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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

по дисциплине «История педагогики и образования. Философия образова-

ния» решает задачи приобщения обучающихся  на начальном этапе их 

профессионально-педагогической подготовки к проблемам духовной куль-

туры, воплощенным в истории школьного дела; знакомства с опытом дея-

тельности наиболее типичных и интересных видов образовательных учре-

ждений в Европе, Азии, Америке и, главным образом, в истории школы 

России. 

Концепцию курса «История педагогики и  образования. Философия 

образования» характеризуют следующие положения: 

 - познание основ профессии учителя сквозь призму истории и куль-

туры; 

 - представление о школе как о целостной системе, формирующейся и 

саморегулирующейся в ходе культурно-исторического процесса; 

 - обоснование всемирного историко-педагогического процесса в его 

единстве (на уровне общечеловеческих идеалов, ребенка как  объекта об-

разования, самой педагогической деятельности) и многообразии (на уровне 

конкретных форм, средств и способов образования); 

 - использование в качестве источников знания об истории образова-

ния не только основ истории педагогики, но и разнообразного материал, 

извлеченного из философской, художественной, публицистической лите-

ратуры; 

 - познание студентами себя через переосмысление своего школьного 

опыта, что существенно влияет на профессиональное самосовершенство-

вание будущих педагогов. 

Основные понятия курса: образование, цель образования, образова-

тельная система, национальная система образования, государственная сис-

тема образования, общественная система образования, сословная система 

образования, элитарная система образования, свободная образовательная 

система, классическое образование, реальное образование, общеобразова-

тельная школа, профессиональная школа, политехническая школа, «школа 

учебы», «трудовая школа», «школа развития». 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  связанна, в первую 

очередь, с изучением литературы, рекомендованной к каждому практиче-

скому занятию. Необходимо обратить внимание на то, что для осмысления 

прочитанного и накопления информации можно использовать различные 

формы. 

Становлению многих качеств высококвалифицированного преподава-

теля начальных классов, в значительной мере способствует курс истории 

педагогики. Этот курс занимает особое положение в системе педагогиче-
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ского образования. С одной стороны, история педагогики тесно связана с 

педагогикой (теориями воспитания и обучения, методиками), а с другой 

стороны – с историческими науками, философией, культурологией, раз-

личными отраслями обществоведения. При изучении курса перед обучаю-

щимися ставятся следующие задачи: 

1) овладеть знаниями об исторических условиях возникновения вос-

питания, школы, педагогической теории, изучить взгляды выдающихся 

представителей мировой педагогики, 

2) научиться работать с первоисточниками. Углубить и расширить 

знания основных педагогических идей, усвоенных при изучении психоло-

го-педагогических дисциплин на предшествующих курсах, 

3) глубоко осознать своеобразие русской педагогики и ее общечелове-

ческой основы, уяснить исторические связи отечественной педагогики с 

достижениями мировой педагогики, 

4) овладеть методами исторического подхода к педагогическим яв-

лениям, выработать умения объективно оценивать современные педагоги-

ческие концепции и практику воспитания, обучения с позиции истории пе-

дагогики,  

5) воспитать у себя потребность в самообразовании и навыки этой 

деятельности, включиться в научно-исследовательскую работу по педаго-

гике. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Влияние на характер воспитания детей религии, природных, исто-

рических и экономических факторов. 

2. Школа и педагогическая мысль Древней Руси. 

3. Школа и воспитание в Русском государстве с XIII по XVII века. 

4. Образовательные реформы в России в XVIII веке. 

5. Системы образования, школа и педагогическая мысль в России в 

XIX веке. 

6. Ведущие тенденции, организация образования в России в XX веке. 

 

 

ТЕМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Тема 1.  Влияние на характер воспитания детей религии, природ-

ных, исторических и экономических факторов.   

 

Традиции  и  православие  в  педагогической парадигме России. Воз-

действие  на  воспитание детей  быта  и  общественного уклада жизни.  

Влияние на развитие ребенка народных праздников и народных игрушек. 

Роль религии в воспитании: языческие представления и приобщение детей 
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к национальным традициям. Церковно-религиозное образование и форми-

рование мировоззрения и нравственности ребенка. 

 

Тема 2. Культурно-исторические особенности развития древне-

русской образованности.        
 Характерные особенности воспитания детей в  дохристианской Руси. 
Культурно-исторические особенности древнерусской образованности, воспи-
тание и образование у славян. Воздействие на  воспитание детей быта, и об-
щественного уклада жизни. Ценность образования в Древней Руси. Воспита-
ние и обучение в Киевской Руси Литературные памятники Киевской Руси. 

 

Тема 3. Школа и воспитание в Русском государстве с XIII по 

XVII века. 
Система обучения в Киевском государстве, появление первых учи-

лищ, Новгородские грамоты, мастера грамоты, просвещение школа и педа-
гогическая мысль в Русском государстве 15-17 веков. Воспитание и школа 
в Московской Руси XIV-XVI вв. Воспитание и обучение в Московском  го-
сударстве в XVII веке Влияние Юго-Западной Руси на становление на-
чального образования. 
  

Тема 4. Образовательные реформы в России в XVIII веке.       
Смена культурной парадигмы в эпоху Петровских времен. Образова-

тельные реформы Петра I. Образование государственных школ. Система 
образования во 2-й четверти 18 века Сословно-дворянские закрытые учре-
ждения, создание государственных школ, система специального и профес-
сионального образования, Просвещение в эпоху Екатерины Великой, Мос-
ковский университет, его роль в развитии педагогики и школы 18 века, це-
ли создания воспитательно-образовательных учреждений закрытого типа 
(Смольный институт благородных девиц) и их значение.  
 

Тема 5. Образование в России XIX века.   
Реформы Александра I, становление новой системы образования, 

(приходские училища, уездные училища, гимназии, университеты), появ-
ление учреждений для высшего дворянства (Лицей), влияние декабристов 
на педагогическую мысль в России, Реформы Николая I (изменение сроков 
обучения в школах, училищах, гимназиях, сословный характер обучения). 
Школьные реформы 60-х годов (начальные народные училища, гимназии и 
прогимназии, среднее женское образование, реформа высшей школы, зем-
ства) реакционная реформа 70-80 годов (реальные училища, двухклассные 
народные училища, церковно-приходские школы, земские школы. 
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Тема 6. Особенности государственной политики в области обра-
зования в России XX в. 

Цели и задачи советской школы. Особенности содержание методов и 
организационных форм обучения. Опытные станции по народному 
образованию. Научные исследования в области начального образования в 
послевоенный период. Подготовка учительских кадров. Интеграция 
российского образования в мировую общеобразовательную систему. 
Инновационная деятельность конца 60-х  и 90-х годов. Особенности и  
концепции развития  начального образования в конце XX века. 
Модернизация начальной школы в начале XXI века.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ  

 
Тема 1. П/З № 1.  
Предмет и задачи курса. Влияние на характер воспитания детей 

религии, природных, исторических и экономических факторов.  
1. Предмет, особенности, функции и задачи курса «История воспита-

ния и начального образования в России». 
 2. Сущность воспитания. Влияние на детей быта, общественного ук-
лада жизни.  
 3. Народная педагогика. Средства народной педагогики. 

 
Тема № 2. П/З № 2. 
Воспитание у восточных славян VI-IX века.  
1. Практика воспитания у восточных славян. Влияние природных 

особенностей на характер труда и трудовое воспитание детей. 
2. Ценность образования в Древней Руси. 
3. Письменность восточных славян, школы волхвов, представления 

об окружающем мире. Памятники народного творчества в дохристианский 
период (устное народное творчество, как художественная педагогика). 
 4. Воспитание и обучение в Киевской Руси. Литературные памятни-
ки Киевской Руси. 
 
  Тема № 3. П/З № 3. 

Воспитание и обучение в Русском государстве.  
1. Воспитание и школа в Московской Руси XIV-XVI вв. Влияние на 

развитие ребенка народных праздников, обычаев.  
2. Различные типы начального обучения в XIII-XVII вв. 

 5. Литературные памятники XIV-XVI вв. о воспитании. 
 6. Школа и педагогическая мысли в Московском государстве XVII в. 
 
 Тема № 4. П/З № 4. 

Школа и педагогическая мысль в России в XVIII веке.  
1. Реформы Петра I. Система образования (специальные школы, ци-

фирные школы, Академия наук). Педагогическая деятельность Ф. Проко-
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повича, Л. Магницкого, И. Посошкова, В. Татищева. Характер обучения  
детей в реальных школах начала XVIII века. 

2. Специальные сословные учебно-воспитательные учреждения. Пе-
дагогические идеи М. Ломоносова. Московский университет. 

3. Просвещение в России в эпоху Екатерины II. Народное образова-
ние 2 половины XVIII века. Педагогические идеи и деятельность И.И. Бец-
кого, Н.И. Новикова, Ф.И. Янковича, А.Н. Радищева. 

4. Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях. Воспи-
тание крестьянских детей. 

5. Типы народных школ. Учебные книги. 
 

Тема № 5. П/З № 5. 

Система начального образования в России в XIX веке.  
1. Школьные реформы Александра I. Государственная система обра-

зования, Устав учебных заведений 1804 г. 

2. Просветительская деятельность и педагогические взгляды декаб-

ристов. Западники и славянофилы о системе образования и воспитания. 

Педагогические идеи революционеров-демократов 

3. Общественно-педагогическое движение. (Педагогическая деятель-

ность Н.И. Пирогова, педагогическая система К.Д. Ушинского (философ-

ские основы педагогики, идея народности образования, дидактические 

принципы), педагогическая деятельность и взгляды Л.Н. Толстого (прин-

ципы воспитания, опыт яснополянской школы). 

4. Реформы образования 60-х – 70-х годов XIX века (начальные учи-

лища, церковно-приходские и земские школы, народная начальная школа). 

         

Тема № 6. П/З № 6. 

Становление и развитие школы и педагогики в России в конце 

XIX – начале XX вв. 3 ч. 

 1. Русская философская мысль о воспитании и образовании.                  

(Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, Н.О. Лос-

ский, И.А. Ильин, П.А. Флоренский В.С. Соловьев, В.В. Розанов). 

2. Поиски новых форм и методов обучения в начале XX века. (Тео-

рия «свободного воспитания», новаторство в педагогике 20-х годов, ком-

мунарское воспитание). Подготовка учителей для начальной школы. Идея 

свободного воспитания в начальном образовании. 

3. Представители педагогической науки 20 – 40-х гг. XX века               

(К.Н. Вентцель,  П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Н.К. Круп-

ская). Ведение всеобщего начального образования. 

 4. Идеи начального образования, воспитания и развития в педагогике 

второй половины ХХ века. (В.А. Сухомлинский). 

5. Особенности и концепции развития начального образования в 

конце XX века. Модернизация начальной школы  в начале XXI века. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Назовите самых древних славянских богов. 

2. Существовала ли действительно Баба Яга? Если да, то кто это?  

3. Определить место народной педагогики в воспитании древних 

славян.  

4. Подготовить реферативное сообщение по материалам книги                  

И. Златоуста «Уроки о воспитании детей». 

5. Определить в чем проявлялось «бытовое православие» крестьян. 

6. Ответьте на вопрос. Почему в древнерусской письменности так 

распространены поучения о чтении книг? 

7. Каково воспитательное значение «учительской литературы» XI – 

XII вв. 

8. На основании текста книги П.Ф. Каптерева «История русской пе-

дагогики» определить отношение к образованию в России в начале 18 века. 

9. Какой документ, принятый Петром I, позволил простым людям 

продвигаться по служебной лестнице и получать дворянство? 

10. Составить конспект по работам К.Д. Ушинского «О народности в 

общественном воспитании», «Труд в его психическом и воспитательном 

значении». 

11. Прочитать статьи Л.Н. Толстого «О народном образовании» и 

«Воспитание и образование». Выписать положения, характеризующие от-

ношение Л.Н. Толстого к европейским системам образования, и те, в кото-

рых отражено его понимание сущности образования и воспитания народа. 

  12. Прочитать переписку Макаренко А.С. с Горьким А.Н. и попы-

таться определить, в чем состояла одна из главных причин расхождений 

А.С. Макаренко и Н.К. Крупской, С.Т. Шацким, П.П. Блонским и др. лиде-

рами «соцвоса». 

13. Прочитать книгу В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям». 

Найти и выписать мысли В.А. Сухомлинского о сущности процесса воспи-

тания и взаимодействии его отдельных сторон, особенностях воспитатель-

ного процесса в начальной школе. 

14. Составить хронологический указатель основных дат жизни и пе-

дагогической деятельности выдающихся педагогов (по выбору). Оформить 

в виде таблицы 

 

Годы Факты биографии Сочинения 

   

М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, И.И. Бецкой, Н.И. Пирогов, Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, 

С.Т. Щацкий, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.Н. Соро-

ка-Росинский, В.А. Сухомлинский. 



 9 

15.  Составьте хронологический  указатель  по истории  воспитания и 

начального образования в России. 

а) Народная школа в России. 

б) Частная школа в России. 

в) Педагогическое образование в России. 

г) Учебно-воспитательные заведения родного края, города в XIX ве-

ке. 

16. Составьте 2-3 терминологических диктанта по теме:  

Школы первой половины XVIII века. 

Педагогическое образование в России во второй половине XIX века. 

17. Составить понятийный толковый словарь к отдельным разделам 

и темам курса (по выбору). 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Место народной педагогики в воспитании Древних славян. 

2. Воспитательная роль житийной литературы. Жития (С. Радонеж-

ского, Феодосия Печерского, А. Невского, Д. Донского).  

 3. Воспитательное значение «учительской литературы» XI-XII вв.  

4. Педагогическая деятельность Ф. Прокоповича, Л. Магницкого,                       

И. Посошкова, В. Татищева. 

5. Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова. 

6. Содержание и методы обучения в реальных и классических гимна-

зиях. 

7. Взгляды К.Д.Ушинского  на педагогику, как на науку. 

8. Приоритет родного языка как предмета школьного обучения у 

К.Д. Ушинского. 

9. Педагогика Л.Н.Толстого 

10. Идея свободного воспитания Л.Н.Толстого. 

11. Забота о разностороннем развитии личности ребенка Н.А. Добро-

любов. 

12. Программы ГУСа. Поиски новых методов и форм обучения. 

13. Детские и юношеские общественно-политические организации. 

14. Советская школа 30 – 40-х годов XX века. 

15. Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны. 

16. Отечественная педагогика после Второй мировой войны. 

17. Педагогика сотрудничества.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Характеристика основных ценностей образования. 

2. Понятие о целях воспитания в истории педагогики. 

3. Принципы воспитания и обучения в истории педагогики. 

4. Воспитание детей у древних славян. 

5. Характерные особенности воспитания детей в дохристианской Ру-

си. 

6. Ценность образования в Древней Руси. 

7. Влияние христианства на развитие древнерусской образованности. 

8. Воспитание и обучение в Киевской Руси.  

9. Воспитание и школа в Московской Руси XIV-XVI вв. 

10. Влияние Юго-Западной Руси на становление начального 

образования. 

11. Различные типы начального обучения в XIII-XVII вв. 
12. Литературные памятники XIV-XVI вв. о воспитании. 
13. Школа и педагогическая мысли в Московском государстве              

XVII в. 
14. Реформы в области просвещения Петра I. 
15. Специальные сословные учебно-воспитательные учреждения в 

XVIII в. 
16. Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях. 

Воспитание крестьянских детей XVIII в. 
17. Типы народных школ. Учебные книги XVIII в. 
18. Роль Московского университета в развитии педагогики и школы 

XVIII века. 
19. Школьные реформы Александра I. Характеристика реформы              

60-х годов XIX века. 
20. Реакционная реформа 70-х годов XIX века. 
21 Западники и славянофилы о системе образования и воспитания 
22.Общественно-педагогическое движение XIX в. 
23. Философские основы педагогики К.Д. Ушинского.  
24. Идея народности К.Д. Ушинского. 
25. Школа Л.Н. Толстого. 
26. Русская философская мысль о воспитании и образовании 
27. Развитие семейной педагогики. 
28. Поиски новых форм и методов обучения в начале XX века. 
29. Учение А.С. Макаренко о коллективе. 
30. Педагогическая практика В.А. Сухомлинского. 
31. Идеи начального образования, воспитания и развития в педагоги-

ке второй половины ХХ века. (В.А. Сухомлинский). 
32. Реформирование  школы в конце XX – начале XXI в. 
33. Базовые концепции развития современного образования. 

34. Направления развития практики образования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  И ЗАДАНИЯ СТУДЕНТАМ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ  

(СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ 
 

К экзамену: 
1. Составить хронологический указатель основных дат жизни и педа-

гогической деятельности выдающихся педагогов (по выбору). Оформить в 
виде таблицы 

Годы Факты биографии Сочинения. 

   

 
М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, И.И. Бецкой, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, С.Т. Щац-
кий, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-
Росинский, В.А. Сухомлинский. 
 

2. Составьте хронологический  указатель  по истории  воспитания и 
начального образования в России. 

а) Народная школа в России. 
б) Частная школа в России. 
в) Педагогическое образование в России. 
г) Учебно-воспитательные  заведения родного края, города в XIX ве-

ке. 
 3. Составьте 2-3 терминологических диктанта по теме:  
Школы первой половины XVIII века. 
Педагогическое образование в России  во второй половине XIX века. 
 
 4. Составить понятийный толковый словарь к отдельным разделам и 

темам курса (по выбору) 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса. Влияние на характер воспита-

ния детей религии, природных, исторических и экономических факто-

ров                                                        

                                                                                                                      
 1. Предмет, особенности, функции и задачи курса «История воспита-
ния и начального образования в России». 
 2. Сущность воспитания. Влияние на детей быта, общественного  ук-
лада жизни.  
 3. Народная педагогика. Средства народной педагогики 

 

Задания: 
1. Проанализируйте, как связана «История воспитания и начального 

образования в России» с другими науками. 
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2. Сформулируйте и запишите собственное определение дисциплины 
«История воспитания и начального образования в России» 

3. Определить место народной педагогики в воспитании древних 
славян.  

Литература: 
1. Гончаров Н.В. Историко-педагогические очерки. – М., 1963. 
2. Джуринский А.Н. Педагогика: история педагогических идей. – М.,  

2000. 
3. История педагогики и  образования:  От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX века: Учебное пособие для вузов / 
Под ред. А.И. Пискунова. – 2-е изд. – М., 2000. 

4. История образования и педагогической мысли за рубежом и в Рос-
сии: Учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. З.И. Василье-
вой. – М., 2001. 

5. История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. – 
2-е изд. – М., 2000. 

6. Каптерев П.Ф. История русской педагогики // Педагогика. – 1992. 
– № 7-8. 

7. Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи 
Просвещения (XVI-XVIII вв.). – М., 2000. 

8. Лихачев Д.С. Человек в культуре Древней Руси. – М., 1970. 
 
Тема 2. Воспитание у восточных славян VI-IX века.  
1. Практика воспитания у восточных славян. Влияние природных 

особенностей на характер труда и трудовое воспитание детей. 
2. Ценность образования в Древней Руси. 
3. Письменность восточных славян, школы волхвов, представления 

об окружающем мире. Памятники народного творчества в дохристианский 
период (устное народное творчество, как художественная педагогика). 

4. Воспитание и обучение в Киевской Руси. Литературные памятни-
ки Киевской Руси. 

 

Задания: 
1. Определить в чем проявлялось «бытовое православие» крестьян. 
2. Ответьте на вопрос. Почему в древнерусской письменности так 

распространены  поучения о чтении книг?  
3. Подготовить реферативное сообщение по материалам книги                    

И. Златоуста «Уроки о воспитании детей». 

 

Литература: 
1. Гончаров Н.В. Историко-педагогические очерки. – М., 1963. 
2. Джуринский А.Н. Педагогика: история педагогических идей. – М., 

2000. 
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3. История педагогики и образования: От зарождения воспитания в 
первобытном обществе до конца XX века: учебное пособие для вузов / Под 
ред. А.И. Пискунова. – 2-е изд. – М., 2000. 

4. История образования и педагогической мысли за рубежом и в Рос-
сии: Учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. З.И. Василье-
вой. – М., 2001. 

5. История педагогики в России: хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. – 
2-е изд. – М., 2000. 

6. Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи 
Просвещения (XVI-XVIII вв.). – М., 2000. 

7. Лихачев Д.С. Человек в культуре Древней Руси. – М., 1970. 
8. Моздалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древ-

нейших времен до наших дней. – СПб., 2000. 
 

Тема 3. Воспитание и обучение в Русском государстве. 
1. Воспитание и школа в Московской Руси XIV-XVI вв. Влияние на 

развитие ребенка народных праздников, обычаев.  
2. Различные типы начального обучения в XIII-XVII вв. 
3. Литературные памятники XIV-XVI вв. о воспитании. 
4. Школа и педагогическая мысли в Московском государстве XVII в. 
  

Задания: 
1. Каково воспитательное значение «учительской литературы»                 

XI-XII вв. 
2. Составьте таблицу «Исторический путь становления педагогики 

как науки» 
Историческая эпоха Назначение  

педагогики 
Особенности  

развития педагогики 
как науки 

Новое педагогиче-
ское знание 

Литература: 
1. История образования и педагогической мысли за рубежом и в Рос-

сии: Учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. З.И. Василье-
вой. – М., 2001. 

2. История педагогики в России: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров.              
– 2-е изд. – М., 2000. 

3. Домострой // Антология педагогической мысли Древней Руси и 
Русского государства XIV-XVII в. – М.,1985. 

4. Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи 
Просвещения (XVI-XVIII вв.). – М., 2000. 

5. Лихачев Д.С. Человек в культуре Древней Руси. – М., 1970. 
6. Моздалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древ-

нейших времен до наших дней. – СПб., 2000. 
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Тема 4. Школа и педагогическая мысль в России в XVIII веке 
 1. Реформы Петра I. Система образования (специальные школы, ци-
фирные школы, Академия наук). Педагогическая деятельность Ф. Проко-
повича, Л. Магницкого, И. Посошкова, В. Татищева. Характер обучения  
детей в реальных школах начала XVIII века. 

2. Специальные сословные учебно-воспитательные учреждения. Пе-
дагогические идеи М. Ломоносова. Московский университет. 

3. Просвещение в России в эпоху Екатерины II. Народное образова-
ние 2 половины XVIII века. Педагогические идеи и деятельность И.И. Бец-
кого, Н.И. Новикова, Ф.И. Янковича, А.Н. Радищева. 

4. Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях. Воспи-
тание крестьянских детей. 

5. Типы народных школ. Учебные книги. 

Задания: 
1. На основании текста книги П.Ф. Каптерева «История русской пе-

дагогики» определить отношение к образованию в России в начале 18 века. 
2. Какой документ, принятые Петром I, позволил простым людям 

продвигаться по служебной лестнице и получать дворянство? 

 3. Составьте схему, характеризующую систему школьного образо-
вания в России в 1725 гг.  

Пример выполнения: 
 
Система народного образования в России в конце 20-х годов ХХ ве-

ка. 

 
 

 

 

 

 

Единая трудовая 

школа 2-й ступени  

2-й концентр 

(Проф.уклон) 

Техникумы 

3-4- года 

Рабфаки 

3 года 

Единая трудовая 

школа 2-й ступени,  

3 года, 1-й конц. 

Школы ФЗС 

и ШКМ 

Школы ФЗУ 

(фабр. завод. 

ученичества) 

ВУЗы 

Единая трудовая 

школа 1-й ступени, 

(возраст 8-12 лет) 
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Литература: 

1. Жураковский Г.Е. Из истории просвещения в дореволюционной 

России. – М., 1996. 

2. Из указов Петра I об училищах и обучении // Антология пед. мыс-

ли в России XVIII в. – М., 1985. 

3. Каптерев П.Ф. История русской педагогики // Педагогика. – 1992. 

– № 7-8. 

4. Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи 

Просвещения (XVI-XVIII вв.). – М., 2000. 

5. Моздалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древ-

нейших времен до наших дней. – СПб., 2000. 

6. Россия XVIII века глазами иностранцев. – Л., 1989. 

 

Тема 5. Система начального образования в России в XIX веке. 

1. Школьные реформы Александра I. Государственная система обра-

зования, Устав учебных заведений 1804 г. 

2. Просветительская деятельность и педагогические взгляды декаб-

ристов. Западники и славянофилы о системе образования и воспитания. 

Педагогические идеи революционеров-демократов 

3. Общественно-педагогическое движение. (Педагогическая деятель-

ность Н.И. Пирогова, педагогическая система К.Д. Ушинского (философ-

ские основы педагогики, идея народности образования, дидактические 

принципы), педагогическая деятельность и взгляды Л.Н. Толстого (прин-

ципы воспитания, опыт яснополянской школы). 

4. Реформы образования 60-х – 70-х годов XIX века (начальные учи-

лища, церковно-приходские и земские школы, народная начальная школа). 

 

Задание: 

1. Составить конспект по работам К.Д. Ушинского «О народности в 

общественном воспитании», «Труд в его психическом и воспитательном 

значении». 

2. Прочитать статьи Л.Н. Толстого «О народном образовании» и 

«Воспитание и образование». Выписать положения, характеризующие от-

ношение Л.Н. Толстого к европейским системам образования, и те, в кото-

рых отражено его понимание сущности образования и воспитания народа. 

2. Составьте схему, характеризующую систему школьного образова-

ния в России в 1864 гг.  

Пример выполнения: 
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Система народного образования в России в конце 20-х годов ХХ ве-

ка. 

 

 
 

Литература: 

1. Белозерцев Е.П. К.Д. Ушинский и русская школа. Беседы о вели-

ком педагоге. – М., 1994. 

2. Егоров С.Ф. К.Д. Ушинский. – М., 1977. 

3. Жураковский Г.Е. Из истории просвещения в дореволюционной 

России. – М., 1996. 

4. Каптерев П.Ф. История русской педагогики // Педагогика. – 1992. 

– № 7-8. 

5. Толстой Л.Н. О народном образовании // Пед. соч. – М., 1989. 

6. Толстой Л.Н. О воспитании и образовании. – М., 1989. 

7. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании // Пед. 

соч.: в 6 т. – М., 1988. – Т. 1. 

8. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значе-

нии. – М., 1988. 

 

Тема 6. Становление и развитие школы и педагогики в России в 

конце XIX – начале XX вв. 

1. Русская философская мысль о воспитании и образовании.                 

(Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, Н.О. Лос-

ский, И.А. Ильин, П.А. Флоренский В.С. Соловьев, В.В. Розанов). 

2. Поиски новых форм и методов обучения в начале XX века. (Тео-

рия «свободного воспитания», новаторство в педагогике 20-х годов, ком-

Единая трудовая 

школа 2-й ступени  

2-й концентр 

(Проф.уклон) 

Техникумы 

3-4- года 

Рабфаки 

3 года 

Единая трудовая 

школа 2-й ступени,  

3 года, 1-й конц. 

Школы ФЗС 

и ШКМ 

Школы ФЗУ 

(фабр. завод. 

ученичества) 

ВУЗы 

Единая трудовая 

школа 1-й ступени, 

(возраст 8-12 лет) 
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мунарское воспитание). Подготовка учителей для начальной школы. Идея 

свободного воспитания в начальном образовании. 

3. Представители  педагогической науки 20-40-х гг. XX века                 

(К.Н. Вентцель,  П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Н.К. Круп-

ская). Ведение всеобщего начального образования. 

4. Идеи начального образования, воспитания и развития в педагогике 

второй половины ХХ века. (В.А. Сухомлинский). 

5. Особенности и концепции развития начального образования в 

конце XX века. Модернизация начальной школы  в начале XXI века. 

 

Задания: 

1. Прочитать переписку Макаренко А.С. с Горьким А.Н. и попытать-

ся определить, в чем состояла одна из главных причин расхождений             

А.С. Макаренко и Н.К. Крупской, С.Т. Шацким, П.П. Блонским и др. лиде-

рами «соцвоса». 

2. Прочитать книгу В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям ». 

Найти  и выписать мысли В.А. Сухомлинского о сущности процесса вос-

питания и взаимодействии его отдельных сторон, особенностях воспита-

тельного процесса в начальной школе. 

 

Литература: 

1. Днепров Э.Д. Современная школьная реформа в России. – М., 

1998. 

2. Амонашвили Ш.А. Педагогика сотрудничества – момент истины // 

Семья и школа. – 1988. – № 9.        

3. Богуславский М.В. XX век российского образования. – М., 2002. 

4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям // Избр. пед. соч.: в 3-х т. 

– М., 1979. – Т. 2. 

5. Хиллиг Г. А.С. Макаренко и Н.К. Крупская // Педагогика. – 1994. – 

№ 3. 

6. Шацкий С.Т. Работа для будущего / Сост. В.И. Малинин,                        

Ф.А. Фраткин. – М., 1989. 

7. Переписка А.С. Макаренко с А.М. Горьким // Сов. педагогика. – 

1991. – № 11, 12. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

И ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(рефераты, рецензии и аннотации, доклады и выступления) 

 

Историко-педагогическое исследование поможет овладеть основны-

ми историко-педагогическими понятиями и познакомиться с ведущими 

идеями курса, углубленно рассмотреть и понять взаимосвязь и взаимозави-

симость образовательных процессов в истории России и мирового образо-

вания. 

Исследовательские работы позволяют овладеть способами самостоя-

тельной творческой деятельности, умением формулировать проблему, от-

бирать и анализировать фактический материал, выявлять причинно-

следственные связи и закономерности изучаемого; видеть различные под-

ходы и варианты решения проблемы в исторической и современной ситуа-

ции; уметь содержательно анализировать образовательную, воспитатель-

ную или педагогическую систему и выделять место изучаемого явления и 

его взаимосвязи с другими элементами и системами. 

При выполнении научно-исследовательских работ (рефератов, ре-

цензий и аннотаций на историко-педагогические темы, докладов и выступ-

лений на конференциях) соблюдается определенная последовательность 

действий: выбор вида работы; определение темы и замысла исследования; 

составления плана исследования; работа с литературой, проведение поис-

ковой деятельности; анализ собранного материала; написание работы в со-

ответствии с планом. 

Исследовательская работа в форме реферата оформляется с соблю-

дением определенных требований: титульный лист работы (место выпол-

нения, автор, тема, руководитель); план-оглавление с указанием страниц 

по каждому пункту плана. Структура работы: 1) введение, где обосновыва-

ется выбор темы, задачи исследования; 2) основная часть – изложение ма-

териала в соответствии с планом, с выводами по разделам и ссылками на 

источники; 3) заключение – выводы по всей работе с рекомендациями для 

практического использования; 4) список использованной литературы и ма-

териалов; 5) приложение. 

Работа может начинаться с эпиграфа, который помогает вычленить 

ее ведущую идею. В оформлении следует выделять заголовки разделов. 

Работа может быть оформлена рисунками, схемами, таблицами, фотогра-

фиями, которые даются в разделах работы или приложении. 
Работа печатается или пишется от руки на одной стороне листа стан-

дартного размера А 4. Слева оставляются поля шириной 25 мм, справа –  
10 мм, сверху и снизу – 20 мм. При переписывании текста не допускаются 
сокращения за исключением общепринятых. Иностранный текст, условные 
сокращения пишутся разборчиво. Страницы творческой работы последова-
тельно нумеруются в верхней части  в середине листа. Заканчивается твор-
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ческая работа списком использованной литературы. Как правило, библио-
графический список включает в себя те работы, которые изучены автором 
и на которые дается ссылка в тексте. 

Литературные источники даются в алфавитном порядке. При этом 
каждый источник последовательно нумеруется. При письменном оформ-
лении работы необходимо помнить правила цитирования: 

- нельзя чужие мысли высказывать от своего имени, не указывая ав-
тора цитаты; 

- ссылка дается по титульному листу книги – указываются инициалы 
автора и его фамилия, название работы, место издания, издательство, год 
издания, страница; 

- ссылка дается в конце каждой страницы или сразу после цитаты. 
При выборе литературы, можно обращаться к «Педагогической эн-

циклопедии» в четырех томах и специальным словарям. Статьи педагоги-
ческой энциклопедии содержат не только краткую информацию существа 
вопроса, но и список работ по данной проблеме. Кроме того, педагогиче-
ская энциклопедия и монографические работы содержат алфавитные 
предметные указатели, ускоряющие поиск необходимого материала. 

В библиотечной картотеке, содержится библиография имеющейся 
литературы в книжном фонде по различным отраслям знаний, в том числе 
по педагогике и истории педагогики.  

 
Работа с картотекой в библиотеке  

Книги Можно найти 

Конкретные  
По теме 
Отсутствующие в данной библиотеке 

В алфавитном каталоге 
В систематическом каталоге 
В библиографических пособиях и карто-
теках 

Журналы  

Имеющиеся в библиотеке 
Отсутствующие в библиотеке 

В каталоге периодических изданий 
В указателях периодических изданий рай-
она, области, страны. 

Статьи В библиографических пособиях и карто-
теках 

 
Можно обратиться к основным справочно-библиографическим изда-

ниям по истории педагогики, истории школы, истории педагогической 
мысли. 

Рекомендации и требования к оформлению рефератов возможно ис-
пользовать при выполнении других форм работ. 

Тематика творческих работ составляется с учетом требований к про-
грамме, возможностей, интересов студентов и научных интересов препо-
давателей.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

1. Воспитательная роль житийной литературы. Жития (С. Радонеж-

ского, Феодосия Печерского, А. Невского, Д. Донского)  

2. Воспитательное значение «учительской литературы» XI-XII вв.  

3. Историографы о школе и обучении в русском государстве XIII-

XVI веков. 

4. Ценность образования в русском государстве в XVI-XVII вв. 

Анализ трудов российских историков. 

5. Летописные известия о школе в древнерусском государстве. 

6. Семейное воспитание в России XV-XVII вв. 

7. Бестужевские  курсы – первый женский университет. 

8. Учебные планы и программы трудовой школы. 

9. Смена образовательной парадигмы в русском обществе во второй 

половине XIX века.  

10. Идея народности и ее развитие в истории русской школы и педа-

гогики. 

11. Христианская педагогика о семейном воспитании.  

12. Теория «Свободного воспитания» в трудах Л.Н. Толстого,                  

С.Т. Шацкого, К.Н. Вентцеля. 

13. Педагогическое образование в России в XIX-XX веках. 

14. Женское образование в России в XVIII, XIX, XX веках. 
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ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лекция №1 

Влияние на характер воспитания детей религии, природных,                          

исторических и экономических факторов 

 

План: 

1. История воспитания и образования в России  как отрасль научного 

знания. 

2. Воспитание у восточных славян VI-IX вв. 

 

Литература:   

 1. История педагогики и образования / под ред. А. Пискунова. М., 

2001. 

2. Джуринский А.Н. История педагогики древнего  и средневекового 

мира. М., 1999. 

 3. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. Разд.1. 

М.,1986. 

4. Школа и педагогика в культуре Древней Руси: хрестоматия. Ч.1. 

М., 1992. 

 5. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского госу-

дарства XIV-XVII вв. М., 1985. Ч.2-3. 

 6. Латынина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в 

России (X – начало XX века): учебное пособие. М., 1998. 

 7. История образования и педагогической мысли  за рубежом  в Рос-

сии: учебное пособие для педагогических вузов/ Под ред. З.И. Васильевой.  

М.: Академия 2001. 

 

1. История воспитания  и образования в России  как отрасль на-

учного знания  
Образование и педагогическая наука насчитывают несколько тысяче-

летий своей истории. На этом пути педагогика постепенно из разрозненных 

взглядов, идей и теоретических положений превращалась в науку. Развитие 

воспитательно-образовательных институтов было многообразным, противо-

речивым и неоднозначным процессом.  

История  воспитания и  образования как учебная дисциплина давно 

является неотъемлемой частью педагогического образования, это одна из 

самых старых отраслей педагогического знания, которая выделилась внут-

ри педагогики уже в середине XIX в. История педагогики и  образования 

изучает развитие теории и практики образования, воспитания и обучения де-

тей  в различные исторические эпохи, включая и современность в контек-

сте ее исторического развития. Вместе с тем историко-педагогические ис-

следования не сводятся только к хронологическому обзору явлений про-
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шлого и рассказу о великих педагогах или великих педагогических идеях. 

Главная задача науки – выяснить, какова была роль образования в общест-

вах прошлых эпох и почему философы и педагоги создали в определенный 

период времени определенные теории. 

История  воспитания и образования как часть педагогической науки 

выполняет следующие функции: а) фиксирует историю выявления и реше-

ния проблем воспитания и обучения в теории и практике образования; б) вы-

ступает критерием достоверности педагогических теорий и ориентиром в соз-

дании новых педагогических систем; в) представляет путь развития образо-

вания и накопления педагогических взглядов, теорий, идей; г) раскрывает 

процесс возникновения и изменения образовательных традиций; д) просле-

живает взаимосвязь и влияние педагогических идей, концепций, теорий, 

систем в различные исторические эпохи. 

Объектом истории воспитания и образования является всемирный ис-

торико-педагогический процесс, рассматриваемый в единстве теории и прак-

тики воспитания, обучения и образования.  

Будучи в культурном и историческом плане масштабным явлением, 

всемирный историко-педагогический процесс выступает объектом рассмот-

рения многих наук, что и определяет межпредметные связи истории педаго-

гики и образования. Ее взаимосвязь с другими научными дисциплинами, та-

кими как философия, история общества, культуры и психологии, теория обу-

чения и воспитания, характеризуется тем, что содержание науки включает 

как исторические, так и обществоведческие знания, а также частные мето-

дики. Философия разрабатывает систему общих принципов и способов по-

знания, поэтому для истории педагогики и образования она является теорети-

ческой основой осмысления педагогических явлений и теорий прошлого. 

История рассматривает широкий круг педагогических и социально-

культурных явлений прошлого в процессе их исторического развития и эволю-

ции. В свою очередь, история педагогики и образования предполагает рет-

роспективное изучение современного состояния системы образования, соот-

нося его с обществом, социальным развитием, философской и научной мыс-

лью прошлых эпох. Культурология изучает педагогику и образование как 

часть исторического процесса развития общечеловеческой культуры. В исто-

рико-педагогических исследованиях анализируются механизмы сохранения и 

приумножения культуры через образование и воспитание в различные ис-

торические периоды. Социология исследует педагогику и образование как 

часть развития социальных институтов; в исторической ретроспективе важно 

познание причинно-следственных связей между образованием и обществом, 

осознание влияния общества на образование и понимание того, что социаль-

ные изменения во многом являются следствием существующего образова-

ния. Педагогика включает историко-педагогические знания как необходи-

мую и важную часть в исследовании проблем воспитания, обучения и обра-

зования. Со своей стороны, история педагогики и образования формулирует 
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знания об истории теории и практики воспитания и обучения, исследует дея-

тельность их создателей – талантливых, выдающихся педагогов, которые сре-

ди современников были новаторами. 

Предметом истории воспитания и образования выступает сложный 

процесс становления и развития педагогической теории и практики обра-

зования в различные исторические периоды. 

К источникам исследования в истории воспитания и образования от-

носятся письменные источники (законодательные и нормативные акты, до-

кументация органов управления образованием и внутришкольная докумен-

тация, учебники, учебные пособия и руководства, программно-

методические документы, научно-педагогическая и методическая литера-

тура, периодическая печать, статистические материалы, художественная 

литература и публицистика, мемуары, дневники, письма), вещественные 

источники (разнообразные результаты деятельности учащихся, дидактиче-

ские пособия и средства воспитания), фото-, кино-, фотодокументы и др.  

История воспитания и образования как учебная дисциплина имеет 

своей целью формирование системы знаний, во-первых, о ходе и результа-

тах взаимодействия общества, с одной стороны, и школы и педагогики — с 

другой; во-вторых, о процессах воспроизведения школой и педагогикой 

сообществ и цивилизации; в-третьих, о механизме закрепления в сфере 

воспитания и обучения приобретенных человечеством культурных ценно-

стей; в-четвертых, о том, что школа и педагогика всегда были заметным, хо-

тя и не единственным, двигателем культурной и общественной эволюции. 

Таким образом, изучение истории образования и педагогической мысли по-

могает освоить современную науку о воспитании, дает ценные и незамени-

мые знания об обществе и человеке, об истоках сегодняшнего мирового пе-

дагогического процесса 

2. Воспитание у восточных славян VI-IX вв. 
В глубокой древности воспитание у славян, как и у многих других 

народов, осуществлялось почти бессознательно. Родители заботились в 

первую очередь о кормлении детей, оберегая их от подстерегавших на ка-

ждом шагу опасностей, неблагоприятных условий внешней среды. Воспи-

тательное воздействие было инстинктивным. Постепенно стали формиро-

ваться элементарные педагогические воззрения, закреплявшиеся в обыча-

ях, образе жизни, устном слове. 

В древние времена, как и в последующие исторические эпохи, общие 

цели, задачи воспитания и обучения подрастающих поколений определя-

лись общественно-экономическими факторами (географическая среда, 

климат, природные условия проживания), отражавшимися на формирова-

нии физического и морального облика человека. Во времена древней об-

щины необходимо прежде всего было воспитывать в ребенке те качества, 

которые нужны человеку для его нелегкой трудовой деятельности, непре-
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рывной борьбы с природными силами, а также для отражения набегов чу-

жеземных племен. 

Первой воспитательницей ребенка была мать. От матери ребенок по-

лучал знание языка, представление об явлениях природы, обычаях племе-

ни, религиозные представления. Древние славяне обожествляли природ-

ные стихии, считали себя потомками бога Солнца, Даждь-бога, поклоня-

лись великому Сварогу – богу Вселенной, молились Роду и Рожаницам — 

богу и богиням плодородия. 

С семи лет воспитание мальчиков проходило преимущественно на 

мужской «половине»,  девочек – на женской. Полноправным членом семьи 

мальчик становился по достижении 14 лет. В этом возрасте отрок подвер-

гался испытанию на зрелость (инициации), проверялись его физические 

силы, ловкость, умения, религиозные верования. 

Подрастающие поколения готовились к труду охотников, земле-

дельцев, ремесленников, воинов. Трудовая деятельность связывалась с 

выполнением различного рода ритуалов, обрядов, с участием в празднест-

вах, играх. В процессе приобщения к различным видам труда проходило и 

воспитание детей. Образ жизни, характерный для древнеславянской демо-

кратической дружины, развивал, обучал и воспитывал. 

К дохристианскому периоду относится становление народной педа-

гогики и ее методов. Задолго до письменной истории народом был накоп-

лен опыт подрастающих поколений, находивший отражение в самых раз-

нообразных произведениях фольклора. Во все времена, начиная с доисто-

рических, в устном творчестве получали отражение и осмысление окру-

жающая человека природная и социальная жизнь. В устных преданиях че-

ловек находил ответы на вопросы своего времени. 

В народной педагогике человек пытался найти педагогические идеа-

лы, средства и методы их достижения. 

В устном народном творчестве большое место занимала тема учения, 

его важности для достижения жизненных успехов и благополучия. Выра-

женная в устном слове мудрость относилась как к детям, так и ко взрос-

лым. Фольклор выполнял важные педагогические функции: до появления 

письменности на Руси он играл большую роль в воспитании, являлся учеб-

ником жизни, составляя неотъемлемую часть бытия с его мудростью и 

предрассудками, вечными истинами и заблуждениями. 

В дохристианский период проходило становление и формирование 

способов и средств устного предания, чрезвычайно эффективных для со-

хранения и приумножения педагогического опыта, его передачи из поко-

ления в поколение. В тот период сложились методы народной педагогики, 

которые в дальнейшем нередко служили противовесом односторонностям 

церковной и государственной педагогики. 

Со времен принятия христианского вероисповедования на Руси (Х 

в.) педагогическое сознание русичей радикальным образом изменяется. 
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Роль главного и единственного наставника берет на себя церковь. Про-

исхождение российской педагогики гораздо более древнее, чем начало 

христианизации восточных славян, крещение Руси. До конца X в. восточ-

ные славяне прошли длительный путь своего развития. Таким же дли-

тельным был и путь не только их развития, но и воспитания. Этим обстоя-

тельством объясняется тот факт, что до сих пор существуют языческие 

представления и в наши дни. 

К началу IX в. по обе стороны среднего течения Днепра образова-

лось крупнейшее государство Европы – Русь. Оно успешно отражало на-

беги кочевников, воевало с Византией. Древнерусское государство сложи-

лось в результате объединения земель славянских племен — полян, древ-

лян, дреговичей, ильменских славян, радимичей, кривичей, вятичей и др. В 

IX-XI вв. происходит формирование феодального способа производства, 

развиваются ремесла, промыслы, растут города. Происходит установление 

торговых и дипломатических связей с Византией, южными и западными 

славянами, государствами Западной Европы, народами Кавказа и Средней 

Азии. Могущество и великолепие Киевской Руси воспеты в древних бы-

линах, половецких песнях, скандинавских сагах. О ней с уважением писа-

ли арабские и персидские географы, византийские историки-летописцы. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Место народной педагогики в воспитании  древних славян. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Есть ли взаимосвязь между формой выражения педагогической 

мысли и системой воспитания в Древней Руси? В чем она выражалась. 

2. Что, на ваш взгляд, важнее - воспитание или обучение? Как ре-

шался этот вопрос   в Древней Руси? 

 

Лекция №2 

Культурно-исторические особенности развития  

древнерусской образованности 

 

План: 

1. Просветительное значение Византии.  

2. Воспитательное значение церкви 

3. Воспитание и обучение в Киевской Руси  

       

Литература:   

 1. История педагогики и образования / под ред. А. Пискунова. М., 

2001. 

2. Джуринский А.Н. История педагогики древнего  и средневекового 

мира. М., 1999. 
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 3. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. Разд.1. 

М.,1986. 

4. Школа и педагогика в культуре Древней Руси: хрестоматия, Ч.1. 

М., 1992. 

 5. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского госу-

дарства XIV-XVII вв. М.,1985. Ч. 2-3. 

 6. Латынина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в 

России (X – начало XX века): учебное пособие. М., 1998. 

 7. История образования и педагогической мысли  за рубежом  в Рос-

сии: учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. З.И. Васильевой  

М.: Академия, 2001. 

 

1. Просветительное значение Византии 

Признавая высокое и весьма важное культурное значение Византии,  

особенно в деле просвещения, необходимо отметить ее заслуги и благо-

творное влияние на дикие орды варваров, но нельзя забывать и понесенные 

ею потери. Устояв против врагов, Византия долгое время оставалась оча-

гом и светочью просвещения. Она старалась убеждением, проповедью 

христианства и цивилизующим влиянием облагородить дикарей, приучить 

их к выгодам гражданской жизни. Восточные народы обязаны Византии 

верой, литературой и гражданственностью. 

Разница в средствах действия латинской и греческой церкви в том, 

что одна с мечем идет на помощь империи и с оружием в руках распро-

страняет свою паству, другая достигает не менее широкого распростране-

ния своих пределов нравственным влиянием и проповедью.  Византия  

«одержала победу» над Русью  моральным воздействием на нее и удовле-

творением ее духовных потребностей. 

Можно сказать, что просветительное влияние Византии шло двумя 

путями: при помощи церкви и при помощи литературы; храм и книга яви-

лись важными факторами византийского влияния. 

Греческая церковь в самом начале стала передавать русской свои от-

личительные особенности – строгое хранение православия, соборных по-

становлений и преданий, враждебное отношение к западной церкви и ее 

догматическим и иным нововведениям, свое церковно-гражданское зако-

нодательство. 

В Константинополе и  Афоне сосредоточилась обширная книжная 

деятельность: там переводились или списывались на славянский язык гре-

ческие книги. 

Из Греции к нам постоянно приходили ученые греки, которые и вво-

дили к нам просвещение в тех  же размерах, в каких оно существовало в 

Греции. Это просвещение распространялось не при помощи правильно ор-

ганизованных школ, а при помощи «учительства», личного   влияния, обу-

чения отдельных лиц. 
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Кроме духовных произведений, Византией переданы нам много про-
изведений светского характера; сюда относятся повести, легенды, апокри-
фы,  Византийская словесность оставила глубокий след не только в пись-
менных памятниках древней Руси, но и в словесных памятниках: в народ-
ной словесности, в духовных стихах, легендах, народных книгах. 

Влияние Византии в большинстве было благотворным и необходи-
мым, так как иных организующих начал Руси не откуда было принять. За-
падная Европа того времени была ниже Византии и сама нередко пользо-
валась плодами эллинской культуры. 

 

2. Воспитательное значение церкви.  
С введением на Руси христианства обозначилось влияние церкви. 

Православие получило характер государственного и политического учре-
ждения и стало оказывать сильное влияние на становление национального 
сознания народа. Духовное развитие народа подчинилось вере. Усилилось 
влияние церкви своей внешней дисциплиной и обрядностью на неразвитое 
сознание человека. 

Особым значением и влиянием пользовался монастырь. Монастырь в 
Древней Руси был школой в полном смысле слова, школ в Древней Руси 
было столько же, сколько было церквей и монастырей. 

Храм  представлялся в воззрениях наших предков, как живое лицо, 
исполненное благодатного духа. Влиянию храма приписывали часто побе-
ду над врагами; ему предоставляли выбор епископов по жребию, и такой 
выбор считался священным и угодным Богу. Но кроме этого общего зна-
чения, храм имел в древности особенное, воспитательное значение. 

В русском обществе,  храм имел большое значение и в гражданском 
и в житейском быту. Во время преобладания грубой силы и насилия, храм 
представлял спасительное убежище от буйной толпы мятежников. В хра-
мах хранили важные грамоты, заключавшие разного рода договоры, копии 
с заемных писем, там хранились законные меры и весы. При церквах уст-
раивались богадельни, в которых жили больные и бедные. 

Простой народ видел в священниках своих руководителей и настав-
ников, с уважением относился к ним и в затруднительных случаях обра-
щался за советом и помощью. Влияние духовенства простиралось на се-
мейную жизнь народа, на его обычаи и привычки. 

Чтобы доставить священникам больше способов поучения народа, в 
храмах, благочестивые князья и епископы снабжали церкви книгами, уч-
реждали при них книгохранилища. 

 

3. Воспитание и обучение в Киевской Руси  
Точно воссоздать картину воспитания и обучения в Древней Руси  

невозможно в связи с недостаточностью прямых источников. Косвенные 
источники (церковно-служебная литература, записки иностранцев, фольк-
лор, иконописи) позволяют   уточнить  в общих чертах  данный  процесс. 
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Воспитание у древних славян осуществлялось, прежде всего, в семье. В ре-
зультате обособления и усложнения   ремесел возросла длительность про-
фессиональной подготовки. В VI-IX вв. у восточных славян уже появляет-
ся такая форма обучения как ученичество. Языческая культура не знала 
письменности, все понятия о жизни, конкретные знания передавались уст-
ным путем. Однако деловая жизнь городов, законодательство,  междуна-
родные связи не могли развиваться  без использования письменности. По-
лагают, что уже в родоплеменной период славяне использовали пиктогра-
фическое письмо. Некоторые свидетельства древних источников позволя-
ют предположить, что развитие славянской письменности началось с 863 г. 
с создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием, и в связи с проник-
новением  христианства до его официального принятия.  

Киевский период (X-XIII вв.) занимает особое место в истории древ-
них славян. В этот период происходит становление древнерусской  госу-
дарственности. Принятие христианства и появление письменности стали 
толчком к развитию  педагогики. Древняя славянская культура соедини-
лась со зрелым восточным христианством и породила  древнерусское пра-
вославие. Древним славянам подходила  патриархальная модель воспита-
ния (строгая домашняя дисциплина, авторитет отца, подчинение женщины 
и детей). В итоге был принят старый суровый идеал воспитания – ветхоза-
ветный. Акцент в новой религии ставился не на истинно добродетельной 
жизни  христианина, а на исполнение внешних обрядов (постов, праздни-
ков, причащений). Главной почитаемой книгой для русского народа стала 
ветхозаветная Псалтырь, а не новозаветное Евангелие. Главной особенно-
стью древнерусского образования и культуры стало использование для бо-
гослужения не греческого и латыни,  а родного языка. 

В большинстве случаев предпочтение отдавалось  переведенным ре-
лигиозным книгам в ущерб книгам учебным, что объясняется нарастанием 
влияния православной церкви.  Однако для глубокого понимания христи-
анства необходима определенная образованность, которая отсутствовала. 
В 988 г. Владимиром Святославовичем  после принятия православия от-
крывается школа «Учения книжного»  прежде всего для господствующего 
сословия. Образование в начале, насаждалось сверху, т.к. школа была но-
вым  и «опасным» явлением. К середине XI века появляются  знатные  на-
читанные люди, обладающие достаточными знаниями: князь Ярослав 
Мудрый, его дети, окружение. Он создал первую библиотеку при Киев-
ском Софийском соборе, где находились переводные книги. Я.М. открывал 
школы «учения книжного» не только  в Киеве, но и в Суздале, Владимире, 
Чернигове, Муроме, Ростове и т.д. Вначале они создавались при княже-
ских дворах, но потом переходят в ведение церкви, появляется первое 
женское училище. Школы книжного учения  представляли собой повы-
шенную, по сравнению с простым обучением грамоте, ступень образова-
ния, В них обучали тривиуму, что характерно для школ этого периода в 
Западной Европе.  
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Простое обучение письму, чтению и счету проводилось «мастерами 
грамоты» (основное их ремесло). Мастер мог  иметь сразу несколько  уче-
ников, составляющих «училище». В зависимости от цели элементарного 
образования  различался его характер (для ведения торговых дел, перепис-
ки, записи речи достаточно изучить 36-буквенный алфавит, для  перехода к 
«учению книжному – церковнославянский 43-буквенный).  

Развитие культуры, высоко стоявшее в Киевском государстве (в XIII-
XIV вв.) в результате монголо-татарского нашествия  и феодальной раз-
дробленности  затормозилось. Центр культуры и просвещения  перемес-
тился в Новгородскую и Псковскую земли. (XIII-XIV вв.). В XIII веке 
школы Учения книжного приходят в упадок. Одна из причин в том, что 
священники передают профессию и связанные с ней знания по наследству, 
практикуется обучение грамоте на дому. Таким образом, традиции семей-
ного воспитания оказались сильнее попыток создания школы.  

Семейное воспитание по-прежнему строилось на основе народных 
традиций, однако, проявляется тенденция государственного контроля. Ме-
тоды и приемы семейного воспитания достаточно разнообразны.  

Большую  роль в развитии образования средневековой Руси играли 
монастыри. Они представляли собой крупнейшие центры образования того 
времени, в которых учились не только духовные лица, но и желающие ов-
ладеть грамотой и читать книги. При монастырях получили элементарное 
образование и воспитание значительное число русских людей.  Зачинате-
лем таких центров считается  русский просветитель и религиозный деятель 
Сергий Радонежский. 

В целом можно сказать, что уровень освоения элементарной грамот-
ности в Древней Руси был достаточно высок, грамотность проникла почти 
во все слои населения. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Воспитательная роль житийной литературы.  Жития (С. Радонеж-

ского, Феодосия Печерского, А. Невского, Д. Донского)  

2. Воспитательное значение «учительской литературы» XI-XII вв.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Охарактеризуйте влияние греческой монастырской культуры на 

процесс просвещения на Руси. 

2. Каково значение возникновения и развития письменности в куль-

туре древних славянских народов? 

3. Какое значение имело для Руси принятие христианства, как это 

отразилось на развитии грамотности и просвещения на Руси? 

4. Как определялись Ключевским В.О. главные особенности древне-

русского воспитания (если термин «воспитание» понимать широко)? Како-

ва основная направленность такого воспитания? 
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Лекция №3 

Школа и воспитание  

в Русском государстве с XIII по XVII века 

 

План: 

1. Воспитание и школа в Московской Руси XIV-XVI  вв. 

2. Воспитание и обучение в Московском  государстве в XVII веке. 

3. Литературные памятники.  

 

Литература:   

 1. История педагогики и образования / Под ред. А. Пискунова. М., 

2001. 

2. Джуринский А.Н. История педагогики древнего  и средневекового 

мира. М., 1999. 

 3. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. Разд.1. 

М.,1986. 

4. Школа и педагогика в культуре Древней Руси. Хрестоматия, Ч.1. 

М., 1992. 

 5. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского госу-

дарства XIV-XVII вв. М.,1985. Ч.2-3. 

 6. Латынина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в 

России (X – начало XX века): учебное пособие. М., 1998. 

 7. История образования и педагогической мысли  за рубежом  в Рос-

сии: учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. З.И. Васильевой.  

М.: Академия, 2001. 

 
      1. Воспитание и школа в Московской Руси XIV-XVI  вв. 

В данный период на огромной территории, занятой обособленными 
русскими княжествами, идет процесс образования единого централизован-
ного Русского государства. Происходит рост городов, развитие товарно-
денежных отношений, ремесла, промыслов, культуры и просвещения. Во 
главе северо-восточных земель становится Московское княжество. В XV 
веке оплотом государства и православия становится Москва. Собрание зе-
мель вокруг Москвы и становление Московского государства повлияли на 
принципы, направления, результаты воспитания и образования. Заметно 
оживляется частная педагогическая практика светских «мастеров грамо-
ты». Однако в отличие от Западной Европы, где увеличивается количество 
школ и университетов, на Руси государственно-экономические отношения 
мало влияли на систему образования. Система школьного обучения пока 
не появилась. Основой  было профессиональное бучение и семейное вос-
питание. Обучение у мастеров грамоты  было частным и платным.  

В конце XVI века на Руси появляются первые печатные учебники –  
азбуки.  

За религиозное воспитание детей по-прежнему отвечает церковь. 
Большая часть существующих училищ находилась при приходских церк-
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вях. Связь между образованием и церковью все более укреплялась. Грамо-
та изучалась для того, чтобы читать одобренные церковью книги, чтению и 
письму обучали как и раньше по Часослову, Псалтыри и Евангелию. Фи-
зические наказания использовались постоянно, обучение было трудным, 
однообразным несоответствующим возрастным особенностям, поэтому не 
могло обходиться без насилия. Главное внимание  уделялось усвоению 
житейских правил, а не научных знаний. Содержание общего образования 
состояло из 3 частей: учение о спасении души, наука о гражданском об-
щежитии и усвоение правил ведения домашнего хозяйства. Повышенное 
образование было необходимо высшим санам духовенства и государствен-
ным  служителям. Некоторые из русских обучались заграницей, однако,  
эти выезды не приветствовались ни церковью, ни государством.  

В XV  веке возникает теория «третьего Рима», когда отрицается лю-
бое западноевропейское образование как угроза православию. Однако в 
XVI веке Московское государство включается в политическую и экономи-
ческую жизнь Европы. Появляются различные училища, школы, обучаю-
щие «греко-латинской учености». 

 
2.  Воспитание и обучение в Московском  государстве в XVII ве-

ке. 
Московское государство, после Смутного времени стало постепенно 

менять свою политику. Начавшиеся позитивные  социально-
экономические процессы  стимулировали развитие просвещения. Нужда 
государства в образованных людях могла быть удовлетворена через овла-
дение западной культурой и наукой. В целом в XVII веке в начальном обу-
чении не произошло существенных перемен. Однако у высших сословий  
со 2 половины XVII века наметилось стремление к получению повышен-
ного образования и иностранным языкам. В боярских семьях появились 
учителя-иностранцы. Московское государство приоткрывается для про-
никновения элементов западной культуры и подготавливается к организа-
ции государственного школьного образования.  

В конце XVI в.  Юго-Западная Русь,  войдя в состав Литовского го-
сударства,  затем Польши, сталкивается с  враждебной религией. В этой 
борьбе одной твердости веры не хватало, возникает необходимость в хо-
рошем образовании.  

Появляются т.н. братства, в которых открываются  школы (сначала 
элементарные, затем средние и высшие). Братские школы были общест-
венными, а не частными и семейными, имели свой устав,  хорошие биб-
лиотеки из книг на разных языках, при обучении использовали некоторые 
западноевропейские методы, при организации занятий использовалась 
классно-урочная система.  
  Школа Киевского богоявленского братства превратилась затем в 
первое в России высшее учебное заведение Киево-Могилянский братский  
коллегиум, получивший при Петре 1 статус академии. Выпускники полу-
чали образование  на уровне западноевропейских схоластических стандар-
тов.   Она дала ряд деятелей просвещения (Епифаний Славинецкий, Симе-
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он Полоцкий и т.д.), которые во второй половине XVII века становятся 
учителями одной из первой  греко-латинской школы в Москве, открытой 
боярином Ф.Ртищевым.  Важную роль в распространении греко-латинской 
образованности сыграли частные учебные заведения в Москве (немецкая 
школа – бесплатная и бессословная).  После гонений на Украине на право-
славное население, многие  преподаватели Киево-Могилянской академии 
перебираются в Москву. В 1687г. в Москве открывается Славяно-греко-
латинская академия. Инициаторами ее создания были братья Лихуды и бе-
лорусский монах, учитель царских детей, сторонник латинской ориентации 
в образовании  Симеон Полоцкий.  На ее выпускников и преподавателей 
(Феофан Прокопович, Стефан Яровский) опирался Петр 1 при проведении 
своих реформ. Московская академия была организована по образцу Киев-
ской. Главным в преподавании было то, что все светские науки подчиня-
лись богословию, весь учебный материал трактовался с позиций правосла-
вия. Московская академия долгое время была единственным высшим 
учебным заведением,  лишь к концу XVIII  века стала постепенно превра-
щаться в исключительно  духовное учреждение. Во второй половине XVII 
века открывается  первая государственная школа повышенного образова-
ния в Москве – Типографское училище, в дальнейшем оно слилось со Сла-
вяно-греко-латинской академией. 

Таким образом, В России XVII века  появились образовательные уч-
реждения нового типа, при организации которых  учитывался опыт  запад-
ноевропейских средневековых школ, хотя в самой Европе  подобные шко-
лы вытеснялись новыми тенденциями в воспитании и обучении. Однако 
создание подобных школ в России  способствовало повороту русского об-
щества в сторону европейской образованности. Россия стала приобщаться 
к миру европейской культуры, усилилось внимание  к светскому  знанию, 
что послужило основой для реформ в области образования в начале 18 ве-
ка.  
 Во второй половине XVII века определяется 4 основных  подхода к 
воспитанию и обучению: 

1. Латинофильский (Симеон Полоцкий) Полноценное обучение на-
до осуществлять на латинском, греческом и родном языках. Латынь- ис-
точник светской культуры и образованности Запада. 

2. Византийско-русский (Епифаний Славинецкий, Федор Ртищев, 
Карион Истомин) Критика крайностей 1 и 4  подходов. Сочетание умст-
венного и нравственного воспитания с опытом учения книжного. Грече-
ская культура и образованность укрепляют православие латынь-транслятор 
еретических взглядов.  

3. Славяно-греко-латинский (Иоанникий, Софроний, братья Лиху-
ды) Компромисс между латино – и грекофилами.  

4. Старообрядчески – начетнический (протопоп Аввакум). Осуж-
дение приоритета мирских наук и  отказ от греко-латинского образования. 
Духовность, целомудрие, мудрость.  
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Братские школы на Украине и в Белоруссии в XVI-XVII вв. 

 
3. Литературные памятники. 

В Киевском государстве в XI-XII веках появляется ряд рукописных 

сборников, переводных и оригинальных, среди которых уже имелись тек-

сты и высказывания педагогического содержания. 

Из Византийской культуры заимствуется  жанр «житий святых», по-

являются различные Изборники и поучения («Изборник  Святослава», 

«Измарагд», «Златоуст» «Златоструй», «Пчела», содержащие высказыва-

ния и тексты Сократа, Демокрита, Аристотеля. В «Изборнике Святослава», 

например, помещен серьезный математический трактат Аристотеля и пе-

дагогическое сочинение киевлянина по методике чтения. В знаменитом  

юридическом памятнике Киевской Руси – «Русской Правде (XI век) обна-

ружены математические задачи. 

В педагогической литературе того времени содержатся советы по 

воспитанию детей в благочестии, почитании родителей и старших, даются 

советы родителям. Оригинальным педагогическим памятником XII века 

является «Поучение Владимира Мономаха детям». Книжная мудрость ос-

ваивалась «по изборникам» (хрестоматиям) энциклопедического характе-

ра. «Изборник Святослава» – курс «семи свободных  искусств», где давал-
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ся материал для запоминания и ответы, вводившие в круг христианских 

идей и представлений.  

 Педагогическая мысль в  период XIV-XVI века была направлена на 

проблемы воспитания. Сведения об идеалах, программе и формах воспи-

тания содержатся в ряде памятников «Пчела» (XIV-XV век), «Домострой» 

(XV-XVI вв.). Ведя упорную борьбу с иноземцами, русский народ придает 

особое значение патриотическому воспитанию и воспитанию у молодежи 

горячей любви к Родине («Задонщина», «Сказание и Мамаевом побоище»). 

Во второй половине XVI века появляются первые печатные учебники-

азбуки. Основоположником отечественного книгопечатания был  просве-

титель Иван Федоров, обучавшийся в Краковском университете. Среди пе-

чатных книг XVII века было много  учебных книг, т.к. печатные книги  в 

то время были дороги и редки для обучения в школах и дома часто упот-

реблялись рукописные азбуковники, словари энциклопедического типа. 

Книга «Гражданство обычаев детских» написана во второй половине XVII 

века и распространилась во многих рукописях. Это был творческий пере-

вод произведения Эразма Роттердамского о нравственном воспитании, со-

ставленный Епифанием Славинецким (даются подробные указания детям  

как вести себя дома, в гостях, за столом, в школе и т.д.). Появление этой 

книги свидетельствует о том, что еще в допетровский период  в России на-

чало усиливаться внимание к светской, европейской культуре.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему на Руси в XIII – XVI вв. государство не проявляло заинте-

ресованности в организации регулярных школ? Всегда ли было так? Поче-

му? 

2. Назовите, в какой период русской истории начинается процесс 

возрождения русской образованности?  

3. Какими факты доказывают, что в Московском государстве в XV – 

XVI вв. идет процесс возрождения образованности? 

4.  Какие косвенные данные позволяют выяснить уровень грамотно-

сти в     Древней Руси и Московском государстве? 

5.  Назовите известные вам центры книжности древнерусского госу-

дарства? Обоснуйте свой выбор. 

6.  Как развитие культуры связано с обучением, грамотностью? 

7.  Каких деятелей культуры XIV – XVII века вы знаете? Какие про- 

изведения им принадлежат?  

8. Как можно охарактеризовать XVII столетие с точки зрения вклада 

в развитие просвещения в русском государстве? Какие события имели 

ключевое значение, как менялась парадигма образования? 
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Лекция № 4 

Образовательные реформы в России  в XVIII веке 

 

План: 

          1. Реформы в области образования в эпоху Петра I.       

2. Образование государственных школ. 

     3. Сословно-дворянские закрытые учреждения. 

          4. Просвещение в эпоху Екатерины Великой  

 

Литература: 

1. Антология педагогической мысли России XVIII века. М., 1985. 

2. Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории. Т.5. М., 1989. 

  3. История педагогики и образования / под ред. А. Пискунова. М., 

2001. 

4.  Моряков В.И. Русское просветительство 2-ой половины  XVIII ве-

ка. М.,1994. 

5. История педагогики в России: хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров. –

М.: Академия, 2000. 

6. История образования и педагогической мысли  за рубежом  и в 

России: учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. 

З.И.Васильевой. – М.: Академия, 2001. 

 

1. Реформы в области образования в эпоху Петра I 

В историю духовной культуры XVIII век вошел как век Просвеще-

ния. Особенностью русского просвещения стало не только стремление ос-

вободить человеческий разум от церковных догм, но и переосмысление 

самого христианского учения. Стремление создать сильное светское госу-

дарство не могло быть реализовано людьми, мыслящими религиозно-

догматическими категориями, необходим новый идеал – человек светски 

образованный, с широкими взглядами на мир, сохраняющий национальные 

традиции. 

К XVIII веку Россия превратилась в обширное многонациональное 

феодально-абсолютистское государство. Чтобы поднять Россию до уровня 

Западной Европы  Петр I  активизировал реформаторские процессы, затро-

нувшие все стороны общественной жизни, в том числе и систему образо-

вания. Для проведения реформ требуется большее количество  специально 

обученных  людей, что подталкивает  к открытию специальных учебных 

заведений и цифирных школ и т.д. Открываются Морская  Академия, Ака-

демия наук. Большую роль   в осуществлении реформ сыграла т.н. «пет-

ровская ученая  дружина», состоящая из выпускников Киево-Могилянской  

и Славяно-греко-латинской академий. 

В результате реформы в  области просвещения  введен  гражданский 

алфавит, возникает периодическая пресса, выпускается светская  ориги-
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нальная и переводная  литература, открываются первые государственные  

светские школы. Все представленные  на рассмотрение Петра I  проекты 

организации образования  в полной мере  реализованы не были. Однако 

под их влиянием единый тип образования, характерный для допетровского 

времени разделился на два  направления: церковное и светское, причем в 

рамках последнего  возникли различные профессиональные школы.  Раз-

витие просвещения в России требует  создания новых, собственно россий-

ских  учебных книг. С 1708 г. московская типография начинает выпуск  

книг напечатанных новым шрифтом, сменившим прежний церковносла-

вянский, что значительно облегчило процесс обучения чтению и письму. 

Цифровой текст стал набираться арабскими цифрами, вышли новые ариф-

метические таблицы, что упростило  и  приблизило к мировым стандартам 

изучение математических дисциплин.   

Другой важной чертой   образования стало преобладание сословно-

сти.  В данные период резко меняется быт семей, прежде всего в среде 

дворянского сословия. На государственном уровне вырабатываются стро-

гие требования к домашнему воспитанию детей, что получило отражение 

на страницах книги «Юности честное зерцало». Внутренняя политика Пет-

ра I  была направлена на возвышение дворянского сословия.  В итоге, все 

создававшиеся государством школы предназначались в основном для 

высшего сословия, готовящегося к службе в государственном аппарате.  

Однако нередко в эти школы принимались дети  и из других сословий. В 

целом же  для различных сословий, кроме крестьян,  открывались свои 

школы. Все школы создавались по указаниям Петра I  и даже при его лич-

ном контроле.  

2.Образование государственных школ. 
Первой попыткой петровского правительства создать в России сеть 

государственных начальных школ, доступных достаточно широким народ-
ным слоям, было открытие цифирных школ. Они открывались для детей от 
10 до 15 лет для подготовки народа к государственной службе (светской и 
военной), для работы на заводах, верфях. Были подготовительным этапом 
для  дальнейшей профессиональной подготовки. Предполагалось, что обу-
чаться будут дети солдатские, посадские, духовенства, дворян, приказных.  
В 1716 г. Петр I  разрешает дворянским детям учиться дома, или в столич-
ных школах, в дальнейшем такое разрешение получили купцы, и духовен-
ство. Таким образом цифирные школы не получили поддержки среди на-
селения и не могли стать базовым типом новой русской школы.  

Для обучения солдат и матросов  в начале XVIII века открываются 
гарнизонные и адмиралтейские школы. Цель – подготовка младшего ко-
мандного состава, мастеров по строительству, обслуживанию кораблей. 
Все эти новые школы назывались «русскими» (преподавание велось на 
русском языке), в отличие от «разноязычных», где готовили переводчиков.  
В это же время,  по инициативе  В.Н. Татищева – представителя светского 
направления в русской педагогике XVIII века, на Урале создаются горно-
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заводские школы,  готовящие  квалифицированных рабочих и мастеров, 
которые видоизменяясь, сохранили свое первоначальное предназначение 
до конца XIX века.  Преимущественно для дворян  последовательно от-
крывается ряд новых учебных заведений:  Московская инженерная школа, 
Петербургская инженерная школа, Петербургская артиллерийская школа.  
В Москве при военном госпитале открывается хирургическая школа. Для 
подготовки канцелярских служащих для государственного аппарата, также 
открывается школа.  

Образцом для большинства  школ служила Школа математических и 
навигационных наук в Москве. В 1715 г. морские классы были переведены 
в Петербург, и переименованы в Морскую академию. 

При достаточно поспешном учреждении школ  в петровскую эпоху, 
организация их была зачастую неудовлетворительная. По сути, это были 
полурусские школы, т.к. в основном в них преподавали иностранцы, также 
школы грешили многопредметностью, граничившую с хаосом, т.к. готови-
ли «служилых людей на всякую потребу». Вместе с тем, акцент на профес-
сиональную подготовку в начале XVIII века  привел к тому, что государст-
венных школ действительно общеобразовательного характера в России 
долго не создавалось. Эту задачу пытались решить школы частные. Они 
пользовались в то время субсидиями государства  и во многом послужили 
основой для  развития школьного дела в России. Значительные преобразо-
вания произошли в петровскую эпоху в духовных учебных заведениях, че-
му  способствовала жесткая политика Петра I  по отношению к церкви, 
стремление полностью подчинить ее царской власти и государству, жела-
ние иметь духовенство, поддерживающее новые преобразования, появле-
ние светского направления в обучении. Сначала доступ в епархиальные 
школы и духовные семинарии был открытыми, однако вскоре и эти школы 
стали восприниматься как профессиональные, кроме того, правительство 
начинает требовать, чтобы туда принимались лишь дети духовенства по 
специальным списками. Постепенно устанавливается новый порядок: все 
дети духовенства должны  обучаться в духовных школах, в ином случае – 
в солдаты.   

Самым ярким детищем Петр I в области наук и просвещения, поя-
вившемся после его смерти, явилась С.-Петербургская академия наук, с 
подчиненными ей  академическими университетом и гимназией. Необхо-
димо подчеркнуть, что это не  учебное, а научное учреждение. Академиче-
скую гимназию можно считать первой в России государственной светской  
общеобразовательной школой, целью которой было  подготовка молодежи 
к поступлению в университет. Петровские преобразования в сфере про-
свещения достаточно быстро стали давать ощутимые результаты. Подго-
товка профессионалов по  различным специальностям способствовала   
развитию промышленности, строительству крупных предприятий, росту 
ремесленного производства, стимулировала внутреннюю и внешнюю тор-
говлю в стране.  
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ПРОСВЕТИТЕЛИ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 

 

ИВАН ТИХОНОВИЧ ПОСОШКОВ 

(1652-1726), 
известный экономист  

и публицист 

 

ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ТАТИЩЕВ 

(1686-1750), 
историк, крупный общественный  

деятель, организатор проф.  

образования на Урале 
Книга о скудости и богатстве, Завещание оте-

ческое. 

    Развивал идею о необходимости созда-

вать в России школы для каждого сословия, 

в том числе и для крестьян: «Не худо бы так 

учинять, чтобы не было в малой деревне без-

грамотного человека». 

     Считал, что книги должны печататься на 

русском языке, необходимо упростить цер-

ковнославянский алфавит. 

    Стремился разработать основы со-

знательного обучения, ввести в обучение 

строгий, продуманный порядок, организо-

вать учет знаний каждого ученика, который 

должен фиксироваться в специальной книге. 

Большое место в своих работах отводил 

нравственному, патриотическому и трудово-

му воспитанию. 

   Требовал воспитывать детей в «великой 

грозе», в духе религиозности и покорности. 

   Не возражал против физических на-

казаний: если сын впадает в блуд «...ребра 

ему сокруши, без всякого милосердия нака-

жи его».  

Дитя надо растить не балуя роскошью, «обу-

чай его и нужду всякую терпети». 

   Выступал против детской праздности. Они 

должны быть заняты или художественным 

делом, или чтением книг. 

   Подчеркивал необходимость создания 

учебных книг, построенных по принципу 

самоучителя, которыми учащиеся могли бы 

пользоваться без помощи учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 О порядке преподавания в школах при уральских 

казенных заводах, Разговор о пользе наук и учи-

лищ, Духовная моему сыну и др. 

   Образование и воспитание, по его мнению, 

служат делу повышения благополучия госу-

дарства и укрепления религии. 

   Оставаясь защитником сословного дворян-

ского просвещения, отстаивал идею не 

только промышленных училищ, но и откры-

тия школ для крепостных крестьянских де-

тей обоего пола, которых с 5 до 10 лет учить 

грамоте, а до 15 лет — ремеслам. Сторонник 

общественного воспитания, требовал рас-

ширения сети школ.  

   Был организатором ремесленного об-

разования на Урале, инициатором создания 

училищ при горных заводах с весьма демо-

кратичным составом учащихся. 

В училищах учителя и руководители долж-

ны сочетать ремесленное обучение с обуче-

нием счету, письму, чтению. 

   Считал нецелесообразным посылать дво-

рянских детей для обучения за границу, т. к. 

это не будет способствовать их патриотиче-

скому воспитанию. 

Много внимания в своих работах уделял 

светскому образованию и нравственному 

воспитанию дворянина. Он должен был изу-

чить: письмо, арифметику, геометрию, ар-

тиллерию и фортификацию и др. разделы 

математики, немецкий язык, русскую исто-

рию и географию, гражданские и воинские 

законы. 

   Предъявлял высокие требования к учите-

лям, которые должны учить по совести, над-

зирать за детьми «как отец о сущих детях», 

показывать достойные примеры, быть благо-

разумным, кротким, не пьяницей, не блудли-

вым, не воровать, не лгать. 

  Выступал против ранних браков (жела-

тельны после 30 лет). 
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3. Сословно-дворянские закрытые учреждения 

 

После смерти Петра I,  открытые им школы, за редким исключением, 

во второй четверти XVIII века,  стали закрываться,  акцент был перенесен 

на развитие сословных, прежде всего дворянских учебно-воспитательных 

учреждений: кадетских, шляхетских корпусов,  «благородных» пансионов, 

домашнего воспитания. Однако нужно отметить, что в отдельных дворян-

ских семьях дети получали достаточно хорошее  для того времени домаш-

нее образование, дававшее им возможность поступать даже в европейские 

университеты. Домашнее воспитание зависело от множества факторов:  

благосостояния родителей, их социальной ориентации,  характера деятель-

ности главы дома,  возможности  приглашать действительно  образован-

ных гувернеров.  Именно в это время накапливается  уникальный россий-

ский опыт домашнего образования  в дворянских усадьбах, превращав-

шихся порой в своеобразные воспитательно-образовательные центры.  

Оставшиеся школы, созданные при Петре I,  после его смерти под-

верглись серьезным преобразованиям. Так цифирные школы  слились с 

гарнизонными, архиерейскими школами.  

С воцарением Анны Иоанновны одной из первых сословных дворян-

ских привилегий стало открытие специальных школ для «шляхетских», 

дворянских детей. Оформилась и своеобразная система дворянского вос-

питания  (все дворянские дети до 7 лет привозятся в С.-Петербург на смотр 

и запись, второй смотр проводился через 5 лет, «недоросль должен хорошо 

читать и писать, далее обучение продолжалось дома или в государствен-

ных учреждениях, в 16 лет проводилась еще одна проверка в Сенате и 

дальнейшее обучение). 

Данью традициям петровской эпохи было сохранение права обуче-

ния, даже в закрытых дворянских учебных  заведениях, детей  разночин-

цев, которых, однако, не учили дворянским наукам: фехтованию, танцам, 

верховой езде.  Постепенно образование становится  средством обоснова-

ния принадлежности к дворянскому сословию.  

Ко 2-й половине ХVIII века появляется немногочисленная русская 

интеллигенция – прогрессивные ученые с  М.В. Ломоносовым во главе. К 

середине XVIII века гимназия и университет при Академии наук пришли в 

упадок. Ставится задача создания центра отечественной науки. М.В. Ло-

моносов стремится создать российский по духу университет и гимназию 

при нем, в которых могли бы учиться все желающие,  независимо от со-

словия.   В 1755 г. Елизавета Петровна издает указ об учреждении  в Моск-

ве университета в составе трех факультетов: юридического, философского 

и медицинского с двумя гимназиями при нем (одна из попыток создания 

преемственной  системы среднего и высшего образования). В 1779 г. при 

университете открывается первая  учительская семинария в России. 
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В простонародной, крестьянской и посадской среде  на протяжении 

всего XVIII века продолжала сохраняться православная традиция воспита-

ния и обучения детей.  Образование данных сословий было вне сферы 

внимания государства и школьных преобразований. Оно зависело от ини-

циативы самого населения, получавших образования как в Киевской Руси, 

путем приглашения «мастеров грамоты» (в XVIII веке – «самоходные» или 

«вольные учителя»), которые давали элементарные знания и умения. Так-

же элементарной грамоте обучали священники, грамотные родители.  

Более серьезное внимание  обучению детей  грамоте и книжному са-

мообразованию уделяли старообрядцы. Их общины занимали автономное 

положение в Российской империи. В Поморье, Сибири, В центре России 

сложились старообрядческие культурные центры, сохранившие на протя-

жении всего XVIII века образовательную традицию Московской Руси XIV-

XVII веков. В этой среде открывались училища, где  обучались  словесным 

наукам по собственным учебникам. Вместе с обучением по старинной тра-

диции по церковным книгам, старообрядцы не чурались современного 

опыта школьного преподавания. Видный старовер А. Денисов построил 

свою оригинальную «Риторику» по всем правилам школьной науки того 

времени. В старообрядческой среде почти все крестьяне были грамотны, 

не только мужчины, но и женщины. Также  в скитах обучались  дети окре-

стных сел – не старообрядцы.  

 

 4. Просвещение в эпоху Екатерины Великой  

Во второй половине XVIII века (60-е – 80-е гг. – правление Екатери-

ны II) окончательно оформляется идея создания общеобразовательной  

школы для широких слоев населения, исключая крепостное сословие.  

Упор делается не на  сословную и узкопрофессиональную,  как в преды-

дущую эпоху, цель воспитания,  а на  общепедагогическую, сочетающую 

общую образованность с профессиональной  выучкой. 

Эта мысль возникла у Екатерины II под влиянием идей западноевро-

пейского просвещения Д.Локка,  французских философов – энциклопеди-

стов:  Ж.-Ж. Руссо, Д.Дидро, Вольтера, К.Гельвеция   и русских просвети-

телей. В воспитании она видела главное условие формирования «новой 

породы людей» (идея заимствована у Руссо).  Каждому сословию отводи-

лось строго определенное место в общественной жизни, а задача формиро-

вания гражданина возлагалась на  правильное воспитание.   

 В основу российской системы  воспитания и образования был поло-

жен сословный принцип и идеи французского Просвещения, об изоляции  

ребенка от общества в период его обучения.  Появляется система закрытых 

воспитательных учебных заведений, созданных по строго сословному 

принципу, в которых учащиеся получали  ту сумму знаний, которая была 

необходима для жизни  представителю конкретного сословия.  Для реорга-

низации «дела воспитания детей», из Франции был приглашен 
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И.И.Бецкой- русский по происхождению, профессиональный педагог, чьи 

взгляды сформировались под влиянием идей французского просвещения. 

Оптимальной формой  организации воспитания и соответственного обуче-

ния, по его мнению, должно стать закрытое воспитательное учреждение,  

где находились дети с 5-6  до 18-20 лет.  На протяжении всего   пребыва-

ния в воспитательном учреждении  дети  должны быть изолированы от  

воздействия  окружающей среды, даже родственников. Таким образом  

предполагалось воспитать «новых отцов и матерей», а те должны воспи-

тать своих детей  на основе новых традиций.  

Создание государственной системы образования И.Бецкой начал с  

открытия училища при Академии художеств, Воспитательных домов в 

Москве и Петербурге, Воспитательного  общества благородных девиц в 

Петербурге  и  Коммерческого училища. Общим в уставе всех учебных за-

ведений было запрещение телесных  наказаний и запугивания  детей, ин-

дивидуальный подход в оценке способностей  каждого учащегося. Однако 

отсутствие в России специально подготовленных учителей свело практи-

чески на нет все благие намерения И.И.Бецкого.  Приглашение учителей 

из-за границы  положения не изменило, из-за некомпетентности и коры-

столюбия воспитателей.  Единственно успешной  была  деятельность 

Смольного института благородных девиц, положившая начало женскому 

образованию в России.  

Просветительские взгляды на воспитание и обучение детей высказы-

вали  не только сторонники идей Екатерины II, но и ее оппоненты. В этот 

период активно работают и Н.И. Новиков, Ф.И. Янкович, А.Н. Радищев и 

т.д. 

 Н.И.Новиков был более социальным мыслителем и издателем, чем 

педагогом.  Как издатель он вел  активную  просветительскую деятель-

ность, печатая переводы Руссо, Дидро, Вольтера.  Идея воспитания добрых 

граждан, счастливых и полезных отечеству, его патриотов, борцов против 

рабства, была центральной в воспитательной системе Новикова.  Справед-

ливой критике подверг современную ему систему дворянского воспитания: 

домашнее дается часто некомпетентными учителями, воспитание и обуче-

ние за границей  в больше степени проводится в праздности и веселье, чем 

в науках, воспитание в закрытых заведениях оторвано от реальной жизни.  

Его воспитательная система состоит из 3 частей: физическое воспитание, 

нравственное, и образование разума. Отдавал предпочтение общественно-

му воспитанию и школьному образованию. Большую роль отводил семей-

ному воспитанию и домашнему образованию,  в чем был прямым против-

ником идей Екатерины II. 

Мысли Екатерины II  о преобразовании дела воспитания и образова-

ния молодежи  отражены в реформе 1782-1786 годов. В этот период своего 

царствования  она во многом пересмотрела свою  просветительскую поли-

тику,  и сделала акцент на создание школ для мещан, общеобразователь-
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ных  учебных заведений, в губернских и уездных городах по всей Россий-

ской империи. По всей России во всех городах и крупных селах должны 

были  создаваться народные училища 2 типов: в губернских городах  - 

главные народные училища, (с 5-летним сроком обучения) в уездных го-

родах и селах – малые народные училища (с 2-летним сроком).  Подготов-

кой новой реформы занималась Комиссия. План реформы был разработан 

Ф.И.Янковичем де Мириево,  сербом по национальности – австрийским 

педагогом, приглашенным в Россию. Он перевел на русский  язык многие  

австрийские и немецкие инструкции, уставы школ, учебные пособия.   Но-

вая система требовала подготовка новых учителей. В 1783 стараниями Ян-

ковича, в Петербурге  на базе Главного народного училища начинается 

подготовка учителей, способных работать в условиях классно-урочной 

системы. 1786 учительская семинария отделяется и становится первым в 

России высшим учебным  педагогическим заведением. Контроль за дея-

тельностью семинарии осуществляла  сама Екатерина II.  

В основном в народных училищах учились дети дворянства, духо-

венства и части  купечества. Это положение усиленно критиковал 

А.Н.Радищев – профессиональный педагог, просветитель крайне револю-

ционного  революционного направления. Он требовал широкого и полно-

ценного образования для детей всех россиян независимо от их сословия. 

Радищев – человек эпохи, шедшей на смену эпохи Просвещения. Его цель 

– не исправление мира и его нравов путем просвещения, а свержение строя 

с его  социальной несправедливостью. 

В сфере образования  и педагогической  мысли Россия в XVIII веке 

вышла на качественно  новый уровень:  была разработана система идей о 

воспитании  и обучении человека – гражданина  своего отечества,  созданы 

и проверены на практике различные типы государственных светских школ, 

послуживших  основой  создания  централизованной  государственной  

системы  образования в XIX веке.  

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Педагогическая деятельность Ф. Прокоповича, Л. Магницкого,                

И. Посошкова, В. Татищева. 

2. Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.На основании текста книги П.Ф.Каптерева «История русской педа-

гогики», определить отношение к образованию в России в начале XVIII 

века. 
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ИВАН ИВАНОВИЧ БЕЦКОЙ (1704-1795) 

 
 

 

 
 

Краткие 

биографические 

сведения 

 

Виды учебных 

заведений,               

открытые при его 

содействии 

 

Задачи 

воспитания 

 

Средства  

воспитания  

и обучения 

Значение 

организационно-

педагогической 

деятельности 

 

Родился в Сток-

гольме (сын 

фельдмаршала 

Ю.Н.Трубецкого) 

Учился в Копенга-

генском кадетском 

корпусе. 

 

В 40-х гг. служил 

в Петербурге в 

Коллегии ино-

странных дел. 

В 1747 г. вышел в 

отставку. 

До 1762 г. жил за 

границей, где по-

знакомился с эн-

циклопедистами 

(Гримм, Дидро, 

Руссо). 

В 1762 г. его при-

глашают в Рос-

сию. 

 

1763 г. 

-Воспитательные 

дома с госпита-

лем для рожениц: 

в Москве, Петер-

бурге. 

 - Училище для 

мальчиков раз-

ных сословий 

(кроме крепост-

ных) при Акаде-

мии художеств. 

 -Коммерческое 

училище в Моск-

ве. 

 -Смольный ин-

ститут благород-

ных девиц в Пе-

тербурге с отде-

лением для дево-

чек-мещанок. 

-Ряд воспита-

тельных домов в 

провинциальных 

городах. 

 

Создать 

путем 

воспитания 

«Новую 

породу 

людей»: 
-образованных 

дворян, способных 

-гуманно обра-

щаться с крестья-

нами и спра-

ведливо управлять 

государством; 

-разночинцев— 

«третий чин лю-

дей», которые за-

нимались бы про-

мышленностью, 

торговлей, ремес-

лом. 

 

Цель воспитания 

- эти люди переда-

дут привитые им 

взгляды и привыч-

ки своим детям 

- постепенно из-

менится нрав-

ственность, про-

изойдет улучше-

ние общества. 

 

 

 

 

 

 

 

-Изолировать детей 

от окружающей сре-

ды: «Оградить детей 

от дурных влияний 

семьи  и общества, 

предрассудков стар-

шего поколения». 

-«Поддерживать 

склонность к трудо-

любию, и чтоб стра-

шились праздности 

как источника всяко-

го зла». 

-Уделять большое 

внимание нравствен-

ному воспитанию: 

«Учить их учтиво-

сти, благопри-

стойности, соболез-

нованию о бедных, 

несчастливых». 

-Придавать большое 

значение умственно-

му и физическому 

воспитанию: «Про-

свещая притом их ра-

зум наукам и худо-

жествам», использо-

вать «чистый воздух, 

увеселение невин-

ными забавами и иг-

ры». 

-Избегать наказаний: 

«Единожды и навсе-

гда ввести закон и 

строго утверждать, 

никогда и ни за что 

не бить детей». 

 

-Положил 

начало 

женскому 

среднему 

образованию. 

-Выступал за со-

словные учебные 

заведения. 

-Изменил поста-

новку уч.-воспита-

тельной работы в 

кадетских корпу-

сах и гимназиях. 

-Открыл новые 

воспитательно-

образовательные 

учреждения. 

-Представил док-

лад об общей ор-

ганизации в Рос-

сии дела воспита-

ния детей - «Гене-

ральное учрежде-

ние о воспитании 

обоего пола юно-

шества». 
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Лекция № 5 

Образование в России в XIX веке 

 

План: 

1. Система образования в России XIX вв. 

2. Педагогические реформы 60-х годов XIX века. 

3. Реакционная политика правительства в 70-е - 80-е годы XIX века. 

 

Литература:   

 1. История педагогики и образования / Под ред. А. Пискунова. М., 

2001. 

 2. Антология педагогической мысли России первой половины XIX  

века. М., 1987. 

3. Антология педагогической мысли России второй половины XIX-

начала XX вв. М., 1990. 

 4. История педагогики в России: хрестоматия / Сост. С.Ф.Егоров,              

2-е изд. М.,2000. 

 5. История образования и педагогической мысли  за рубежом  и в 

России: учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. 

З.И.Васильевой. – М.: Академия, 2001. 

  

1. Система образования в России XIX вв. 

 Начало XIX  века совпало для России с воцарением на престол Алек-

сандра 1, провозгласившего продолжение просветительских реформ, нача-

тых ранее. В царствование Александра I сложилась обстановка, способст-

вующая появлению реформаторских проектов у передовой и образованной 

части  русского общества.  В 1802 г. образовывается министерство народ-

ного просвещения, определяется новая структура системы образования 

первой четверти 19века, основными звеньями которой стали приходские и 

уездные училища, гимназии и университеты.  Вся Россия была поделена на 

6 учебных округов (Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, 

Виленский, Дерптский) – с университетом во главе каждого округа. Обя-

занности университетов значительно расширились: кроме  традиционных 

функций они должны были  руководить деятельностью  гимназий своего 

округа, осуществлять методический и инспекторский контроль. Все звенья 

народного образования находились в вертикальной зависимости и имели 

преемственность.  

Приходские училища (1 год)  давали элементарные знания. Уездные 

училища (2 года) создавались по одному в уездных и губернских городах. 

Их цель – образование детей непривилегированных слоев населения  и  

подготовка к поступлению в гимназию. В училище преподавалось 15 

учебных предметов 2-мя учителями. В гимназии (4 года)  принимались 

лишь дети дворян и чиновников. Цель гимназии – подготовка к поступле-
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нию в университет. Особенностью содержания обучения было отсутствие 

в учебном плане закона Божьего и русского языка. Гимназии были хорошо 

оснащены дидактическими  и наглядными пособиями, учебниками. Фи-

нансировались за счет государства. В начале XIX века получают распро-

странение идеи европейского просвещения. Под их влиянием во многих 

дворянских  усадьбах создаются школы для крестьянских детей, причем во 

многих  практиковалось совместное обучение барских и крестьянских де-

тей. В первые 5 лет царствования Александра  I  создаются специальные 

высшие школы: Московское коммерческое училище, Институт путей со-

общения и т.д.   

Необходимость иметь в обществе элиту, соответствующую целям и 

задачам российской политики привело к созданию специального учебно-

воспитательного учреждения для детей высшего дворянства – Лицея.  

Существенные изменения в сфере образования произошли в 1817 г., 

когда Министерство просвещения преобразовывается в министерство ду-

ховных дел и народного просвещения. Изменяются учебные планы учи-

лищ и гимназий, вводится чтение Священного писания  и т.д. Особой опа-

ле подвергаются университеты. Однако в передовой дворянской среде со-

хранилось увлечение  западноевропейской наукой и культурой.  

  После восшествия на престол Николая I, отмеченного восстанием 

декабристов, внимание к вопросам воспитания усилилось. В 1826г. пред-

принимается новая попытка создания системы образования. Особенностью 

новой системы было отсутствие преемственности между ее ступенями. 

Приходские училища д. обучать детей самых низших  сословий, в уездных 

обучались дети купцов, ремесленников, мещан и прочих горожан  не дво-

рянского сословия. Срок – 3 года.  Гимназии становились учебным заведе-

нием для детей дворян  и высшего чиновничества  и готовили  к поступле-

нию в университет. По содержанию обучения они были сугубо гуманитар-

ные.  
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
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2. Педагогические реформы 60-х годов XIX века. Реакционная 

политика правительства в 70-е – 80 -е годы XIX века. 

      С начала 60-х годов XIX века ведется подготовка новой школьной 

реформы. Реформированию подверглись все стороны народного образова-

ния. Появляются женские училища двух типов: училища первого разряда 

(6 лет) и второго разряда (3 года). Женские училища были внесословными  

учебными заведениями, дававшими среднее образование, но не ставивши-

ми задачу подготовки девушек к его дальнейшему продолжению. Важным 

документом становится новый университетский устав. Согласно которому, 

университеты получали некоторую самостоятельность: выбирать ректора и 

проректора на 4 года, избирать по конкурсу профессоров, создавать советы 

факультетов, выбирать деканов. В 1864 г. проведена реформа системы на-

чального и среднего образования. Утверждаются начальные народные 

училища, цель которых  состояла в утверждении  в народе религиозных и 

нравственных понятий и первоначальных полезных знаний. Срок обучения 

в них не был ограничен, как и возраст обучающихся. Начальные народные 

училища были  внесословными и бесплатными,  в них допускалось совме-

стное  обучение мальчиков и девочек. Начальные народные училища были 

двух типов: светские и духовные с соответствующим подчинением.  В 

этом же году утверждается новый устав  гимназий и прогимназий, соглас-

но которому утверждается два типа гимназий: реальная и классическая и 

соответственно им прогимназии. Прогимназии по своему содержанию 

обучения соответствовали первым 4 классам гимназии. Прогимназии от-

крывались  чаще всего в маленьких городах и давали  возможность  посту-

пления в средние классы гимназий. Новым в практике работы гимназий 

было создание библиотек для учителей и учащихся, специально оснащен-

ных кабинетов. Оба типа гимназий объявлялись внесословными с раздель-

ным обучением мальчиков и девочек. Особенностью классических гимна-

зий было то, что около 40% всего учебного времени  отводилось на изуче-

ние древних языков: латинского и греческого. Окончившие классическую 

гимназию имели право поступления в университет. Содержание обучения 

в реальных гимназиях отличалось в первую очередь отсутствием в учеб-

ном плане древних  языков. Что соответствовало цели данных заведений – 

подготовке к поступлению  в высшие технические и сельскохозяйственные 

учебные заведения.  

 Новыми образовательными учреждениями, появившимися после от-

мены крепостного права и создания  новых форм самоуправления – земств, 

стали земские школы, значение которых усилилось к концу 19 века.  Зем-

ства  могли открывать и материально поддерживать начальные школы, по-

ощрять субсидиями и стипендиями их деятельность. Однако им запреща-

лось вмешиваться в учебно-воспитательный процесс. Земства принимали 

на себя лишь часть  хозяйственных расходов   по школам,  а основные рас-

ходы несли сельские  общества. 
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3. Реакционная политика правительства в 70-е - 80-е годы XIX 

века. В 70 – 80 годах политика правительства в отношении  системы обра-

зования начинает меняться.  Правительство всячески тормозит открытие 

земских и городских школ и в противовес  упорно насаждает  церковно-

приходские.  По новому уставу название «гимназия» сохраняется  лишь за 

классическими, а реальные ликвидируются. Срок обучения – 8 лет,  7 класс 

двухгодичный. Кроме того, вводится приготовительный класс. По-

прежнему право приоритетного поступления в университет имеют выпу-

скники гимназий. С целью ограничения  поступления в гимназии детей не-

дворянского сословия в середине 80 г.  повышается плата за обучение и 

издается «циркуляр о кухаркиных детях», предписывающий директорам 

гимназий и прогимназий  воздержаться от  приема детей кучеров, лакеев, 

поваров, прачек.   

В 1872 г. появляются реальные училища, дающие общее и специаль-

ное образование (курс – 7 лет).  Выпускники реальных училищ поступали 

лишь в  высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения.  

В 1888г. для нужд развивающейся промышленности  были созданы хоро-

шо поставленные и оборудованные средние технические училища, а ре-

альные  преобразованы в общеобразовательную среднюю школу.  

 Изменение претерпела и начальная школа. Начальные школы с 3-х 

летним курсом обучения  не отвечали требованиям прогресса. Открывают-

ся двухклассные начальные училища и городские училища. Двухклассные 

начальный училища имели 5-летний  курс обучения, продолжить обучение 

в средних школах выпускники не могли, т.к. не было преемственности в 

программах. Эти училища были тупиками, дающими право поступления 

лишь на специализированные курсы  и в учительские семинарии.  

 Более повышенными начальными школами были городские  учили-

ща с 6-летним курсом. Большая часть уездных училищ в 70-е г. преобразу-

ется в городские. Преемственной связи со средними школами у них также 

не было, а  для окончивших  при многих городских училищах организовы-

вались 1-2 годичные курсы  счетоводов, бухгалтеров, учителей, чертежни-

ков и т.д. Г.у. просуществовали до 1912 г. преобразовавшись  в высшие 

начальные училища (4 года после начальной школы). 

 Самым распространенным типом  начальной школы оставались цер-

ковно-приходские школы (ЦПШ),  курс обучения в которых был  рассчи-

тан на 2 года.  

 Политика 70-80 годов сильно сказалась на деятельности земств по 

народному образованию. Земские школы не находили поддержки со сто-

роны правительства, их стало открываться втрое меньше. Несмотря на это, 

земские школы находили большую поддержку среди передовых педагогов  

и деятелей  народного образования.  Земства  полностью начинают брать 

на себя оплату учителей, открывают учительские семинарии,  выбирают  

учебники и учителей для своих школ, тем самым, влияя на  повышение 
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уровня преподавания. В школах применяются   лучшие методы обучения и 

осуществляют идеи прогрессивных русских педагогов.  

Рост числа начальных школ, особенно в 60-70 –е годы,  остро поста-

вил вопрос о  подготовке учителей. Все это стимулирует процесс создания 

специальных учебных заведений, готовящих учителей.  В 70-х годах пра-

вительство стало ограничивать открытие земских семинарий и учитель-

ских школ. Вместо них создавались казенные учительские семинарии, вос-

питывающие будущих  учителей  в духе православия  и преданности пре-

столу. В семинарию принимались окончившие двухклассные  училища, 

курс обучения  был рассчитан на 3 года. При них открывались общежития, 

семинаристы получали стипендии. Сначала учительские семинарии были 

мужскими, но затем открываются и женские.  У.с. давали меньший объем  

общеобразовательных знаний, чем гимназии или реальные училища, одна-

ко давали педагогическую подготовку. Некоторое число учительниц  для 

земских  и церковноприходских школ  готовили женские гимназии с до-

полнительным 8 педагогическим  классом и семиклассные женские епар-

хиальные училища.  Для подготовки учителей городских школ, создаются 

учительские институты, куда принимаются мужчины, окончившие У.с. или 

городские училища и педагогические курсы. Курс обучения был трехго-

дичным и  общеобразовательная подготовка была слабее, чем  в общеобра-

зовательной средней школе, однако на высоком уровне была педагогиче-

ская и методическая подготовка.   

 

Темы докладов и рефератов: 

        1. Содержание и методы обучения в реальных и классических гимна-

зиях в России XIX в. 

        2. Взгляды К.Д.Ушинского  на педагогику, как на науку. 

        3. Педагогика  ненасилия  Л.Н.Толстого. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить конспект по работам К.Д.Ушинского «О народности в 

общественном воспитании», «Труд в его психическом и воспитательном 

значении». 

2. Прочитать статьи Л.Н.Толстого «О народном образовании» и 

«Воспитание и образование». Охарактеризовать отношение Л.Н.Толстого к 

европейским системам образования, и его понимание сущности образова-

ния и воспитания народа. 
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ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  

(1810-1881) 

 

 

 

 

Основные статьи 

 

 

 

 

 

Педагогические 

взгляды 

Критика сословного 

профессионального 

образования 

 

 

Дидактические 

идеи 

1856 г. – Вопросы жизни. 

Главная идея – защита 

общечеловеческого обра-

зования. 

1858 г. – Нужно ли сечь 

детей и сечь в присутст-

вии других детей? Обсуж-

дение применения телес-

ных наказаний детей, до-

казывает антипедагогич-

ность применения розог. 

1859  г. – Основные нача-

ла правил о проступках и 

наказаниях учеников гим-

назий Киевского учебного 

округа; Отчего следст-

виях введения по Киев-

скому учебному округу 

правил о проступках и 

наказаниях учеников гим-

назий.  

Статьи, посвященные той 

же проблеме о нецелесо-

образности физических 

наказаний детей, но был 

непоследователен, счи-

тая, что на практике без 

них не обойтись. 

1. Считал главной идею 

общечеловеческого вос-

питания, воспитание 

полезного стране граж-

данина. 

2. Необходимость под-

готовки к общественной 

жизни высоко-

нравственного человека 

с широким умственным 

кругозором: «Быть че-

ловеком — вот к чему 

должно вести воспита-

ние». 

3. Воспитание обучение 

на родном языке. Пре-

зрение к родному языку 

«позорит национальное 

чувство». 

4. Указывал, что осно-

ванием последующего 

профессионального об-

разования должно быть 

широкое общее образо-

вание. 

5. Предлагал привлечь к 

преподаванию в высшей 

школе крупных ученых, 

рекомендовал усилить 

беседы профессоров со 

студентами. 

6. Боролся за общее 

светское образование. 

7. Призывал уважать 

личность ребенка. 

8. Боролся за автономию 

высшей школы. 

  Против сословной 

школы и ранней утили-

тарно-профес-

сиональной выучки. 

  Против ранней, преж-

девременной специали-

зации детей. Считал, 

что она тормозит нрав-

ственное воспитание 

детей, сужает их круго-

зор. 

    Осуждал произвол, 

казарменный 

режим в школах, 

бездумное отношение к 

детям. 

— Учителя должны 

отбросить старые, 

догматические спо-

собы преподавания 

и применять новые 

методы. 

— Надо будить 

мысль учащихся, 

прививать навыки 

самостоятельной 

работы. 

— Учитель должен 

привлечь внимание 

и интерес учащих-

ся к сообщаемому 

материалу. 

— Перевод из клас-

са в класс произво-

дить по результа-

там годовой успе-

ваемости. 

— В переводных 

экзаменах есть 

элемент случайно-

сти и формализма. 
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Н.И. Пирогов был одним из первых в стране организаторов воскрес-

ных школ, в создании которых видел настоятельную необходимость.  Про-

ект Пирогова направлен против сословной школы. Вся система образования по-

строена по принципу единой школы 

 

 

 

 

 

 
СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Н.И. ПИРОГОВУ 
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Лекция №6 

Особенности государственной политики  

в области образования в  России в XX в. 

 

План: 

1. Развитие школы и педагогики в период до Великой отечественной 

войны (1917-1941гг).  

2. Педагоги, работающие в 20-30 гг.  

3. Школа в период Великой отечественной войны  и послевоенные 

годы. 

4.  Особенности системы образования в России в конце ХХ – начале 

XXI века. 

 

Литература: 

1. История педагогики / Под ред. Н.Д.Никандрова. – М.: Гардарики, 

2007. 

2. Капранова В.А.  История педагогики: учебное пособие. – М.: Но-

вое знание,  2007. 

3. Мазалова М.А., Уракова Т.В.  История педагогики и образования. 

Конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2006. 

 

1. Развитие школы и педагогики в период до Великой отечест-

венной войны (1917-1941гг).   
Февральская революция дала толчок развитию общественно-

педагогического движения в  России.  Русская общественность активно 

включилась в поиск путей создания демократической школы.   

После Октябрьской революции вновь была выдвинута проблема ко-

ренной перестройки школы. Школа занимала важное место как средство 

пропаганды и распространения большевистской идеологии. Учительство 

раскололось на два лагеря: одни поддерживали большевиков, другие не 

приняли революцию. Руководство ВУСа призвало учителей бойкотировать 

советскую школу. Совнарком объявил  забастовку незаконной и распустил 

Всероссийский учительский союз. 

В 1918 г. новое государство издает документы, в которых излагаются 

цели, задачи и программа школьного образования: «Обращение наркома 

по просвещению», «Основные принципы единой трудовой школы», «Поло-

жение о единой трудовой школе РСФСР». 

Всю работу по реорганизации школы возглавил Наркомат просвеще-

ния – Наркомпрос, созданный в 1918 г. Первым наркомом просвещения 

был А.В. Луначарский. Совместно с Н.К. Крупской, М.Н. Покровским и 

др. он разрабатывал важнейшие теоретические проблемы народного обра-

зования, общую стратегию советской школы. Луначарский был сторонни-
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ком политехнической трудовой школы. Политехнизация образования по-

нималась им как триединая программа: 

– как содержание образования, тесно связанное с жизнью, реальным 

трудом; 

– как обучение через труд, связанное с внедрением в процесс обуче-

ния активных методов преподавания (экскурсии, лабораторные занятия и 

т.п.); 

– как приобщение детей и подростков к общественно полезному тру-

ду, знакомство с его видами в школьных мастерских. 

Главным теоретиком Наркомпроса стала Н.К. Крупская (1869-1939). 

В первые годы после Октябрьской революции она участвовала в создании 

системы народного просвещения и разработке основополагающих доку-

ментов советской школы. В дореволюционный период наибольший инте-

рес представляет ее работа «Народное образование и демократия» (1917), 

где дана марксистская трактовка развития европейской школы и педагоги-

ки. При ее активном участии в 1920-е гг. проводились многочисленные пе-

дагогические съезды, конференции, совещания. С именем Крупской связа-

ны разработка теоретических основ деятельности детских и юношеских 

организаций, становление теории и практики дошкольного воспитания. 

Планировалось, что в структурном отношении школа будет состоять 

из двух ступеней: I ступень (5 лет) – с 8 до 13 лет, II ступень (4 года) – с 14 

до 17 лет. 

Деятельность школы решено было строить на следующих принци-

пах: совместное обучение; бесплатность образования; гуманное отношение 

к ребенку; детское самоуправление как средство демократизации учебно-

воспитательного процесса; связь школы с жизнью, с миром труда, приро-

дой и обществом; забота о физическом здоровье детей. 

Организация учебного процесса предусматривала, что зимой дети 

будут учиться в школах, посещать фабрики и заводы, летом — участвовать 

в производительном труде в городе и деревне, применять полученные зна-

ния на практике. Поощрялись творческие задания: сочинения, рефераты, 

конкурсы на лучшую работу, работа в читальнях, подготовка утренников, 

вечеров. 

Несмотря на внешнюю прогрессивность программы развития новой 

школы, предложенной большевиками, широкой поддержки у учителей она 

не получила.  

Летом 1919 г. в стране развернулась дискуссия о школе II ступени. 

ЦК РКСМ,  считал, что школа оторвана от жизни, в ней учится мало детей 

рабочих и крестьян. Предлагалось вместо школ II ступени создать школы-

клубы для подростков. Работники системы профессионального образова-

ния предлагали создать уклоны в школе II ступени (педагогический, сель-

скохозяйственный, социально-экономический, индустриально-

технический) и практику по специальности. Было решено оставить школу-
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семилетку с двумя центрами: первый центр – 4 года, второй – 3 года. В 

1922 г. основным типом общеобразовательной школы в Советской России 

становится 9-летняя школа с двумя ступенями: I ступень – 5 лет, II – 4 го-

да. 

Появляется новый тип средней школы – рабфак, готовивший рабо-

че-крестьянскую молодежь к поступлению в вузы. В 1932/33 г. число раб-

факов увеличилось до 51. 

Разработка теоретических проблем организации школьного дела, об-

разования, воспитания и обучения была сконцентрирована в научно-

педагогической секции Государственного ученого совета (ГУС), создан-

ной в 1921 г. под руководством Н.К. Крупской. В работе секции приняли 

участие известные педагоги, организаторы народного образования, разде-

лявшие марксистскую идеологию, – П.П. Блонский (1884-1941), Н.Н. Иор-

данский (1863-1941), М.В. Крупенина (1892-1950), А.П. Пинкевич (1884-

1939) и др. 

В 1920-е гг. осуществляется реорганизация структуры и содержания 

школьного образования. Идет отработка различных моделей общеобразо-

вательной школы, учитывающих особенности контингента учащихся и ре-

гиона. В городах появляются фабрично-заводские семилетки (ФЗС), в 

сельской местности – школы крестьянской (колхозной) молодежи (ШКМ). 

Окончившие их поступали в 8-й класс, т.е. в школу II ступени, или в проф-

техучилище. 

Одновременно с поиском новой структуры школьного образования  

меняются подходы к содержанию общего образования и методам его осу-

ществления, что  отразилось в новых учебных планах и программах. С 

1923 г. в школьную практику вводятся комплексные программы, подготов-

ленные научно-педагогической секцией ГУСа. Учебный материал строил-

ся не по учебным предметам, а по темам и направлениям. Содержание 

учебного материала концентрировалось вокруг трех тем: природа, труд, 

общество. Предметная система преподавания была ликвидирована на I 

ступени обучения, но сохранена на II ступени. В 1927/28 учебном году 

вводятся переработанные программы ГУСа, предполагавшие сочетание 

комплексного и предметного обучения. Для школ I ступени вводится обя-

зательный объем знаний, умений и навыков.  
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СССР В 1917-1919 ГГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Педагоги, работающие в 20-30 гг.  

В 1920-е гг. экспериментальная работа ведется в опытно-по-

казательных учреждениях, осуществлявших поиск и проверку новых учеб-

ных программ, форм и методов обучения и воспитания. Эти школы воз-

главляли опытные педагоги: М.М. Пистрак (школа-коммуна), СТ. Шацкий 

(Первая опытная станция), Н.И. Попова (Вторая опытно-показательная 

станция) и др. В 1918 гг. на территории Беларуси была создана школа-

коммуна, которую возглавил П.Н. Лепешинский. В этот период педа-

гогическая наука была на подъеме. Положительное отношение к нововве-

дениям, внимание к зарубежным разработкам в области педагогики и пси-

хологии, привлечение авторитетных педагогов и организаторов образова-

ния к разработке документов о школе – все это помогало активно экспери-

ментировать в области теории и практики воспитания и образования. За-

метное влияние на становление отечественной педагогической науки в 

первое десятилетие советской власти оказал П.П. Блонский (1884-1941), 

который разработал основы трудовой политехнической школы, обосновал 
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ее концепцию, развил идеи обучения и воспитания на основе знаний зако-

номерностей развития ребенка, уважения его личности, потребностей и 

интересов, разностороннего умственного, нравственного, трудового и эс-

тетического воспитания детей. В работе «Трудовая школа» (1919) он 

сформулировал принципы, не потерявшие своей актуальности: связь тру-

дового обучения с общим образованием, связь содержания общего и поли-

технического образования с современным состоянием науки и др. 

Яркая фигура российской педагогики – С.Т. Шацкий (1878-1934), из-

вестный как создатель экспериментальных учебно-воспитательных учреж-

дений «Сеттлемент» (1906), «Бодрая жизнь» (1911), где он вел поиск но-

вых форм и методов воспитательной работы с детьми. После революции 

Шацкий развернул теоретическую и опытно-экспериментальную работу по 

созданию школы нового типа. На базе педагогического коллектива Первой 

опытной станции (1919-1932) он организовал научную школу. Станция 

была комплексом научно-исследовательских педагогических учреждений, 

детских садов, школ, внешкольных учреждений, просветительских органи-

заций для взрослых, где на основе единой программы разрабатывались и 

апробировались на практике формы и методы воспитания. Эксперимент 

позволил Шацкому прийти к выводу о необходимости системной органи-

зации содержания учебного и воспитательного процесса школы в масшта-

бе государства. Организующим ядром школьной жизни педагог считал эс-

тетическое воспитание, которое в единстве с трудовым выступает в каче-

стве катализатора творческого потенциала личности и коллектива. 

Особое место в отечественной педагогике первой трети XX в. при-

надлежит А.С. Макаренко (1888-1939), который известен как блестящий 

практик и писатель («Педагогическая поэма» (1933), «Книга для родите-

лей» (1937), «Флаги на башнях» (1938)). Обладая глубокими познаниями в 

области педагогической теории и талантом экспериментатора, Макаренко 

связал свою научную деятельность с воспитательной практикой. Знание 

отечественного опыта и собственный педагогический опыт позволили ему 

подойти к разработке системы воспитания, отвечающей задачам строи-

тельства нового общества. Ядро учения Макаренко — теория коллективно-

го воспитания. Он разработал вопросы организации коллектива, методов 

воспитания в нем, методику организации трудового и эстетического вос-

питания, формирования сознательной дисциплины, создания воспиты-

вающих традиций. 

  Идеи Макаренко оказали существенное влияние как на педагогику, 

так и на развитие смежных с педагогикой дисциплин – социальной педаго-

гики, педагогической психологии и др. 

В 1930-е гг. в СССР была проведена радикальная реорганизация сис-

темы школьного образования. Постановление «О структуре начальной и 

средней школы в СССР» (1934) определило унифицированную структуру 

школьного образования с преемственностью ее ступеней. 
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Установлены следующие типы школ: начальная школа (4 года); не-

полная средняя школа (7 лет); полная средняя школа (10 лет). 

Эта структура с незначительными изменениями просуществовала до 

1980-х гг. Она была оптимальной для того времени и получила мировое 

признание с точки зрения логичности построения и уровня общеобразова-

тельной подготовки. Помимо структурных изменений вводилось предмет-

ное обучение, стандартные программы и учебники, единый режим занятий. 

 
 

АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО (1888-1939) 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СССР В 1922-1926 ГГ. 

 

 
 

СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР В 1934 Г. 
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3. Школа в период Великой Отечественной войны и послевоен-

ные годы. 

В чрезвычайно сложном положении оказалась советская школа в го-

ды Великой Отечественной войны (1941-1945), когда основная масса детей 

на захваченных немцами территориях была лишена возможности учиться. 

Учителя и учащиеся принимали активное участие в борьбе против немец-

ко-фашистских захватчиков: они сражались в партизанских отрядах, участ-

вовали в боевых операциях, передавали партизанам сведения о враге, ухо-

дили в подполье, выпускали антифашистские листовки, организовывали 

побеги военнопленных в партизанские отряды. В зонах партизанского 

движения создавались лесные школы, где учителя-партизаны обучали де-

тей родному языку, арифметике, истории, географии, пению, рукоделию. 

На уроках истории зачитывали сводки Совинформбюро о положении на 

фронте, читали полученные с Большой земли листовки, газеты и журналы. 

Работая в исключительно сложных условиях (в землянках, крестьянских 

хатах, без учебников и тетрадей), школы стремились решать задачи обуче-

ния и военно-патриотического, идейно-политического воспитания в нераз-

рывной связи. 

В 1941/42 учебном году в РСФСР школу не посещали 25 % учащих-

ся. В районах боевых действий школьные здания были разрушены, заняты 

под казармы, госпитали. В военные годы принимается ряд постановлений 

партии и правительства, касавшихся школы: «Об установлении выпускных 

экзаменов по окончании начальной, семилетней и средней школы» (1944), 

«О награждении золотыми и серебряными медалями отличившихся уча-

щихся» (1944). Учебные планы и программы сокращались, вводились во-

енно-оборонные темы и военно-физическая подготовка молодежи. 

В послевоенные годы приоритетом школьной политики в СССР ста-

ло всеобщее начальное и семилетнее обучение. Осуществление этой зада-

чи было сопряжено с большими трудностями: не хватало зданий, школьно-

го оборудования, учебников и письменных принадлежностей. Положение 

было выправлено в 1950-е гг. В 1958 г. принимается Закон «Об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного об-

разования в СССР», который установил в стране всеобщее обязательное 

восьмилетнее образование. 

Процесс введения всеобщего среднего образования проходил в не-

сколько этапов. 

В начале  определены меры по улучшению материально-технической 

базы школ (строительство новых зданий, выпуск новых учебных пособий, 

оснащение оборудованием учебных кабинетов и т.п.). 

Далее уделялось внимание пересмотру содержания образования в 

средней школе, перестройке учебно-воспитательного процесса (изменение 

учебных планов, предусматривающих систематическое изучение основ на-

ук с 4-го, а не с 5-го класса, введение факультативных курсов с 7-го класса, 
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а также дифференцированного обучения в старших классах некоторых 

школ). В 1970 г. принимается Устав школы, который определил следую-

щие типы учебных заведений, дающих полное среднее образование: 

– общеобразовательные полные средние школы (9-10 кл.); 

– средние специальные учебные заведения (техникумы); 

– средние профессионально-технические училища – ПТУ, школы ра-

бочей и сельской молодежи (9-11 кл.). 

В 1960-70-е гг. в системе народного образования произошли сущест-

венные изменения. В школьной сети повысился удельный вес полных 

средних школ. В 1975 г. в СССР 96 % выпускников восьмилетки посещали 

различные учебные заведения, где давалось полное среднее образование. 

Получили развитие новые типы воспитательно-образовательных 

учреждений: специализированные школы, школы с углубленным изучени-

ем предметов, школы-комплексы, объединявшие все местные учреждения 

общественного воспитания, включая общеобразовательные школы, дет-

ские клубы и общества, кружки детской художественной самодеятельно-

сти, технического творчества. Получили широкое распространение группы 

продленного дня, в которых в 1976 г. занималось 20,8 % учащихся, а в 

1980 г. – уже 32,4 %. Появились межшкольные учебно-производственные 

комбинаты  (УПК),  в которых старшеклассники получали трудовое и по-

литехническое образование. В центр школьной политики ставится задача 

перехода ко всеобщему среднему образованию, которую планировалось 

решить к середине 1970-х гг. 

В этот период советские педагоги решают вопросы дидактики (Ю.К. 

Бабанский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Л.В. Занков, В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер, Г.И. Щукина и др.), истории педагогики (Г.Е. Жураковский, Ф.Ф. 

Королев, А.И. Пискунов, З.И. Равкин, М.Ф. Шабаева и др.), методологии 

педагогики (В.Е. Гмурман, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, Н.Д. Никан-

дров, В.М. Полонский, М.Н. Скаткин), воспитания, всестороннего разви-

тия личности (О.С. Богданова, Л.Ю. Гордин, И.А. Каиров, В.М. Коротов, 

Б.Т.Лихачев, Л.И. Новикова, Э.И. Моносзон, Г.Н. Филонов и др.). 

 

4. Особенности системы образования в России в конце ХХ-

начале ХХI века. 

В 70-е гг. советская школа вступает в полосу кризиса, который со 

всей очевидностью проявился в начале 80-х гг. XX в. Негативные тенден-

ции — падение интереса к учебе, ухудшение психического и физического 

здоровья школьников, инфантилизм и асоциальность — были настолько 

очевидны. Массовый охват, высокие показатели успеваемости скрывали 

низкий уровень подготовки, отсутствие кадров и финансовых ресурсов. 

Потенциал советской школьной системы был практически исчерпан, а бю-

рократизм, унификация, чрезмерная идеологизация превратили школу в 

закрытое учебное заведение, оторванное от жизни. 
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 Таким образом, система общего обязательного унифицированного 

единого советского образования к середине 1980-х гг. устарела, перестала 

решать основную задачу – всестороннее развитие личности, соответст-

вующее требованиям современной науки и общества. 

Первый этап перестройки в сфере образования должен был решить 

несколько проблем: сделать систему образования гуманистически ориен-

тированной, демократичной и открытой, создать возможности для удовле-

творения разнообразных образовательных потребностей отдельного чело-

века, позволить школе всех ступеней адаптироваться к функционированию 

в новых экономических условиях, повысить качество образования и статус 

учителя. Однако во второй половине 1980-х гг. сложились неблагоприят-

ные условия для осуществления намеченных задач реформирования, по-

скольку реформа проводилась в обстановке глубокого политического и со-

циально-экономического кризиса, неопределенности, бессистемности и 

несинхронизированности экономико-политических и образовательных 

преобразований, в целом реформы продвигались нерешительно и носили 

неявный характер. 

Во время осуществления первого этапа реформы решались две ос-

новные задачи: сменить господствующие концептуальные подходы к обра-

зованию, разработать концепции развития личности человека и апробиро-

вать инновационные подходы. До начала реформ система образования ис-

пользовала знаниевый (когнитивный) подход. В ходе реформы был сделан 

переход к личностно-ориентированному подходу, основанному на само-

реализации учащегося, раскрытии его индивидуальных особенностей. Этот 

период явился всплеском педагогических разработок и новых идей, дви-

жения учителей-новаторов. 

В 1984 г. была совершена попытка изменить содержание и формы 

обучения: в программу обучения были введены новые учебные курсы 

(«Этика и психология семейной жизни», «Информатика»), изменился под-

ход к факультативным курсам, была взята установка на профориентацию в 

старшем звене, гуманитаризацию общеобразовательных дисциплин. В со-

ответствии с положениями реформы вводилось обучение с 6 лет в течение 

11 лет, однако в реальности дети учились, как и прежде, десять лет, но 

классов заканчивали одиннадцать. Увеличились сроки обучения в вузах на 

некоторых факультетах с 4 до 5 лет. В целом предпринятая в 1984 г. по-

пытка реформирования образовательных учреждений в рамках тех же об-

щественных условий не принесла ожидаемых результатов, одиннадцати-

летнее образование не разрешило кардинальных внутренних проблем об-

разования, не состоялась в полной мере диверсификация и специализация 

обучения в старших классах. Были введены классы с углубленным изуче-

нием некоторых предметов, но при этом весь остальной объем нагрузки 

сохранился, что осложнило и отяготило процесс обучения в старшей шко-

ле. Провозглашенные на первом этапе реформы принципы демократиза-
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ции, гуманизации и гуманитаризации образования дали толчок коренным 

изменениям в его организации, однако незавершенность и не-

последовательность преобразований потребовали дальнейшей реорганиза-

ции образования. 

Второй этап становления вариативного образования продолжался с 

1992 до 1998 г. и был сопряжен с распадом СССР. Указ Президента 

РСФСР от 11 июля 1991 г. № 1 «О первоочередных мерах по развитию об-

разования в РСФСР» и Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образо-

вании» (далее — Закон об образовании) явились важными документами, 

определяющими порядок и содержание изменений в образовательной по-

литике государства. Провозглашенные в Законе об образовании основные 

принципы организации и функционирования образовательного процесса 

стали базой для осуществления преобразований 1990-х гг. Так, в соот-

ветствии со ст. 1 указанного Закона область образования стала приоритет-

ной для государства.  В соответствии с Законом об образовании государст-

венная политика в области образования была направлена на обеспечение 

единства федерального культурного и образовательного пространства, за-

щиту и развитие с помощью системы образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях многона-

ционального государства; общедоступности образования и адаптивности 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся. Утверждались гуманистический характер образования; приори-

тет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья-  человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; подчеркивался светский характер образования, основанный на свобо-

де и плюрализме. 

Главным достижением этого этапа реформирования стало создание 

вариативной системы образования. Был создан ряд новых типов и видов 

образовательных учреждений (в том числе инновационных — лицеев, 

гимназий, колледжей), стала возможной частная инициатива в образовании 

(частные школы), в содержании и организации учебно-воспитательного 

процесса в школе педагоги смогли пользоваться модифицированными про-

граммами и учебниками (а не единственной обязательной программой, как 

ранее). У человека появилась возможность уже на ранней стадии обучения 

избрать направление своего дальнейшего развития. В результате второго 

этапа реформы определилась стандартизация содержания обучения как 

важнейшая предпосылка сохранения единства культурного и образова-

тельного пространства страны, сложилась современная система образова-

ния, представляющая собой совокупность взаимодействующих элементов: 

государственных образовательных стандартов и государственных образо-

вательных программ, преемственной системы образовательных учрежде-

ний, органов управления образованием. 
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В то же время второй этап реформы закончился углублением сис-

темного кризиса в образовании. Социальный статус российского учитель-

ства в этот период оставался низким, школа пыталась выживать в условиях  

постоянного  недофинансирования и обветшания материальной базы, в го-

сударственных институтах власти и педагогической науке оставалась не-

сформулированной единая национальная концепция образования, средние 

специальных и профессиональные учебные заведения постепенно склоня-

лись к тупиковым учебным заведениям. Фактически к 1998 г. процессы 

реформирования постепенно стали сворачиваться. Следующий этап преоб-

разований должен был решить задачу выведения системы образования из 

глубокого системного кризиса. 

На третьем этапе реформ, начавшемся в 1999 г. и продолжающемся в 

настоящее время, происходит формирование механизмов обеспечения ка-

чества образования. Рассматриваемый этап связан с устойчивым гармо-

ничным развитием системы образования, обусловленным инновационны-

ми глобальными изменениями в науке и технологиях образования, рефор-

мированием экономики и управления данным процессом.  

Если в начале 1990-х гг. повсеместно констатировалось снижение 

интереса к образованию, то уже через несколько лет эта неблагоприятная 

тенденция была переломлена.  

Популярными становятся идеи религиозного воспитания. По-новому 

решаются задачи гражданского воспитания. Широкое развитие получили 

идеи педагогов-новаторов, давшие импульс творческой деятельности мно-

гих педагогов и инициировавшие создание авторских школ. Организация 

экспериментальных школ является одним из направлений школьной поли-

тики. На их базе отрабатываются важнейшие теоретические и практиче-

ские проблемы современного обучения и воспитания, новые технологии,  

концепции.  Предпринимаются попытки апробировать опыт известных пе-

дагогов, перенести на российскую почву модели зарубежных школ (Даль-

тон-план, Вальдорфская школа, школа Монтессори и др.). В конце 1990-х 

гг. в Российской Федерации начала активно обсуждаться идея перехода 

школы на 12-летнее обучение и организована ее экспериментальная про-

верка. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р 

была одобрена «Концепция модернизации российского образования на пе-

риод до 2010 года», которая и определила основные направления реформ. 

Концепция реформирования системы образования в Российской Федера-

ции преследует основную цель — повышение качества образования всех 

уровней, расширение доступа к образованию представителей малодоход-

ных слоев населения, а также жителей сельской местности. Реализация 

данной Концепции предполагает целый ряд шагов, включающих разработ-

ку и внедрение стандартов образования для всех уровней, начиная от до-

школьного и заканчивая послевузовским, укрепление материальной базы 
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учебных заведений, совершенствование учебных программ и учебных 

планов, усиление внимания не только к обучению детей и молодежи, но и 

к улучшению их здоровья и т.д. 

За годы реализации реформы наиболее заметные меры были приняты 

в области преодоления неравенства в доступе представителей различных 

социальных групп населения к поступлению в вузы. Для этой цели пред-

полагается полностью отказаться от вступительных экзаменов в вузы и пе-

рейти к системе приема на основе результатов проводимого во всех шко-

лах единого государственного экзамена (ЕГЭ). ЕГЭ построен на тестовых 

технологиях, ориентированных на оценку способностей и конкретных зна-

ний. В основе тестирования лежит проверка памяти и ее объема, что про-

тиворечит национальным традициям, в основе которых — развитие твор-

ческого мышления, и имеет как много сторонников, так и противников. На 

сегодняшний день в Российской Федерации ЕГЭ  введен в практику обра-

зования. Предлагаемый в настоящее время порядок зачисления в вузы на 

основе результатов ЕГЭ дает абитуриенту возможность направить доку-

менты в любой вуз, участвующий в эксперименте (соответственно, по 

окончании эксперимента речь будет идти обо всех вузах страны). 

Предусмотрена реорганизация высшего образования. Этот процесс опре-

деляется недавним присоединением России к Болонской конвенции, пред-

полагающей создание в Европе единого образовательного пространства к 

2010 году. В этих целях необходимо будет создать условия для единого 

образовательного пространства: ввести единый стандарт и обеспечить воз-

можности для мобильности вузов. Предполагается, что участие России в 

Болонской конвенции ускорит реформу образования внутри страны. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать переписку Макаренко А.С. с Горьким А.Н. и попытать-

ся определить, в чем состояла одна из главных причин расхождений 

А.С.Макаренко с Н.К.Крупской, С.Т. Шацким, П.П. Блонским и другими 

лидерами «соцвоса». 

2. Прочитать книгу В.А.Сухомлинского «Павлышская средняя шко-

ла». Найти и выписать мысли В.А.Сухомлинского о сущности целостного 

процесса воспитания и взаимодействии его отдельных сторон. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основная литература 
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2. Джуринский, А.Н. Педагогика: история педагогических идей 
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первобытном обществе до конца XX века [Текст]: учебное пособие для ву-
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Просвещения (XVI-XVIII вв.) [Текст] / О.Е.  Кошелева. – М., 2000. 
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СПРАВОЧНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Хронологический указатель                                                                                                                                

«Педагогическое образование в России» 

 

Пачин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Москва, 1979. 

 

1701 г. Открытие в Москве школы математических и навигационных наук. 

1726 г. Организация при Академии наук академической гимназии и акаде-

мического университета. 

1727 г. Создание в Петербурге Сухопутного шляхетского кадетского кор-

пуса.  

1755 г. Открытие московского университета. 

1758 г. Назначение М.В. Ломоносова руководителем академического уни-

верситета и гимназии. Составление «Регламента академической гимна-

зии». 

1764 г. Создание Института благородных девиц (Смольного Института). 

1779 г. Организация при Московском университете учительской семина-

рии. 

1782 г. Организации комиссии об учреждении народных училищ. 

1782 г. Открытие в Петербурге Главного народного училища, готовившего 

учителей для местных народных училищ. Основание Российской акаде-

мии. 

1786 г. Преобразование Петербургского Главного народного училища в 

учительскую семинарию. Утверждение «Устава народным училищам в 

российской империи». 

1796 г. Начало деятельности ведомства императрицы Марии. 

1802 г. Образование Министерства народного просвещения. 

1803 г. Опубликование «Предварительных правил народного просвеще-

ния». Создание духовно-учебного комитета в составе Синода. 

1803 г. Утверждение «Устава учебных заведений, подведомых универси-

тетам». Создание шести учебных округов. Открытие педагогических ин-

ститутов при Московском и Дерптском университетах. Организация Пе-

тербургского педагогического института как самостоятельного учебного 

заведения. 

1811 г. Открытие Царскосельского лицея. Открытие педагогического ин-

ститута при Харьковском университете. 

1812 г. Открытие педагогического института при Казанском университете. 

1815 г. Создание в Москве армянского Лазаревского училища, на базе 

которого был создан институт восточных языков. 

1816 г. Реорганизация Петербургского педагогического института в 

Главный педагогический институт.  
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1817 г. Учреждение учебного комитета Министерства народного про-

свещения. 

1818 г. Создание в Петербурге «Вольного общества учреждения училищ 

взаимного обучения». 

1819 г. Преобразование Главного педагогического института в Санкт-

Петербургский университет. 

1820  г. Реорганизация Дерптского университетского педагогического ин-

ститута  в педагогико-филологическую семинарию. 

1828 г. Создание при Дерптском университете профессорского института 

для подготовки ученых и ученых-педагогов. 

1828 г. Воссоздание Главного педагогического института в Петербурге. 

Принятие реакционного «Устава гимназий и училищ, состоящих в  веде-

нии университетов». 

1834  г. Утверждение положения о домашних наставниках и учителях. 

1835 г. Принятие университетского устава, ограничивающего права уни-

верситетов. 

1843 г. Открытие женский епархиальных училищ, готовящих учительниц 

для начальных школ. 

1859  г. Открытие педагогических курсов при женских гимназиях. 

Закрытие университетских педагогических институтов и Главного 

педагогического института в Петербурге. 

Начало работы Петербургского педагогического общества. 

1860 г. Организация в учебных округах двухгодичных педагогических 

курсов для  подготовки учителей гимназий. 

 Принятие «Положения о женских училищах ведомства Министерст-

ва народного просвещения». 

1861 г.  Проведение первых съездов учителей в Харькове и Киеве. 

          Создание Комитета грамотности при Вольном экономическом обще-

стве. 

1863 г. Учреждение университетского устава. 

 Открытие в Москве трехгодичной учительской семинарии военного 

ведомства. 

1864 Утверждение «Положения о начальных народных училищах».  

 Создание губернских и уездных училищных советов. Принятие «Ус-

тава гимназий и прогимназий». 

 Создание Петербургского педагогического музея военно-учебных 

заведений. 

          Открытие педагогических классов при женских гимназиях. 

1865 г.  Публикация проекта положения о приготовлении учителей гимна-

зий и  прогимназий. 

 Открытие двухгодичных педагогических курсов при 2-й военной 

гимназии в Петербурге. 

1867 г. Открытие Петербургского историко-филологического института. 
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1869 г. Введение должности инспектора народных училищ. 

1870 г. Принятие «Положения об учительских семинариях». 

           Организация Московского общества воспитательниц и учительниц, 

открывшего женские педагогические курсы (Тихомировские курсы).  

           Утверждение правил испытания на звание учителей гимназий и про-

гимназий. 

 Принятие первого официального разрешения на устройство учитель-

ских съездов. 

1871 г. Издание реакционного «Устава гимназий и прогимназий» 

 Издание «Положения о женских гимназиях». 

 Издание правил «О мерах к образованию населяющих Россию ино-

родцев». 

1872 г. Организация Московских высших женских курсов. 

 Утверждение положения о созыве краткосрочных курсов для учите-

лей начальных классов. 

 Проведение Всероссийского учительского съезда народных учителей 

при политехнической выставке в Москве. 

 Принятие решения о создании учительских институтов.  

 Издание устава реальных училищ. 

 Создание двухклассных начальных училищ с пятилетним сроком 

обучения и городских училищ с шестилетним сроком обучения. 

1873 г. Организация Русского филологического института при Лейпциг-

ском университете. 

1874 г. Утверждение реакционного «Положения о начальных народных 

училищах», действовавшего вплоть до 1917. 

 Введение должности директора народных училищ. 

1875 г. Открытие Нежинского историко-филологического института. 

1878 г. Создание в Петербурге Высших женских курсов (Бестужевские 

курсы). 

1884 г. Принятие университетского устава, отменившего автономию уни-

верситетов. 

1895 г. Начало организации второклассных учительских школ. 

1902 г. Второй Всероссийский съезд учащейся молодежи. 

 Принятие положения об епархиальных церковно-учительских шко-

лах.  

1902-1903 г. Первый всероссийский съезд учительских обществ взаимопо-

мощи. 

1903 г.  Принятие  II  съездом  РСДРП  первой  программы  партии,  в  ко-

торой сформулированы главные задачи в области народного образования 

Организация в Петербурге Женского педагогического института. 

1905 г. Создание Всероссийского союза учителей и деятелей по народно-

му образованию. 
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1906 г. Принятие временных правил для университетов. 

 Создание союза учителей и деятелей средней школы. 

1906 г. Начало работы Московского народного университета им. А.Л. Ша-

нявского (законопроект об открытии университета утвержден Думой в 

1908 г.). 

1907-1908 г. Организация Петербургской педагогической академии. 

1911 г. Открытие педагогического института им. П.Г. Шелапутина в Моск-

ве. 

             Общеземский съезд по народному образованию. 

1912 г. Преобразование городских училищ в высшие начальные училища с 

четырехлетним курсом обучения (после начальной школы). 

1913-1914 г. Всероссийский съезд по народному образованию. 

1917 апрель: Всероссийский делегатский учительский съезд. 

         июнь: Создание государственного комитета по народному образова-

нию, деятельность которого носила декларативный характер. 

        октябрь: Ликвидация буржуазного Министерства народного просве-

щения. 

        ноябрь:  роспуск Государственного комитета по народному образова-

нию и  создание Народного Комиссариата просвещения РСФСР. 
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СЛОВАРЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

 

Древнерусская педагогика X-XVII вв. 

 

История образования в России (в 5 частях) РГПУ им. А.И. Герцена. 

СПб., 1997. 

 

Александр Македонский (356-323 до н.э.) – царь македонский, пол-

ководец. На Руси одним из источников сведений об А. Был перевод грече-

ского романа, получивший название «Александрия». 

Алексий (ок. 1293-1378) – митрополит всея Руси (1354-1378), цер-

ковный писатель, переводчик, писец. Канонизирован в 1448 г., почитается 

как заступник всей Русской земли и, в первую очередь, Москвы. 

Андрей Рублев (вт.пол. XIV-XV в.) – русский иконописец, автор 

знаменитых икон звенигородского чина и «Троицы» из Троице-Сергиева 

монастыря. О принадлежности Р. некоторых других икон мнения до сих 

пор расходятся. 

Антоний Сийский (1478-1557) – основатель Антониево-Сийского 

монастыря в Архангельском крае. Канонизирован. 

Владимир Святославич (ум. 1015) – князь новгородский с 969 г., 

киевский – с 980 г. Ввел на Руси христианство. Канонизирован. 

Годунов Борис Федорович (1551-1605) – русский царь (с 1598). 

Даниил (вт.пол. XV в. – 1547) – митрополит всея Руси (1522-1539), 

писатель, публицист, последователь Иосифа Волоцкого. Инициатор собо-

ров 1525 и 1531 гг., осудивших Максима Грека и Вассиана Патрикеева. 

Смещен с поста боярской группировкой Шуйских. 

Даниил Переяславский (ум. 1540) – монах, постригся в Пафнутьево-

Боровском монастыре. Канонизирован. 

Дмитрий Прилуцкий (ум. 1392) – основатель Спасо-Прилуцкого 

монастыря под Вологдой. Канонизирован. 

Евфимий Новгородский (ум. 1458) – архиепископ новгородский (с 

1429). При нем в Новгороде велось широкое строительство и реставрация 

древних церквей, а также  создавались новые летописные своди и  другие 

литературные произведения. Канонизирован. 

Евфимий Суздальский (1316-1404) – основатель и архимандрит 

Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. Канонизирован. 

Евфросин Псковский (ум. 1481) – монах, основатель Псковского 

Елеазарова монастыря, автор «общежительного устава». 

Епифаний Премудрый (вт. пол. XIV – перв. четв. XV в.) – монах 

Троице-Сергиева монастыря, автор житий и других произведений. 

Зосима Соловецкий (ум. 1478) – монах, один из основателей Соло-

вецкого монастыря. Канонизирован. 
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Иван III Васильевич (1440-1505) – великий князь московский (с. 

1462). 

Иван IV Васильевич, Иван Грозный (1530-1584) – великий князь 

московский (с 1533), русский царь (с 1547). 

Иван Федоров (ок. 1510-1583) – первопечатник, просветитель автор 

первого восточнославянского печатного букваря. 

Иоанн Златоуст (ок. 350-407) – византийский церковный писатель, 

«отец церкви». В Византии и на Руси –  идеал проповедника и  обличителя. 

Иоанн Лествичник (Синайский) (VI в.) – монах Синайского мона-

стыря, автор «Лествицы», посвященной «духовному восхождении»  Книга 

состоит из 30 глав: 23 – посвящены порокам, 7 – добродетелям. Пользова-

лась большой популярностью на Руси. 

Иоанн 1 Данилович Калита (ум. 1340) – князь московским (ум. 

1325), затем великий князь владимирский (с 1328). Сыграл большую роль в 

усилении Московского княжества. 

Иона Новгородский (ум. 1471) – архиепископ новгородский и псков-

ский, автор Послания. Канонизирован. 

Кирилл Белозерский (1337-1427) – монах, основатель и игумен Ки-

рилло-Белозерского Успенского монастыря, автор посланий. 

Константин Всеволодович (1186-1219) – великий князь влади-

мирский (с 1216). В 1206-1207 гг. княжил в Новгороде. 

Курбский Андрей Михайлович (ок. 1528-1583) – князь, писатель, 

публицист, переводчик. Известен своей перепиской с Иваном Грозным и 

написанной в Литве «Историей о великом князе московском». 

Нестор – монах Киево-Печерского монастыря (с 70-х гг. XVI в.), ав-

тор нескольких житий, составитель крупнейшего произведения древ-

нерусской истории «Повесть временных лет». 

Никон (в миру Никита Минов) (1605-1681) – патриарх московский и 

всея Руси (1652 - 1666), инициатор церковной реформы. 

Никон Радонежский (ум. 1426) – игумен Троице-Сергиева монас-

тыря. 

Петр – митрополит всея Руси (1308-1326), автор поучений. При нем 

митрополичья кафедра была перенесена из Владимира в Москву. Канони-

зирован Владимирским собором 1327 г. Первый московский святой. 

Ростислав Моравский – князь великоморавский (846-870). В 862 г. 

пригласил из Византии Кирилла и Мефодия. 

Серапион (ум. 1275) – епископ владимирский, проповедник, писа-

тель, его перу принадлежит 5 дошедших до нас поучений. 

Сергей Радонежский (ок. 1321-1391) – игумен основанного им Тро-

ицкого монастыря (позднее получившего название Троице-Сергиевского), 

видный церковный и политический деятель. Канонизирован. 

Сильвестр (ум. до 1577) – священник кремлевского Благовещенс-

кого собора, писатель, составитель «Домостроя», член «Избранное рады» 
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при Иване Грозном. С начала 60-х гг. в изгнании, возможно, добро-

вольном. 

Симон (ум. 1511) – митрополит всея Руси, автор посланий. Прини-

мал активное участие в деятельности собора 1504 г., осудившего еретиков. 

Смотрицкий Мелетий (ум. 1633) – архиепископ полоцкий и ви-

тебский (1622-1628), автор «Грамматики», изданной в 1619 г. 

Стефан (ок. 1340-1396) – епископ пермский, создатель пермской аз-

буки, переводчик, автор поучения, книгописец, креститель Пермской зем-

ли. 

Феофан Грек – греческий иконописец, работавший на Руси во 

вт.пол, XIV – нач. XV в. 

Ферапонт Белозерский (ум. 1426) – монах Симонова монастыря, 

основатель Ферапонтова монастыря. 

Филофей (пер.пол. XVI в.) – монах Псковского Елизарова монасты-

ря, писатель-публицист, автор посланий. Ему принадлежит идея о перехо-

де к Русскому государству роли оплота христианства («Москва третий 

Рим»), поскольку ни первый Рим, ни второй (Царьград) не способны более 

играть эту роль. 

Юрий-грек – прибыл на Русь, вероятно, в свите племянницы после-

днего византийского императора Зои Палеолог (1472), ставшей великой 

княгиней Софьей Фоминишной, женой Ивана III. 

Юрий Всеволодович (1188-1238) – великий князь владимировский, 

основатель Нижнего Новгорода. Погиб в битве с монголо-татарами на р. 

Сити. 

Юрий Игоревич (ум. 1237) – князь рязанский, сын Игоря Глебовича. 

По сведениям летописей, Ю. Предлагал Батыю дары, но они не были при-

няты, и Рязань была захвачена войском Батыя. 

Ярослав Владимирович Осмомысл (ум. 1187) – князь галицкий уча-

стник феодальных войн XII в. 

Ярослав Мудрый (ок. 978-1054) – великий князь киевский государст-

венный деятель и полководец. Способствовал расцвету куч туры в Киев-

ской земле. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Древнерусская педагогика X-XVII вв. 

 

История образования в России (в 5 частях)  

РГПУ им. А.И. Герцена. СПб., 1997 

 

Апокриф – произведение христианской литературы о жизни библей-

ских персонажей, не включенное церковью в Священное Писание. 

Аскеза – крайняя степень воздержания, отречение от всех  мирских 

благ. 

Варяги – древнерусское название жителей Скандинавии. 

Вольтерьянство – религиозное вольномыслие (произошло от имени 

французского писателя Ф. Вольтера (1694-1778). 

Генерация – 1) происхождение, 2) поколение. 

Епитимья – наказание, налагавшееся священником за грехи; часто 

предусматривало соблюдение строго поста, многочисленные ежедневные 

поклоны и молитвы. 

Западники – представителя одного из направлений русской обще-

ственной мысли XIX в., выступавшие за необходимость развития России 

по западно-европейскому пути. 

Заутреня – ежедневная церковная служба. 

Изборник – сборник. 

Канон – церковное песнопение, состоящее из нескольких песен; вхо-

дило в состав многих церковных служб. 

Книжник – мудрый человек, знаток христианской литературы. 

Культурный слой – принятое в археологии название слоя земли на 

местах всех человеческих поселений, содержащего следы или останки дея-

тельности человека. 

Курган – земляная насыпь над древним погребением или погребаль-

ным сооружением. 

Метафизика – термин, употребляемый для обозначения: 1) фило-

софской науки о сверхчувственных принципах бытия и их логического по-

стижения (обычно входит в название работ античных и средневековых фи-

лософов); 2) противоположного диалектическому философского метода, 

исходящего из количественного понимания и отрицающего само развитие 

(часто с оттенком осуждения). 

Монография – научное исследование, посвященное одному вопросу, 

теме. 

Отрок – 1) подросток; 2) младший дружинник, слуга. 

Ораторство, риторика  – наука о красноречии, искусстве слова. 

Пантеическое мировоззрение, пантеизм – философское учение, 

объединяющее бога и мир (природу), а иногда и отождествляющее их. 
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Паства – верующие, прихожане какого-либо храма, пасомые ее 

священником. 

Пиктографическое письмо – примитивное рисуночное письмо, в 

котором предметы и действия изображались при помощи сочетания их ри-

сунков. 

Посадник – 1) наместник князя в землях, входивших в состав Древ-

нерусского государства; 2) высшая государственная должность в фео-

дальных республиках Новгороде и Пскове. 

Резонер – человек, произносящий длинные речи нравоучительного 

содержания. 

Риторика – см. ораторство. 

Символ веры – краткое изложение христианских догматов, сформу-

лирован на вселенском соборе 325 г. в окончательном виде. 

Славянофилы – представители одного из направлений русской об-

щественной мысли XIX в., обосновавшие особый путь истории развития 

России, принципиально отличный от стран Западной Европы. 

Смерты – основное сельское население хлебопашцев в Древнерус-

ском государстве. 

Социализация – в социологии обозначает процесс, в ходе которой I 

человек как существо с биологическими качествами приобретает качества, 

необходимые ему для жизни в обществе (социуме). 

Список – текст памятника письменности, содержащийся в конкрет-

ном рукописном варианте. 

Степенная книга – «Книга степенная царского родословия» – со-

ставлена в     60-х гг. XVI в. духовником Ивана Грозного Афанасием. Име-

ет содержание исторического характера, расположенное по «степеням» 

(правлениям князей и митрополитов). 

Схима – самая строгая форма монашества (монашеской жизни) пе-

реход в схиму осуществлялся вторым пострижением. 

Фреска – изображение, написанное водяными красками по штука-

турке на стенах и потолке храма или светского здания. 

Харатия – пергамент – тонкая, выделенная кожа животных, слу-

жившая до конца XIV в. на Руси основным писчим материалом, хотя в ру-

кописях со второй пол. XIII в. уже употреблялась бумага. 

Чернечество – монашество. 

Этнограф – человек, занимающийся этнографией, наукой, изучаю-

щей народы-этносы и другие типы этнических общностей. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1) Назовите факторы, которые привели к формированию уникаль-

ной русской системы образования, отличной от западноевропейской и ви-
зантийской. 

2) Охарактеризуйте влияние греческой монастырской культуры на 
процесс просвещения на Руси. 

3) Каково значение возникновения и развития письменности в куль-
туре древних славянских народов? 

4) Какое значение имело для Руси принятие христианства, как это 
отразилось на развитии грамотности и просвещения на Руси? 

5) Как определялись В.О. Ключевским главные особенности древне-
русского воспитания (если термин «воспитание» понимать широко)? Како-
ва основная направленность такого воспитания? 

6) Почему, на ваш взгляд, образование и образованность связаны с 
уровнем социально-экономического развития общества? 

7) Почему на Руси в XIII-XVI вв. государство не проявляло заинте-
ресованности в организации регулярных школ? Всегда ли было так? Почему? 

8) Назовите, в какой период русской истории начинается процесс 
возрождения русской образованности?  

9) Какими факты доказывают, что в Московском государстве в XV-
XVI вв. идет процесс возрождения образованности? 

10)  Какие косвенные данные позволяют выяснить уровень грамотно-
сти в Древней Руси и Московском государстве? 

11)  Назовите известные вам центры книжности древнерусского госу-
дарства? Обоснуйте свой выбор. 

12)  Как развитие культуры связано с обучением, грамотностью? 
13)  Каких деятелей культуры XIV-XVII века вы знаете? Какие про- 

изведения им принадлежат?  
14) В чем выражается влияние западнорусской культуры на развитие 

образования в Московском государстве? Назовите учебные заведения откры-
тые под влиянием братских школ; деятелей просвещения, оказавших особое 
влияние на развитие русского просвещения и педагогической мысли.  

15) Назовите известные вам произведения русской литературы, кото-
рые мы можем отнести к педагогической литературе X-XVII в.? 

16) Есть ли взаимосвязь между формой выражения педагогической 
мысли и системой воспитания в Древней Руси? В чем она выражалась? 

17) Что, на ваш взгляд, важнее – воспитание или обучение? Как ре-
шался этот вопрос в Древней Руси? 

18) Как можно охарактеризовать XVII столетие с точки зрения вкла-
да в развитие просвещения в русском государстве? Какие события имели 
ключевое значение, как менялась парадигма образования? 

19) Как вы думаете почему в древней письменности были так рас-
пространены поучения о чтении книг? Какие книги рекомендовалось чи-
тать? 
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20) Познакомьтесь с текстом «Домостроя». Какими методами реко-
мендовал воспитывать детей автор «Домостроя», сравните их с современ-
ными требованиями. 

21) Проанализируйте тексты двух памятников древнерусской литера-
туры «Поучение Владимира Мономаха» и «Домострой» Сильвестра. В чем 
сходство и чем отличаются эти произведения в своих рекомендациях о пу-
тях и средствах воспитания молодого человека. Попробуйте определить 
причины этого. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Составьте «словарь терминов»: 

а) к произведениям известных русских педагогов; 

б) к наиболее значимым разделам курса «История воспитания и на-

чального образования в России» 

2. Составьте хронологический указатель по истории воспитания и 

начального образования в России. 

а) Народная школа в России. 

б) Частная школа в России. 

в) Педагогическое образование в России. 

г) Учебно-воспитательные  заведения родного края, города в XIX ве-

ке.  

3. Попробуйте составить словарь личных имен деятелей просвеще-

ния древнерусского государства. Распределите по столетиям. 

4. Составьте несколько тестовых заданий, с помощью которых мож-

но определить информированность о развитии образования в древнерус-

ском и московском государстве в X-XVII вв. 

5. Составьте видеоряд (наглядные пособия), с помощью которого 

можно охарактеризовать процесс становления и развития школьного дела, 

охарактеризовать развитие образования; взаимосвязь культуры и просве-

щения, грамотности, образованности русских людей. 

Тема 1-2. 

Выберите несколько понятий курса «История воспитания и началь-

ного образования в России» и раскройте их с помощью толковых словарей. 

Тема 4-5. 

Составьте схему, характеризующую систему школьного образования 

в России в 1725, 1864 гг.  

Тема 6.  

Сделайте сравнительную характеристику истории развития совет-

ской школы по разделам. 
Сравнительная характеристика истории советской школы 

Годы Основные прави-

тельственные до-

кументы  о школе 

Задачи  

школы 

Система 

народного 

образования 

Достигнутые 

результаты 

Пути совершенст-

вования деятельно-

сти школы 
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ВАРИАНТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Задание 1 (выберите один вариант ответа) 

Представитель экспериментальной педагогики в России в 20-е годы 

ХХ века, приверженец теории «свободного воспитания»: 

 

Варианты ответов: 

1)  Л. Толстой, 

 

2) В. Вахтеров 

3) П. Каптерев, 4) К. Вентцель. 

 

Задание 2 (выберите один вариант ответа) 

Создание государственной системы начального, среднего и высшего 

образования в России ХIХ века связано с правлением: 

 

Варианты ответов: 

1)  Александра I, 

 

2) Александра II, 

3) Александра III, 4) Николая I. 

 

Задание 3 (выберите один вариант ответа) 

В России открылась первая учительская семинария при университете в: 

 

Варианты ответов: 

1)   1912, 

 

2)  1872 

3) 1779, 4) 1861. 

 

Задание 4 (выберите один вариант ответа) 

«Домострой» - литературно-педагогический памятник России: 

 

Варианты ответов: 

1)  XI-XII вв., 

 

2) XVI в., 

 

3) XVI в., 4) XVIII в. 
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Задание 5 (выберите один вариант ответа) 

Предметом истории педагогики образования как науки является: 

 

Варианты ответов: 

1) Историко-педагогический факт  

 

3) Педагогическая теория 

3) Всемирный историко-

педагогический процесс 

4) Педагогическая система 

 

Задание 6 (выберите один вариант ответа) 

В раннеродовых общинах воспитателями молодежи выступали ___ 

общины: 

 

Варианты ответов: 

1) Военачальники  

 

2) Старейшие члены 

3) Знахари 4) Монахи 

 

Задание 7 (выберите  один  вариант ответа) 

Время появления первых женских училищ: 

 

Варианты ответов: 

1) конец XI века, 

 

2) XX век, 

3) XIX век, 4) XIV век. 

 
Задание 8 (выберите один вариант ответа) 

П.П. Блонский является автором произведения: 
 
Варианты ответов: 
1) « Трудовая школа» 
 

2) «О пользе педагогической литера-
туры» 

3) «Великая дидактика» 4) «Родное слово» 

 
Задание 9 (выберите один вариант ответа) 

В 60-е годы ХIХ века возникли: 
 
Варианты ответов: 
1) общественно- педагогическое дви-
жение, 
 

2)  первые университеты в России, 
 

3)  первые государственные школы 4) государственная система образова-
ния. 
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Задание 10 (выберите один вариант ответа) 

К.Д. Ушинскому принадлежит работа 

 

Варианты ответов: 

1) «Азбука»  

 

2) «Мысли о воспитании» 

3) «Великая дидактика» 4) « О пользе педагогической литера-

туры» 

 

Задание 11 (выберите один вариант ответа) 

И.И. Бецким в России были открыты: 

 

Варианты ответов: 

1)  коммерческое училище для маль-

чиков,  

 

2) Морская академия, 

3) Шляхетский корпус, 4) Петербургская учительская семи-

нария. 

 

Задание 12 (выберите один вариант ответа) 

 В России всеобщее обязательное начальное обучение было введено в: 

 

Варианты ответов: 

1)  1930, 

 

2) 1918, 

3) 1940, 4) 1958 

 

Задание 13 (выберите один вариант ответа) 

«Повесть временных лет» – литературно-исторический памятник: 

 
Варианты ответов: 
1)  Московской Руси, 
  

2) Киевской Руси, 

3) Московского государства, 4) Российского государства. 

 
Задание 14 (выберите один вариант ответа) 

  Первенство введения в педагогику термина «Педагогический про-
цесс» принадлежит 
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Варианты ответов: 
1)  П. Каптереву, 
 

2) ) Б. Лихачеву, 

3) П. Блонскому, 4) К. Бабанскому 

 

Задание 15 (выберите один вариант ответа) 

Какой из памятников Русского государства можно назвать «Энцик-

лопедией по домоводству»  

 

Варианты ответов: 

1) «Поучение Владимира Мономаха 

детям» 

 

2) «Изборник Святослава» 

3) «Домострой» 4) «Юности честное зерцало» 

 

Задание 16 (выберите один вариант ответа) 

В каком веке на Руси была создана азбука (Кириллица)  

 

Варианты ответов: 

1) VI вв. 

 

2) VIII-IX вв. 

3) X-XI вв. 4) XII-XIII вв. 

 

Задание 17 (выберите один вариант ответа) 

Какой тип школы представляла прогимназия? 

 

Варианты ответов: 

1) Расширенная начальная школа 

 

2) Неполная средняя школа 

3) Гимназия с особым характером  

содержания образования. 

4) Школа, готовящая к поступлению  

в Университет. 

 

Задание 18 (выберите один вариант ответа) 

Какую систему обучения использовали декабристы в открываемых 

школах для народа 

 

Варианты ответов: 

1) Белл-ланкастерскую 

 

2) Индивидуального обучения 

3) Классно-урочную 4) Мангеймскую 
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Задание 19 (выберите один вариант ответа) 

Кто автор учебника «Арифметика, сиречь  наука числительная»  

 

Варианты ответов: 

1) Е. Славинецкий 

 

2) М. Ломоносов 

3) С. Полоцкий 4) Л. Магницкий 

 

Задание 20 (выберите один вариант ответа) 

Какое учебное заведение, открытое по указу Петра I стало первым 

реальным училищем в Европе? 

 

Варианты ответов: 

1) Артиллерийская школа 

 

2) Морская академия 

3) Школа математических и навига-

ционных наук 

4) Уездное  училище 

 

Задание 21 (выберите один вариант ответа) 

Какой тип начальной школы преобладал в России в начале XX века? 

 

Варианты ответов: 

1) Церковно-приходские 

 

2) Земские 

3) Начальные народные училища 4) Реальные гимназии 

 

Задание 22 (выберите один вариант ответа) 

В каком году в СССР было введено всеобщее  обязательное началь-

ное обучение? 

 

Варианты ответов: 

1)  1918 

 

2) 1921 

3) 1930 4) 1936 

 

Задание 23 (выберите один вариант ответа) 

Кто был организатором летней трудовой колонии «Бодрая жизнь» 

 

Варианты ответов: 

1) А.С. Макаренко 

 

2) С.Т. Шацкий 

3) П.П. Блонский 4) Н.К. Крупская 
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Задание 24 (выберите один вариант ответа) 

Под чьим руководством в 60-е годы разрабатывалась эксперимен-

тальна система  развивающего обучения  для начальной школы 

 

Варианты ответов: 

1) Ю.К. Бабанский 

 

2) Л.В. Занков 

3) М.А. Данилов 4) М.Н. Скаткин 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Уровень ниже среднего 

1 вариант 

1. Особенности древнерусского образования. 

2. Образовательные реформы в России 18 века. 

 

2 вариант 

1. Автор произведения «Гражданство обычаев детских». 

2. Где проводилась подготовка учителей для начальных народных учи-

лищ? 

3 вариант 

1. Характеристика типов школ в России в I четверти 19 века. 

2. Педагогическая система К.Д. Ушинского. 

 

Средний уровень сложности 

1 вариант 

1. Кто автор книги «Мудрая власть коллектива (методика воспитания кол-

лектива)»? 

2. Общая характеристика взглядов К.Д. Ушинского на начальное образова-

ние. 

2 вариант 

1. Автор статьи «Вопросы жизни», открывшей острую педагогическую 

дискуссию в 60-е г 19века о наказаниях. 

2. В чем состояло отличие Московского университета от западноевропей-

ских? 
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3 вариант 

1. Особенности обучения в младших классах яснополянской школы                

Л.Н. Толстого. 

2. Кто из советских педагогов явился основоположником теории детского 

коллектива? 

 

Уровень выше среднего 

1 вариант 

1.Какой тип школы представляла прогимназия? 

 2. Кому из российских педагогических деятелей принадлежала идея «вы-

ведения новой породы людей» через создание закрытых сословных воспи-

тательно-образовательных учреждений? 

 

2 вариант 

1. В чем особенность первого российского «Устава учебных заведений», 

отличающая его от других уставов. 

2. Проанализируйте и найдите сходство принципа наглядности К.Д. Ушин-

ского и принципа культуросообразности А. Дистервега. 

 

3 вариант 

1. Автор книги «Арифметика, сиречь наука числительная». 

2. Характерные черты системы образования Н.И. Пирогова в школьной 

реформе 60-х годов 19 века. 
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