитывается сдержанность, самообладание, ответственность, 

воля и решительность; обогащается его сенсомоторный опыт, развивается 

творчество. 

Чрезвычайно важно учитывать развивающую роль радости, сильных 

переживаний, незатухающий интерес к результатам игры. Увлеченность 

ребенка игрой усиливает физиологическое состояние организма [2, с. 241]. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр требуют особой под-

готовки организма ребенка для их проведения. Для этого в детском саду мы 

применяем только те игры, которые дадут детям возможность быстрее овла-

деть элементами спортивных игр. С этой целью самое большое внимание уде-

ляем играм с мячом. В этих играх дети овладеют навыками ловли, бросания, 

метания. Наблюдения позволили сделать вывод, что игры с мячом являются 

прекрасным средством физического и нервно-психического развития. 

Используемые в комплексе физкультурно-оздоровительные техноло-

гии в итоге способствуют формированию двигательных качеств, укрепле-

нию здоровья и формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни. 
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В конце ХІХ – начале ХХ ст. на территории Слобожанщины инициа-

тива организации яслей принадлежала общественным организациям – зем-

ствам. Отметим, что главным заданием таких учреждений, по мнению зем-

ских деятелей, было «с одной стороны оберегать жизнь и здоровье остав-

ляемых без присмотра в деревне детей, а с другой – оберегать имущество 

крестьян от часто бывающих летом, вследствие неосторожного обращения 

детей с огнем, пожаров» [2;450]. 

Проведенный научный поиск свидетельстует, что прежде чем от-

крыть ясли, инициатор или представитель организации, который в даль-

нейшем руководил их устройством, приглашал на совещание врачей, спе-

циалистов, которые были более менее осведомлены в деле воспитания и 

ухода за детьми дошкольного возраста, а также всех тех, кто интересовался 

или непосредственно учавствовал в открытии учреждения. На таком засе-

дании обговаривались главные вопросы организации яслей, касающиеся 

выбора места для открытия учреждения, помещения, приглашение надзи-

рательниц, устройство и весь уклад учреждения: распределение времени, 

присмотр за детьми, их питание и др. Согласно местных условий составля-

лась инструкция для заведующих. 

Установлено, что контроль над деятельностью ясель обычно пору-

чался лицу, полностью компетентному в данном вопросе. В большинстве 

случаев этими лицами были врачи, которые контролировали целый ряд яс-

лей, переезжая от одной организации к другой, или только те ясли, которые 

контролировали непосредственно. 

В 1891г. было принято постановление «Приблизительные правила 

для яслей-приютов», которое содействовало дальнейшему закреплению и 

развитию яслей, как учреждений по присмотру и воспитанию детей до-
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школьного возраста. Соответственно положению, ясли-приюты организо-

вывались на время полевых работ, приблизительно с 15.06 по 1.08. В мест-

ностях с повышенной заболеваемостью, для ослабленных болезнями или 

недостаточным питанием детей, ясли могли открывать в любое время года. 

Согласно постановлению, в ясли-приюты дети принимались бес-

платно, с грудного возраста до 8 лет. Преимущество отдавалось детям от 2 

до 5 лет из бедных семей, где нет взрослых, которые могли бы присмотреть 

за ними. Такие «Правила» стали основой руководства и земских яслей.  

Кроме этого, в 1902 году вышла работа А. К. Арнольди  «Ясли. Опыт прак-

тического руководства», где на основе проведенного анализа организации 

и работы яслей, как в России, так и в европейских странах, автором опре-

делены разносторонние требования к организации яслей и других учре-

ждений дневного пребывания. 

Большая проблема, по мнению А. К. Арнольди, это выбор помеще-

ний для яслей. Отсутствие помещений, особенно в деревнях, является «боль-

ным местом». Помещение должно было находится в том районе, для которого 

оно предназначалось, чтобы матери-работницы сохраняли силы и время. Но при 

этом, оно не должно близко соприкасаться с фабриками, заводами, производ-

ствами, выделяющими вредные для здоровья детей газы и пыль.  

При помещении обязательно должна быть площадка, сад, двор или 

лужайка, для того чтобы во время хорошей погоды дети могли пребывать 

на свежем воздухе и играть в подвижные игры. К площадке выдвигались 

следующие требования: чем больше площадка, тем лучше для подвижных 

игр, место должно быть хорошо выровненным или покатым для стока во-

ды, небольшие площадки необходимо держать утрамбованными и посы-

панными крупным песком-гравием. Площадка предназначалась исключи-

тельно для детей, ограждалась со всех сторон от собак и рогатого скота, ее 

следовало сохранять в безукоризненной чистоте.  

Место для гуляния желательно было бы обсадить высокими деревьями, 

так как во время сильного ветра, бегающие разгоряченные дети могли легко 

простудиться. Приветствовались деревья и на самой площадке для тени и отды-

ха детей. В случае их отсутствия, для защиты от жары и духоты необходимо 

устраивать воздушные приспособления: павильоны, шалаши, беседки. 

Фасад зданий учреждений дневного пребывания, желательно, чтобы 

находился с южной стороны. С целью удобного доступа, ясли следовало 

устраивать на первых этажах высотных зданий, а лучше всего в одноэтаж-

ном особняке. Для сообщения между помещениями предусматривалась 
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широкая, с невысокими ступеньками и решетчатыми перилами лестница, 

светлая днем и хорошо освещенная вечером. 

Размер помещений зависел от типа учреждения, количества детей и 

их посещаемости, денежных средств организаторов. Для яслей и яслей-

приютов принимающих детей с грудного возраста необходимо было 

предусмотреть комнаты для спален, куда бы не забегали старшие дети. 

В большинстве случаев помещениями для яслей-приютов служили 

земские, церковно-приходские, министерские школы. Наиболее удобными 

были земские школы, так как в летний период они были свободны, весьма 

просторны и обычно бесплатны. 

Особое внимание уделялось наполняемости яслей, и изначально помеще-

ние рассчитывалось на максимум детей. За норму принималась средняя напол-

няемость, в чистых яслях от 20 до 30 детей. По мнению А. К. Арнольди, только 

при ограниченном количестве детей воспитание носит семейный характер и 

возможен тщательный уход, кроме того меньше опасности распространения 

инфекционных заболеваний, обычных в детском возрасте. 

Распределение и количество внутренних помещений в различных 

учреждениях различны. Общим правилом является, по возможности, раз-

деление спальни, кухни, помещения для еды и для игр. Это являлось тре-

бованиями удобства и гигиены. Объединение двух любых перечисленных 

помещений влекло за собой тесноту, беспорядок и неопрятность. Особенно 

желательно было отделение кухни. В деревенских же яслях, зачастую, 

имелось только одно общее помещение. Это влекло за собой шум, толкот-

ню, рои мух в местах, где готовят и едят, постоянно нарушался режим дня 

особенно детей младшего возраста. Сон постоянно прерывался, купание 

было не возможно из-за наличия нагретой печи и постоянно открываю-

щихся дверей. Соблюдение чистоты и правил физического воспитания ста-

новилось невозможным в чаду, рядом с кухонной посудой и объедками. 

Яслям с такими условиями рекомендовалось организовывать на открытом 

воздухе навесы, которые во время хорошей погоды могли быть помещени-

ями для детей. К сожалению, в некоторых яслях имелись условия для раз-

деления помещений, но организаторы не всегда понимали в этом необхо-

димости. При постройке новых зданий для яслей разделение помещений 

должно было строго соблюдаться. 

Для деревенских яслей-приютов, помещение соответствовало самым 

широким требованиям, если имелось: две спальни (для младших и старших де-
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тей), отдельная комната для купания, общая столовая, общая комната для игр, 

комната надзирательницы, комната для нянь, кухня, прихожая [1;36]. 

Стены и потолки должны быть гладкие и окрашены масляной свет-

лой краской, легко моющейся. Помывка стен проводилась не менее двух 

раз в месяц. В небогатых учреждениях допускалась штукатурка и побелка 

мелом. В мел добавлялся клей и дезинфицирующие средства, обеззаражи-

вающие стены. Помещения с бревенчатыми стенами должны были выти-

раться раз в неделю влажными полотенцами. Полы также должны быть 

окрашенными, гладкими, чтобы дети могли свободно передвигаться, са-

диться и играть. В более обеспеченных яслях могли быть каменные плиты, 

мозаика или паркет. 

Таким образом, проведенный научный поиск свидетельствует о том, 

что ясли были одними из первых учреждений для детей дошкольного воз-

раста, которые открывались и функционировали на Слобожанщине в конце 

ХІХ – начале ХХ  веков. Основным их предназначением было призрение, со-

хранение жизни и здоровья детей дошкольного возраста, что влекло за собой 

уменьшение детской смертности и  количества пожаров. Для таких учрежде-

ний были выданы приблизительные правила для организации и работы. Осо-

бенностью таких учреждений стало то, что дети получали в них все необхо-

димое для их развития, сохранения здоровья и самой жизни. 
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