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Abstract. The article presents the results of studying the organization of public preschool education of children of non-
Russian nationalities in the RSFSR. The purpose of the study was to study the development of public preschool education 
of children of non-Russian nationalities in the RSFSR. Methods – analysis, comparison, generalization of archival and 
published sources, regulatory documents. The result of the study was the periodization of the development of public 
preschool education of children of non-Russian nationalities in the RSFSR. The chronological boundaries of the study 
define the stages of development of public preschool education of children of non-Russian nationalities: the indicative 
stage (1917–1923), the stage of formation (1923–1927), the stage of sustainable development (1928 – early 1930s.). 
Within each stage, the directions of development of public preschool education of children of non-Russian nationalities are 
highlighted and characterized: formation of management bodies for public preschool education of children of non-Russian 
nationalities, agitation and propaganda, creation of a network of preschool institutions, determination of the purpose and 
content of educational work, professional training of personnel for national preschool institutions. The results of the study 
deepen scientific knowledge on the history of the development of the Soviet system of public preschool education, expand 
the representation of the history of the development of the system of professional and additional education for the training 
of educators.
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Обзорная статья

Review Article

Резюме. В статье представлены результаты изучения организации общественного дошкольного воспитания 
детей нерусских национальностей в РСФСР. Целью исследования явилось изучение процесса развития обще-
ственного дошкольного воспитания детей нерусских национальностей в РСФСР. Методы исследования: анализ, 
сравнение, обобщение архивных и опубликованных источников, нормативно-правовых документов. Результатом 
исследования явилась периодизация развития общественного дошкольного воспитания детей нерусских нацио-
нальностей в РСФСР. В хронологических границах исследования определены этапы развития общественного до-
школьного воспитания детей нерусских национальностей: ориентировочный (1917–1923 гг.), становления (1923–
1927 гг.), устойчивого развития (1928 – первая треть 1930-х гг.). В рамках каждого этапа выделены направления 
развития общественного дошкольного воспитания детей нерусских национальностей: формирование органов 
управления общественным дошкольным воспитанием детей нерусских национальностей, агитация и пропаганда, 
создание сети дошкольных учреждений, определение цели и содержания воспитательной работы, профессиональ-
ная подготовка кадров для национальных дошкольных учреждений. Автором представлены новые данные об осо-
бенностях становления и развития общественного дошкольного воспитания детей нерусских национальностей. 
Результаты исследования углубляют научные знания по истории развития советской системы общественного до-
школьного воспитания, расширяют представления об истории развития системы профессионального и дополни-
тельного образования подготовки воспитателей.
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РСФСРăн вырăс мар халăх ачисене  
шкул умĕн ăс панин аталану тапхăрĕсем  
(1917 çултан 1930 çулсен пĕрре виççĕмĕш пайĕччен)

Введение
В современной науке потребность в исследовани-

ях проблем дошкольного образования обусловлена 
непрерывным развитием и совершенствованием это-
го социального института. Приоритетными задачами 
Национальной доктрины образования в Российской 
Федерации в области национального образования явля-
ются «гармонизация национальных и этнокультурных 
отношений, сохранение и поддержка этнической и на-
ционально-культурной самобытности народов России, 
гуманистических традиций их культур, сохранение язы-
ков и культур всех народов Российской Федерации»1. В 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции» подчеркивается, что обновление воспитательного 
процесса в образовательных организациях должно осу-
ществляться «на основе оптимального сочетания отече-
ственных традиций, современного опыта, достижений 
научных школ, культурно-исторического, системно-де-
ятельностного подхода»2. Решение этих задач предпола-
гает обращение к истории общественного дошкольного 
воспитания детей нерусских национальностей.

Различные аспекты развития общественного до-
школьного воспитания в России представлены в ис-
следованиях Л. М. Волобуевой3, Б. Г. Головиной4, 

1 Национальная доктрина образования Российской Федерации. 
URL: http://www.dvgu.ru/umu/ZakRF/doktrin1.htm (дата обращения 
15.02.2023).
2 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года URL: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y
9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf (government.ru) (дата обращения 19.01.2023)
3 Волобуева Л.М. Становление и развитие общественного дошколь-
ного воспитания в Москве: (1900-1928 гг.): автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. Москва, 1994. 16 с.
4 Головина Б.Г. Становление и развитие системы общественного до-
школьного воспитания на Кольском Севере: 1925-1991 гг. : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. Мурманск, 2007. 23 с.

О. В. Парфеновой5 и др.). Тематика исследований ка-
сается тенденций, закономерностей развития обще-
ственного дошкольного воспитания, в том числе реги-
ональных, системы профессионального образования 
педагогов дошкольного воспитания. В имеющихся ра-
ботах не уделяется внимания периодизации развития 
общественного дошкольного воспитания детей нерус-
ских национальностей. Между тем имеющийся исто-
рический опыт может быть востребован в разработке 
и реализации современной концепции дошкольного об-
разования России.

Целью исследования явилась разработка периодиза-
ции развития общественного дошкольного воспитания 
детей нерусских национальностей в РСФСР (1917 – 
первая треть 30-х гг.).

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования – анализ, сравне-

ние, обобщение архивных и опубликованных источников, 
нормативно-правовых документов. Ведущим источником 
получения данных стали статьи из изданий периодиче-
ской печати 20-х – первой трети 30-х годов XX в.

Результаты исследования и их обсуждение
В РСФСР всеобщее просвещение и образование 

нерусских национальностей определялось, прежде 
всего, необходимостью вовлечения национального на-
селения в промышленное производство, культурное 
строительство и политическую жизнь страны. Школы, 
рабфаки, пункты ликбеза, техникумы, вузы, избы-чи-
тальни, дошкольные учреждения рассматривались как 

5 Парфенова О.В. Становление и развитие дошкольного воспитания 
в Чувашии, XIX - начало ХХ вв.: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. 
Чебоксары, 1998. 162 с.
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Аннотаци. Статьяра РСФСРта вырăс мар халăх ачисене шкул умĕн епле ăс панине тĕпчесе пĕтĕмлетӳ тунă. 
Тĕпчев тĕллевĕ РСФСРта вырăс мар халăх ачисен шкулчченхи ăс парăвне епле йĕркеленине тĕпчесси пулнă. Тиш-
керӳ, танлаштару, архив тата пичет çăл куçĕсене, нормăпа право докуменчĕсене пĕтĕмлетни пирĕн тĕпчев ĕçĕн 
меслечĕсем пулчĕç. Тĕпчев результачĕ тесе РСФСРта вырăс мар халăх ачисене шкулччен ăс парас ĕç аталанăвĕн 
тапхăрĕсене палăртнине хакламалла. Тĕпчев валли илнĕ хронологи чиккисенче вырăс мар халăх ачисене шкул 
умĕн ăс пани çак тапхăрсенчен тăнине тупса палăртнă: ăнкару (чухлав) (1917–1923 çулсем), йĕркеленӳ (1923–1927 
çулсем), çирĕп аталану (1928 çултан 1930 çулсен пĕрре виççĕмĕш пайĕччен). Кашни тапхăрта вырăс мар халăхсен 
шкулчченхи ăс парăвĕ мĕнле-мĕнле çул-йĕрпе аталанса пынине кăтартнă: вырăс мар халăхсен ачасене шкул умĕн-
хи ăс парăва ертсе пыракан органсене йĕркелени, агитаципе пропаганда, шкулчченхи ăс пару учрежденийĕсен 
системине туни, ăс парăвăн тĕллевĕпе содержанине палăртни, шкул умĕнхи ăс пару учрежденийĕсем валли про-
фесси кадрĕсем хатĕрлени. Автор вырăс мар халăх ачисене шкулччен ăс пани епле вăй илсе аталанса пыни çин-
чен çĕнĕ материал çырса панă. Тĕпчев результачĕсем халăхăн шкул умĕн ирттерекен ăс парăвĕ совет тапхăрĕнче 
епле вăй илсе аталанса пыни çинчен пухнă теори пĕлĕвне тарăнлатаççĕ. Вĕсем воспитательсене професси енĕпе 
ятарлă тата хушма пĕлӳ парса хатĕрленин историне анлăрах курма май параççĕ.
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трансляторы идей социализма в среду национальных 
меньшинств. Получившие в них образование «идео-
логически выдержанные лица» становились носите-
лями и проводниками новых общественных ценностей 
в свою среду. На основе обзора и обобщения данных, 
представленных в опубликованных и неопубликован-
ных источниках, автором выделены этапы развития об-
щественного дошкольного воспитания детей нерусских 
национальностей:

− 1 этап ориентировочный (1917–1923 гг.). Содер-
жанием этапа явилось формирование нормативно-пра-
вовых основ общественного дошкольного воспитания 
детей нацмен, решение вопроса о языке работы до-
школьных учреждений.

Наркомпрос РСФСР постановлением «О школах 
для национальных меньшинств» (1918 г.) утвердил пра-
во организации обучения на родном языке в Единой 
Трудовой Школе и в вузах для всех национальностей, 
населяющих Россию. «Инструкция по устройству уч-
реждений дошкольного возраста» (1918 г.) определяла 
необходимость организации воспитания детей в дет-
ских учреждениях на родном языке.

С 1917 г. происходило становление органов государ-
ственного контроля системы образования нерусских наци-
ональностей. В различные годы эти функции выполняли: 
Отдел просвещения национальных меньшинств в соста-
ве Наркомпроса (НКПрос) (1917–1921 гг.) и Народный 
комиссариат по делам национальностей (до 1923 г.), Со-
вет по просвещению национальностей нерусского языка 
(Совнацмен) (1921–1925 гг.), Центральный совет по про-
свещению национальных меньшинств (ЦСНМ, Центрсов-
нацмен) (1926–1929 гг.), Комитет по просвещению наци-
ональных меньшинств (1929–1934 гг.). В 1934 г. Комитет 
был ликвидирован, а его функции переданы другим под-
разделениям НКПроса6.

В период с 1917 по 1923 гг. дошкольное воспита-
ние детей нацмен «носило характер скорой помощи» 
в связи с необходимостью социальной защиты обездо-
ленных детей. Поэтому преобладающими типами уч-
реждений для детей нацмен в этот период являлись до-
школьные детские дома. К 1922–1923 гг. насчитывалось 
262 национальных детских дома. Открытие сезонных и 
постоянных дошкольных учреждений в СССР носило 
точечный характер7. Систематической работы по обоб-
щению опыта воспитания детей нацмен не велось.

− 2 этап становления (1923–1927 гг.). Под влияни-
ем решений, принятых на XII съезде коммунистической 
партии (1923 г.), началась планомерная работа по разви-
тию общественного дошкольного воспитания детей на-
цмен. Направлениями этой работы стали: 1) пропаган-
да идей дошкольного воспитания среди национальных 
меньшинств; 2) открытие дошкольных учреждений; 3) 
подготовка национальных кадров.

Для развития общественного дошкольного воспита-
ния детей нацмен НКПрос выделял ежегодные дотации 
на национальную дошкольную работу, отправлял на 

6 Панин Е.В. Создание и функционирование советских высших 
учебных заведений для национальных меньшинств. 1920-1930-е гг.: 
автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2012. С. 18.
7 Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова,  
М. С. Эпштейна. М.: Работник просвещения, 1929–1930. Т. 2.  1930. С. 528

организацию летних площадок учащихся педвузов и 
национальных педтехникумов – агитпропов дошколь-
ного воспитания. Пропаганда идей и принципов обще-
ственного дошкольного воспитания была развернута в 
«самых глухих, отдаленных районах» Урала, Северного 
Кавказа, Средней и Нижней Волги, Дальневосточного 
края, Восточной и Западной Сибири. Для популяри-
зации общественного дошкольного воспитания выпу-
скались тематические брошюры, листовки на разных 
языках. Используя беседы, лекции, агитпропы добива-
лись осознания местным населением важности и необ-
ходимости дошкольного воспитания для национальной 
деревни, особенно – для матерей и их детей. Для уси-
ления интереса к общественному воспитанию, повыше-
ния доверия местного населения агитпропы оказывали 
практическую помощь населению в воспитании детей 
на период полевых работ родителей: организовывали 
летние площадки, стригли и мыли детей, оказывали 
лечебную помощь детям, больным чесоткой, конъюн-
ктивитом [Зорина, 1933, с. 64]. За пять лет, с 1923 по 
1927 гг., сеть детских садов для детей нацмен, работа-
ющих на родном языке, увеличилась с 15 до 53 для де-
вятнадцати национальностей из двухсот [Зорина, 1930,  
с. 15]. Дошкольным отделом НКПроса в целях изучения, 
обобщения и распространения опыта общественного 
воспитания была поставлена задача организации мето-
дической работы в дошкольных учреждениях для детей 
национальных меньшинств [Мухитдинов, 1924, с. 22].

В 1925–1926 учебном году впервые были проведе-
ны специальные курсы нацмен по дошкольному воспи-
танию в Москве и на местах. Через курсы длительно-
стью два с половиной месяца прошли представители 
более 20 национальностей [Зорина, 1933, с. 62]. Приня-
тое в 1926 г. Постановление СНК РСФСР «По докладу 
НКПроса о просветительной работе среди националь-
ных меньшинств РСФСР» ставило задачу введения 
всеобщего обучения нацмен, что определяло необходи-
мость расширения сети педагогических учебных заве-
дений для представителей нерусских национальностей8.

− 3 этап устойчивого развития (1928 – первая треть 
1930-х гг.). Задачи и направления развития обществен-
ного дошкольного воспитания детей нацмен на данном 
этапе стали определяться, прежде всего, пятилетними 
планами экономического развития страны, осуществле-
нием начального всеобуча и планами по достижению 
дошкольного всеобуча, мерами национальной полити-
ки в отношении нерусских национальностей.

Важным вопросом, оказывающим влияние на отно-
шение населения к детским учреждениям, на органи-
зацию воспитательного процесса в дошкольных учреж-
дениях, оставался вопрос об использовании родного 
языка. Использование русского или родного языка в 
школах определялось принадлежностью националь-
ности к одной из четырех групп, дифференцируемых в 
зависимости от следующих показателей: размер наци-
ональности, письменность, тип традиционных занятий 
и промыслов, уровень развития языка, степень его изу-
ченности. В отношении работы дошкольных учрежде-
8 О просветительной работе национальных меньшинств в РСФСР 
(Постановление СНК РСФСР по докладу НКП от 18 июня 1926 г. // О 
культурном строительстве. М.: Работник просвещения, 1930. С. 93–94.
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ний Центральным советом по национальным меньшин-
ствам было принято решение вести работу на родном 
языке детей [Давыдов, 1929, с. 26].

К 1928 г. в СССР было открыто 90 дошкольных 
учреждений для 19 национальностей из 198 [Зорина, 
1930, с. 15]. Детские сады отсутствовали не только у 
малочисленных народов Крайнего Севера, но и у более 
крупных национальностей Московской, Ленинград-
ской областей. Оживлению дошкольной работы, в том 
числе среди нацмен населения, способствовали такие 
меры государственной политики, как социалистическое 
соревнование, дошкольный поход и дошкольная эста-
фета [Зорина, 1930, с. 16–17].

Слабая подготовка нацмен-кадров для дошкольных 
учреждений, отсутствие опыта общественного воспи-
тания детей нерусских национальностей определили 
необходимость усиления внимания к методическому 
руководству национальными дошкольными учреждени-
ями. В этих целях стали применяться следующие фор-
мы методического руководства воспитательной работой 
национальных дошкольных учреждений [Зорина, 1930, 
с. 18;]: 1) дошкольные коллективы русских детских са-
дов инструктировали дошкольных работников нерус-
ских дошкольных учреждений; 2) квалифицированные 
дошкольные работники проводили инструктирование 
воспитателей национальных дошкольных площадок, 
садов-примитивов; 3) национальные сады-примитивы 
делились на «кусты» и прикреплялись к базовому рус-
скому дошкольному учреждению; 4) для каждой на-
циональности в автономных и союзных республиках 
открывались опытно-показательные дошкольные уч-
реждения. НКПрос РСФСР с целью изучения и обобще-
ния опыта работы национальных детских садов страны 
издал предписание об учете их работы. В соответствии с 
ним дошкольные отделы НКП АССР, дошкольные груп-
пы край/обл/ОНО обязывались вести учет работы9.

До 1930 г. национальные педагогические кадры го-
товились преимущественно через краткосрочные кур-
сы [Скачков, 1930, с. 63]. Эта практика привела к тому, 
что к 1930 г. 75–80% национальных педагогических ка-
дров (всех специальностей) имела низшее образование 
и даже незаконченное низшее [Гасилов, 1930, с. 22–23]. 
К 1930 г. на территории РСФСР (без учета автономных 
республик) для подготовки учителей, воспитателей, по-
литпросветработников было открыто 44 национальных 
педтехникумов и национальных отделений при русских 
педтехникумах. В 1930 г. воспитатели из числа нацио-
нальных меньшинств готовились на трех дошкольных 
отделениях, в 1931 г. – уже на 21 отделении, в 1932 
г. – 34 с контингентом в 1531 человек (сведения при-
ведены без учета дошкольных отделений и дошколь-
ных факультетов высших учебных заведений) [Зорина, 
1933, с. 70; Карнеев, 1933, с. 124; Скачков, 1932, с. 63]. 
Например, в 1929–1930 учебном году на дошкольные 
отделения были приняты 103 человека, выпущено 86; 
фактическая потребность в национальных кадрах для 
детских садов составляла 1990 человек, для детских 
площадок – 7362 [Карнеев, 1933, с. 123]. К 1933 г. 

9 Национальный архив Республики Карелия. Фонд Р. 630. О. 1.  
Д. 134/1219. Л. 18

удалось частично обеспечить национальные дошколь-
ные учреждения кадрами, но качество их образования 
оставляло желать лучшего, «количество дошкольных 
работников с высшим образованием насчитывалось 
единицами» [Зорина, 1933, с. 70].

Заключение. Итак, можно сделать вывод о том, что 
особенности развития общественного дошкольного 
воспитания детей нерусских национальностей заключа-
ется, во-первых, в специфике развития учреждений об-
щественного дошкольного воспитания (более поздние 
сроки начала создания сети дошкольных учреждений, 
медленный темп расширения сети, значительное пре-
обладание сезонных типов дошкольных учреждений, 
функций социальной защиты детей). Во-вторых, в спец-
ифике кадрового обеспечения: воспитательницами на-
циональных дошкольных учреждений становились, как 
правило, лица, имеющие специальную педагогическую 
подготовку – студенты-практиканты или выпускницы 
педагогических техникумов или вузов, но при этом 
не владеющие национальными языками. В-третьих, в 
развитии системы профессионального образования: 
до начала 1930-х гг. подготовка воспитателей для на-
циональных детских садов и детских площадок велась 
преимущественно на краткосрочных курсах, что суще-
ственно снижало качество воспитательной работы.

Таким образом, в 1917 – первой трети 30-х гг. XX 
в. содержанием развития системы общественного до-
школьного воспитания детей нерусских националь-
ностей стали: определение приоритетности использо-
вания родного языка детей в воспитательной работе 
дошкольных учреждений; стабильное увеличение ко-
личества стационарных и сезонных дошкольных уч-
реждений для детей нерусских национальностей; раз-
витие основного профессионального педагогического 
образования воспитателей национальных дошкольных 
учреждений: начального профессионального образо-
вания (краткосрочные курсы, практикумы) и среднего 
педагогического образования (отделения при педтехни-
кумах, дошкольные техникумы); формирование науч-
но-методических основ сопровождения воспитательно-
го процесса в детских садах для детей национальных 
меньшинств; становление дополнительного профес-
сионального образования воспитателей национальных 
дошкольных учреждений.

Наряду с перечисленным следует подчеркнуть, 
что советским государством общественное дошколь-
ное воспитание, особенно в отношении национальных 
меньшинств, рассматривалось как средство «социа-
листического перевоспитания масс трудящихся, пре-
вращения их в активных строителей бесклассового 
общества», как средство освобождения детей от «от-
рицательного влияния индивидуалистической семьи, 
сохранившей остатки патриархально-родового быта» 
[Давыдов, 1933, с. 17]. В связи с этим государствен-
ные установки в рассматриваемый период не ставили 
перед дошкольными учреждениями задачи сохранения 
самобытности национальных культур. В свою очередь 
единство целей и содержания общественного дошколь-
ного воспитания создавало условия для унификации 
программ профессиональной подготовки воспитателей.
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