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 Тема 1  Система воспитания и обучения в Киевской Руси 

Историю воспитания и обучения в Древней Руси и Русском государстве 

до XVII в. невозможно рассматривать вне связи с общим историко-

культурным развитием восточнославянских народов, для которых  

важнейшим событием стало принятие в 988 г. христианства. Этот большой 

временной отрезок можно разделить на два этапа: дохристианский и 

христианский, внутри последнего достаточно четко выделяются киевский 

(X—XIII вв.) и московский (XIV—XVII вв.) периоды, разделенные 

нашествием монгольского хана Батыя в 1237—1243 гг. 

От того времени сохранилось весьма мало свидетельств о воспитании и 

обучении детей. В летописных источниках той эпохи конкретной информации 

о школах и обучении практически нет, как и в более или менее официальных 

документах. В достаточно позднем документальном источнике — 

постановлении Стоглавого Собора (1551) выражалась только озабоченность 

плохим состоянием школьного обучения. 

Важными для истории педагогики являются литературные памятники, 

такие как «Поучение детям» князя Владимира Мономаха или «Послание 

архиепископа новгородского Геннадия митрополиту Симону.  Важным 

событием для исследователей стало нахождение археологами берестяных 

грамот, свидетельствующих о распространении грамотности в Древней Руси и 

существовании каких-то форм обучения. 

Недостаточность прямых источников, которые позволяли бы воссоздать 

картину воспитания и обучения в Древней Руси, приводит к необходимости 

использовать различного рода косвенные источники — церковно-служебную 

литературу, записки иностранцев, фольклор, книжные миниатюры, ико-

нописи.  Характер воспитания и обучения у древних славян изменялся в 

процессе продвижения их на север и восток, в связи с чем обогащались и их 

представления о целях и содержании воспитания, что происходило благодаря 

тесному общению с другими народами. 
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  Русь приняла христианство почти на полтысячи лет позднее Европы и 

к этому моменту имела развитые самобытные традиции, которые были 

необычайно крепки и жизненны. В итоге на Руси сформировалась 

специфическая воспитательно-образовательная культура, принципиально 

отличавшаяся от западноевропейской.  

 

Тема 2  Воспитание  и обучение   у древних славян 

 Письменные свидетельства южных соседей, а также данные археологии 

помогают восстановить картину характерного для VI—IX вв. родоплеменного 

общества у восточных славян.  В сочинениях Прокопия Кесарийского (VI в.) 

и в других источниках отмечались типичное для славян и антов обостренное 

чувство общности и справедливости, устойчивая вера в существование 

верховного существа, вера в магию, добронравие, воинская обученность. 

Византийский стратег Маврикий отмечал и такие качества, как свободолюбие, 

мужественность, физическая развитость и закаленность. 

  В практике воспитания и обучения детей   сохранялись традиции: 

включение детей в различные виды деятельности в раннем возрасте, различие 

в воспитании мальчиков и девочек. Развитие внутриобщинных экономических 

процессов постепенно привело к выделению семьи как самостоятельной 

хозяйственной ячейки и к обособлению различных социальных слоев — 

земледельцев, ремесленников, общинной знати, жречества. Воспитание и 

обучение в каждом из этих слоев  начало приобретать свои специфические 

черты, ориентироваться на свой идеал. Дети знати должны были готовиться к 

руководству жизнью общины, жречества — к овладению священным знанием; 

дети рядовых общинников учились трудовой деятельности. 

Воспитание детей осуществлялось  в семье. Роль родителей в это время 

значительно возросла, особенно существенно было влияние матери.     

Впоследствии на Руси человека, достигшего полной зрелости, стали называть 

словом «матерый», т.е. воспитанный матерью. В обиходной речи появились 

слова, обозначавшие различные возрастные группы: «дитя», т.е. ребенок, 
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который вскармливается грудью; «молодой» — до 3—6 лет, воспитываемый 

матерью; «чадо» — до 7—12 лет, начавший обучаться; «отрок» — подросток 

12— 15 лет, проходивший специальное ученичество перед посвящением во 

взрослые члены общины или рода. 

Большое значение в этот период придавалось военному обучению. 

Экономически общины уже могли позволить себе содержать дружины — 

профессиональных воинов. 

Последовательно развивался и процесс разделения видов труда, 

обособления ремесел и их усложнения,   возрастала длительность подготовки 

к профессиональной деятельности. В результате в VI— IX вв. у восточных 

славян обозначилась форма обучения: ученичество.  Мастер должен был не 

только обучать ученика специальным умениям и навыкам, но и знакомить его 

с определенными культовыми знаниями, а сами ремесленники считались у 

восточных славян чародеями. 

  Создание в 863 г. Кириллом и Мефодием славянской азбуки положило 

начало развитию книжной культуры. Распространение славянской 

письменности началось на Руси вначале IX в. в связи с проникновением 

христианства. Индивидуальное обучение грамоте осуществляли первые 

греческие миссионеры, и к 988 г. в Киеве, Смоленске, Новгороде были 

грамотные люди, которые использовали славянскую письменность. Договоры, 

заключенные князьями Олегом в 911 г., Игорем в 944 г. с греками, были 

составлены и по-гречески, и по-русски. Археологические находки 

свидетельствуют о том, что письменность широко использовалась в X в. 

Настоящее распространение письменности и организация систематического 

обучения начались с момента крещения Руси.  Распространение письменности 

и христианства  определили  специфику педагогической культуры 

средневековой Руси. 

 

Тема 3  Воспитание и обучение в Киевской Руси (X-XIII вв.) 
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 В 988 г. в значительной степени под влиянием киевского князя 

Владимира славяне присоединились к восточной христианской церкви, 

приняв православную веру от Византийской империи. С этого времени 

население Киевской Руси стало называться крестьянами, т.е. христианами.  

Акт крещения не мог сразу изменить сложившееся за тысячелетия языческое 

мировоззрение восточных славян. Христианские представления лишь 

постепенно проникали в языческое сознание, взаимодействуя с ним. 

Русь приняла христианство на 500 лет позднее, чем Западная Европа, в 

период расцвета Византии. Это обстоятельство благоприятствовало 

приобщению Киевской Руси к мировой цивилизации. Древняя славянская 

культура соединилась со зрелым восточным христианством и породила 

древнерусское православие и его понимание воспитания человека. 

Славянское языческое сознание постигало христианство, знакомясь с 

его книжной основой — Священным Писанием, отбирая для себя в первую 

очередь то, что было близко и понятно. По мнению известного русского 

историка педагогики П.Ф. Каптерева, древним славянам той эпохи более всего 

подходила модель воспитания, основанная на патриархальном семейном 

укладе с непререкаемым авторитетом отца, подчиненном положении 

женщины и детей, строгой домашней дисциплине и вместе с тем отличавшаяся 

ореолом святости и утверждавшаяся на слове Божьем.    Главной почитаемой 

книгой русского народа на многие века стала ветхозаветная Псалтирь, а не 

Евангелие. Важной особенностью древнерусской культуры и образования 

было то, что языком богослужения, литературы и школы стал не греческий, 

как в Византии, не латинский, как в Западной Европе, а родной, славянский. 

Создателями славянской письменности Кириллом и Мефодием   был 

осуществлен перевод основных богослужебных книг и учебной литературы с 

греческого на славянский язык, что способствовало распространению религии 

и стимулировало процесс обучения грамоте. Русь приняла христианство во 

время серьезного осложнения между восточной греческой церковью и 

западной, латинской. Разделение церквей на православную и католическую 
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(«схизма») произошло в 1054 г., и этот факт способствовал развитию 

отрицательного отношения к «латинянам». Русь сознательно отделяла себя от 

западной цивилизации и ее культуры.   Впоследствии Византийская империя, 

гибнувшая под ударами турок, на Флорентийском соборе (1439) заключила 

«унию» между католической и православной церквями, русская церковь не 

приняла ее и стала настороженно относиться и к византийскому культурному 

влиянию.    

Для глубокого понимания христианства необходима была определенная 

образованность,   на Руси постепенно сформировался особый   культурный 

мир, который характеризовался своими взглядами на воспитание и 

образование, своим отношением к общечеловеческим ценностям, способам 

передачи их от поколения к поколению. 

Выбор веры был одновременно и выбором школы, характера 

образования.   В 988г. князем Владимиром Святославичем   была открыта 

первая школа «учения книжного». Великий князь и его окружение были 

заинтересованы в распространении новой религии как идеологической основы 

формировавшегося государства. Владимир заботился о распространении 

образования,  школа была явлением совершенно новым.  Матери плакали по 

отданным в школу детям, не зная, что их ожидает. 

 К середине XI в. в Киеве уже появились начитанные, обладавшие 

довольно широкими знаниями знатные люди: великий князь Киевский 

Ярослав Мудрый,   его дети, окружение. Сын Ярослава, Всеволод, как отмечал 

Владимир Мономах в своем «Поучении», изучил пять иностранных языков. 

Была грамотна и Анна, дочь Ярослава, ставшая королевой Франции.  

Занимаясь распространением просвещения, Ярослав Мудрый создал первую 

библиотеку при Киевском Софийском соборе. Она включала в себя 

переводные произведения с греческого и с древнеболгарского. Для переписки 

книг Ярослав привлек большое количество писцов.   

Во время своего правления  Ярослав Мудрый открывал школы «учения 

книжного» не только в Киеве, но и в Новгороде. А к XIII в. школы 
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существовали уже в Переяславле, Суздале, Владимире, Чернигове, Полоцке, 

Муроме, Турове, Ростове и в других городах. Вначале подобные училища 

создавались государством при княжеских дворах, но вскоре с упрочением 

церковной организации на Руси они постепенно переходили в ведение церкви. 

Освоение христианской книжности было необходимо священникам - 

распространителям православной религии в стране;   обучение грамоте и 

обучение вере воспринималось как единый процесс, главным считалось 

усвоение книжной мудрости, отраженной в «изборниках» (хрестоматиях) того 

времени. 

 В педагогической  книге  «Изборник Святослава» (1073) излагается    

курс семи свободных искусств и христианской премудрости, 

предназначенный для запоминания и для нахождения готового ответа в целях 

введения новокрещенных христиан в круг идей и представлений, связанных с 

принятой ими верой. «Изборник»  в краткой и легкой форме помогал ученикам 

овладеть элементами знаний, которые приблизили бы их к византийской 

образованности. Школы «ученья книжного» представляли собой повышенную 

по сравнению с простым обучением грамоте ступень образования. В них 

особенное внимание отводилось тривиуму, включавшему грамматику, ри-

торику и диалектику, что было характерно для школ этого типа в Западной 

Европе того времени. Грамматика, судя по сочинениям хорошо известного на 

Руси Иоанна Дамаскина, включала в себя учение о восьми частях речи, 

сведения по этимологии, о грамматических категориях, о поэтической 

образности языка. В содержание этого предмета входило также изучение и 

толкование текстов Священного Писания: Евангелия, Псалтыри и некоторых 

библейских книг.   Важное место отводилось риторике — обучению навыкам 

красиво говорить и писать, ученики знакомились  с текстами античных 

авторов. Образцами риторского искусства служили произведения Иоанна 

Златоуста, которые пользовались на Руси широкой известностью, входили в 

состав «Изборников» 1073 и 1076 гг., сборников «Златоструй», «Измарагд», 
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«Златоуст». Под диалектикой в то время на Руси подразумевали начала 

философии. 

 

Тема 4    Обучение и воспитание  на Руси с XIV до XVI века 

Простое обучение письму, чтению, счету осуществлялось   «мастерами 

грамоты» и было их основным ремеслом. Мастер мог иметь сразу нескольких 

учеников, которые и составляли «училище». Обучали их так же, как любой 

другой ремесленник обучал своих подмастерьев основам профессии. 

Знакомство с грамотой происходило с помощью буквослагательного метода, 

заимствованного из византийской школы. Сначала заучивались наименования 

букв в азбучной последовательности: а — аз, б — буки, в — веди, г — глаголь, 

д — добро и т.д. Затем учащиеся тренировались в написании букв на вощеных 

дощечках или вычерчивали их острым «писалом» на бересте. После усвоения 

азбуки в прямой последовательности приступали к упражнениям: азбука 

повторялась наизусть в обратном порядке и вразброс. Далее шло обучение 

чтению и написанию слогов (складов): буки-аз — ба; веди-аз — ва; глаголь-аз 

— га и т.д. Слоги заучивались в сочетаниях двух, трех, а в дальнейшем даже в 

девятибуквенных сочетаниях. Из слогов складывались слова. После этого 

ученики переходили к чтению и переписыванию молитв, псалтырных текстов. 

Обучали также правилам чтения, подразумевавшим равномерный темп, 

троекратное повторение прочитанного, обращение за разъяснением 

непонятного к старшему.   Древнерусский ученик  должен был по образцу 

сделать новое изделие: составить на основе изучения и осмысления учебных 

текстов собственную книгу — изборник, переплести и проиллюстрировать ее. 

 В зависимости от цели элементарного образования различался и его 

характер. Новгородский мальчик Онфим (XIII в.) освоил 26-буквенный 

алфавит,  достаточный для записи речи того времени, ведения торговых и 

деловых записей, но недостаточный для перехода к «учению книжному», 

основанному на 43-буквенном церковнославянском алфавите, включавшем 
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надстрочные знаки — титла, сокращения слов, знаки препинания, 

специальные указания для церковного чтения. 

Обучение арифметике на начальном уровне в Древней Руси состояло в 

овладении нумерацией, а на повышенном заключалось в счете на абаке. Детей 

знакомили с так называемым цифровым алфавитом (а — 1, б — 2, в — 3 и т.д.), 

т.е. с буквенной записью цифр. Такому алфавиту учили последовательно, по 

частям. На грамотах-упражнениях Онфима были нарисованы человеческие 

фигурки воинов, демонстрировавших разное количество пальцев на руках.      

На следующем этапе по нагядному арифметическому пособию ученики 

осваивали действия: удвоения, раздвоения (теперь не использующиеся), 

вычитания, сложения, умножения и деления. 

В XIII в. школы «ученья книжного» приходят в упадок.   Православные 

священники, не обремененные обетом безбрачия, стали часто передавать 

профессию и связанные с ней знания по наследству. В то же самое время 

священники практиковали обучение грамоте детей из других семей у себя на 

дому, традиции семейного воспитания и обучения   оказались сильнее попыток 

создавать школы. Повышенный уровень образования  для элиты становился 

все менее необходимым. В православной церкви в отличие от католической 

зрело убеждение, что философия ей не нужна, так как все истины в высшем 

воплощении заключены в Священном писании, в творениях святых отцов и 

учителей церкви. Обучение грамоте и чтению книг, любое дополнительное 

знание дети высших сословий могли получать на дому. 

Большую роль в развитии образования в средневековой Руси играли 

монастыри. Они  представляли собой крупнейшие центры образования того 

времени. Зачинателем таких монастырских центров считается русский 

просветитель и религиозный деятель Сергий Радонежский (1314—1391). В 

них учились не только лица, готовившиеся к принятию духовного звания, но 

и просто желавшие овладеть грамотой и читать книги. При монастырях 

получили элементарное образование и воспитание значительное число 

русских людей. 
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В этот период постепенно укреплялось отрицательное отношение к 

рациональному знанию, наукам о внешнем мире, строгое следование формуле 

апостола Павла, который полагал, что все человеческое знание исходит от 

Бога. Интерес к этическо-нравственным проблемам все менее места оставлял 

для рассмотрения общефилософских вопросов и дидактических задач. Если в 

западноевропейских университетах, открывавшихся в это время, обучение 

преследовало цели вооружения учащихся инструментами познания, методами 

рационального доказательства, то в монастырях Руси сложилось отношение к 

книжным знаниям как к духовному сокровищу, которое следует накапливать. 

На Западе формировалось стремление понять и исследовать Священное 

писание, а на Востоке — следовать ему. Не собственное мышление ученика, а 

послушание ценилось в монастырских кругах на Руси. 

Семейное воспитание детей в этот период по-прежнему строилось на 

основе народных традиций, стала заметной тенденция взять его под 

государственный контроль. В Киевской Руси родители были обязаны готовить 

своих детей к трудовой и семейной жизни, о чем говорилось  в своде 

документов того времени — «Русской правде». 

В XIV—XVI вв. получают развитие воспитательно-образовательные 

тенденции,  на Руси государственно-экономическое развитие не оказывало 

существенного влияния на систему образования, не требовало введения 

школьного обучения. Подготовка ребенка к взрослой, самостоятельной жизни 

осуществлялась вне школы. Основу такой подготовки составляло овладение 

трудовыми навыками, в каждом сословии продолжали существовать свои 

традиции профессионального обучения. Чаще всего ремесло передавалось от 

отца к сыну, но иногда детей отдавали на выучку к мастеру-профессионалу, 

который принадлежал к тому же сословию. Обучение грамоте, чтению, счету 

могло также происходить в семье, у грамотного родственника либо на дому у 

«мастера грамоты». Такого рода обучение было частным, платным. 

Учителями становились светские лица — мелкие служители канцелярий, 
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приказных изб, а также представители низшего духовенства — певчие, чтецы, 

диаконы. 

В конце XVI в. на Руси появились первые печатные учебники — азбуки. 

Основоположником отечественного книгопечатания считается Иван 

Федоров. В 1574 г. во Львове и в 1580—1581 гг. в Остроге он издал знаменитые 

буквари, впитавшие опыт учительской работы мастеров грамоты 

предшествующих веков. В послесловии к «Букварю»  Иван Федоров изложил  

методические требования к использованию этих изданий. Название пос-

лесловия — «Обращение к детям и родителям» — говорит о том, что букварем 

могли пользоваться и дети, и родители, а обучение грамоте рассматривалось 

как дело семейное. 

За религиозное воспитание детей отвечала церковь. В обязанности 

священников входило обучение основным догматам христианского 

вероучения, воспитание уважения к церковным и светским властям. 

Религиозно-нравственное воздействие сочеталось с элементарным обучением, 

большая  часть училищ находилась при приходских церквях. 

Связь между образованием и церковью все более укреплялась.     Чтению 

и письму обучали по Псалтыри, Часослову, Евангелию.   Характер  школы 

соответствовал общему духу времени и всему жизненному укладу, способы 

обучения отвечали потребностям государства и общества,  и до XVII в. 

государственных школ грамоты в России не было. Как отмечал историк В.О. 

Ключевский, главное внимание уделялось усвоению детьми житейских 

правил, а не научных знаний. Кодекс сведений, которые считались 

необходимыми для усвоения этих правил, состоял из трех частей: учение о 

спасении души, наука о гражданском общежитии и усвоение правил ведения 

домашнего хозяйства. Все это и составляло содержание общего образования в 

Древней Руси. 

Обучение ребенка начиналось приблизительно с 7 лет, и в целом дети 

всех сословий получали  ограниченное начальное образование. Тот, кто 

тянулся к книге и знаниям, должен был трудиться самостоятельно.  
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Повседневная жизнь   не требовала больших знаний, повышенный уровень 

образования был нужен только тем, кому предстояло занять место на 

государственной службе или в церковной иерархии. Таких людей   

требовалось в то время немного, чаще всего на нее приглашали иностранцев 

(медиков, переводчиков, архитекторов и т.п.).    Высшие сословия были более 

образованны. Князья, бояре должны были управлять страной, крупными 

вотчинами, и сохранившиеся деловые документы показывают, что их 

составляли не только профессиональные писцы, но и частные лица.   

Самым образованным сословием было духовенство. Православная 

религия  ограничивала роль разума в делах веры, считая, что постижение Бога 

возможно  путем созерцания, нравственного подвига, через религиозное 

чувство. Православие требовало книжных знаний, необходимость 

образования для духовенства.  В монастырях можно было получить широкое   

образование, позволявшее     усвоить  знания,  развивать нравственно-

религиозное воспитание, духовное самосовершенствование. Среди всех 

монастырей того времени выдающимися образовательными и книгописными 

центрами были Чудов, Спасо-Андрониковский, Троице-Сергиев, Кирилло-

Белозерский и некоторые другие, поддерживавшие и развивавшие книжные 

традиции. По принятым и сохранившимся на Руси византийским правилам 

монахи были обязаны часть времени, свободного от церковной службы, 

уделять чтению и переписке книг. 

Среди белого духовенства неграмотных людей не было,  они не могли 

бы выполнять свои обязанности. Но в конце XV в. новгородский архиепископ 

Геннадий отмечал, что многие священники не способны правильно читать 

богослужебные книги, занимать церковные должности, а также не в состоянии 

бороться с богословски образованными вольнодумцами. Эти факты заставили 

задуматься о подготовке более образованных священнослужителей. В 1551 г. 

Стоглавый Собор вынес специальное решение об организации в домах 

священников училищ, подготавливающих детей ко второй ступени обучения, 

в основе которой было освоение книжных, церковных знаний.  В XVI в., в 
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период правления Ивана Грозного, террор, крестьянские и городские 

волнения, разруха фактически приостановили экономическое и культурно-

образовательное развитие страны.  

 

Тема 5   Образование  в Русском государстве в XVII в. 

Московское государство, возрождаясь после потрясений Смутного 

времени, постепенно стало менять свою политику. Начавшиеся позитивные 

социально-экономические процессы стимулировали развитие просвещения.  

Обучение грамоте традиционно осуществлялось в семье, у домашнего 

учителя, в училище или индивидуально у мастера грамоты, при монастырях и 

церквях. У высших сословий со второй половины XVII в. наметилось 

стремление давать своим детям повышенное образование,   обучать 

иностранным языкам. Государь и его Дума начали устанавливать 

дипломатические отношения с европейскими странами, принимали иностран-

ные посольства. В боярских семьях появились учителя — иностранцы, 

помогавшие в овладении западной образованностью. Эта тенденция 

поддерживалась и царской семьей. 

Еще недавно царевич Алексей, будучи наследником престола, получил 

воспитание и обучение в духе сложившихся традиций: прошел полный курс 

положенного церковно-богослужебного образования. На 6-м году жизни его 

посадили за букварь с подстрочными душеспасительными изречениями, через 

год он перешел к чтению Часослова, еще через год — к Псалтыри, затем начал 

учиться писать. На 9-м году стал разучивать церковное пение и в 10 лет 

окончил общераспространенный курс, изучив и   усвоив порядок церковного 

богослужения. Царь Алексей Михайлович стал русским образованным 

человеком, за начитанность его   прозвали «философом». 

  Царские дети стали учиться по-новому: Симеон Полоцкий обучал двух 

сыновей Алексея Михайловича иностранным языкам, пиитике, риторике и 

богословию. В эту эпоху появились  по-новому образованные люди, и 

создавалась база для последующих петровских реформ в области 



13 
 

просвещения. Московское государство было готово к организации 

государственного школьного образования с опорой на опыт своих ближайших 

соседей.    

Первым учебным заведением со значительным числом учащихся была 

Типографская школа, основанная в 1681 г. иеромонахом Тимофеем. Ей были 

отданы палаты при Печатном дворе. В младшем классе учились по азбуке (50 

человек в первый год работы), в старшем — по Псалтири (10 человек в первый 

год работы). Постепенно количество учеников увеличивалось, расширялась 

программа: изучали уже не только славянский, но и греческий языки. Со 

временем школа превратилась в своеобразное учебное заведение, которое 

одновременно было и начальной школой, и училищем для подготовки 

переводчиков Печатного двора. 

Следующим шагом стало открытие школы в Богоявленском монастыре 

в Москве в 1685 г. греческими монахами братьями Иоанникием и Софронием 

Лихудами, учившимися в Италии и ставшими докторами Падуанского 

университета. Эта школа повышенного уровня  приближалась по типу к 

западноевропейским университетам. Первыми посещать ее начали старшие 

ученики Типографской школы и школы Чудова монастыря. Братьям Лихудам 

было разрешено преподавать все свободные науки на греческом и латинском 

языках. Учителем греческого языка был Карион Истомин, учитель царевича 

Петра Алексеевича и автор многих учебников.  

В 1687 г. в Москве было открыто первое  высшее учебное заведение — 

Эллино-греческая, впоследствии Славяно-греко-латинская академия. 

Инициатором ее создания был Симеон Полоцкий.   В этом учебном заведении 

серьезно изучалось богословие и светские науки.   Обучение начиналось с 

подготовительного класса — славяно-российской школы, где учили азбуке, 

Часослову, Псалтири и письму. После этого ученики переходили в «школу 

греческого книжного учения», затем приступали к изучению грамматики. Ри-

торику, логику, физику, пиитику изучали и на греческом, и на латинском 

языках.  Риторика   должна была научить красиво говорить,   помочь ученикам 
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научиться защищать православные духовные ценности. В процессе обучения 

большое внимание уделялось проведению диспутов, заменявших в старших 

классах экзамены. Большие диспуты проходили два раза в год: перед 

Рождеством и перед летними каникулами, они были торжественны, 

продолжались три дня в присутствии многочисленных посетителей, 

устраивались религиозные представления. К преподаванию в академии 

допускались только русские учителя или православные греки. 

  

Тема 6   Просветительская деятельность  М.В. Ломоносова 

 Развитие педагогической мысли и школьной практики в России 40-60-х 

г. 18 века неразрывно связано с именем Михаила Васильевича Ломоносова — 

ученого-энциклопедиста, художника и поэта, поднявшегося в истории 

мировой культуры на уровень гения. 

М.В. Ломоносов был сторонником идеи переустройства общественной 

и личной жизни людей средствами правильно поставленного школьного 

образования, развивающего разум, мышление и способствующего 

совершенствованию нравов. Он разделял позицию деистов, пытавшихся 

примирить науку и религию. 

В 1741 г. и до самой своей смерти М.В. Ломоносов вел научную и пре-

подавательскую деятельность в России, вначале как адъюнкт Академии наук, 

с 1745 г. - как профессор химии, а затем - как академик. В 50-е гг. центр 

деятельности М.В. Ломоносова переместился в Москву, где в 1755 г. по его 

инициативе был открыт Московский университет.   

В 40-50-е гг. XVIII в. у М.В. Ломоносова сложилась стройная система 

педагогических убеждений. Цели воспитания он формулировал в рамках 

идеологии Просвещения и в русле своих демократических взглядов на 

обучение детей всех сословий. Природу человека М.В. Ломоносов 

рассматривал иерархически: нижняя, чувственная, эгоистическая и высшая, 

духовная, патриотическая. Отсюда и цели просвещения - научное образование 

человека, которое подводит к пониманию главенства общественной пользы 
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над личными интересами. По его убеждению, развивать следует не просто 

разум, а пытливый ум, ориентированный на творчество. 

М.В. Ломоносов  хотел  создать российский, по духу и содержанию,  

университет и гимназию, в которых могли бы учиться все желающие 

независимо от сословий. В Петербурге осуществить эту идею ему не удалось, 

и с 50-х гг. он начал работу по созданию университета в Москве как 

образовательного и научного центра России. Эта идея М.В. Ломоносова нашла 

поддержку   графа Ивана Ивановича Шувалова, который стал первым 

куратором Московского университета. 

В это время сам М.В. Ломоносов создал ряд учебных пособий, 

явившихся новым словом в отечественной педагогике и методике.  Они 

охватывали и гуманитарные, и естественно-научные дисциплины: «Краткое 

руководство к риторике», «Риторика» , включающая хрестоматию русской и 

зарубежной литературы, «Российская грамматика», выдержавшая 

одиннадцать изданий и переведенная на все основные европейские языки, 

учебник истории «Краткий Российский летописец с родословием», учебные 

пособия по истории «Древняя Российская история» и «Слово похвальное 

блаженной памяти государю императору Петру Великому» , а также учебные 

книги по химии и физике. 

В январе 1755 г. императрицей был издан указ об учреждении в Москве 

университета и двух гимназий при нем: для дворян и для разночинцев. 

Благодаря этому в Московском университете удалось создать преемственную 

систему среднего и высшего образования. Ломоносов был   профессором 

университета и руководил университетскими гимназиями. Важным 

документом этого периода явился «Регламент академической гимназии», раз-

работанный им в 1758 г.  В гимназии изучали латинский и русский языки, 

арифметику, геометрию, географию; преподавание вели наиболее способные 

студенты университета; языком обучения в Московском университете и в 

гимназии был русский, а не латинский и немецкий, как в гимназии и 

университете при Академии наук в Петербурге. 
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Для более полного усвоения учащимися учебного материала М.В. 

Ломоносов считал необходимым использовать систематические упражнения, 

выполнение различных заданий для самостоятельной работы, что 

рассматривалось им как часть всей системы школьных занятий. Раз в полгода 

для старших школьников проводились публичные упражнения, когда 

гимназисты произносили речи собственного сочинения. Ведущими 

дидактическими принципами М.В. Ломоносов считал принципы посильности 

и развивающего обучения. В основе обучения должен был лежать 

познавательный интерес, вызывающий  творческое усвоение учебного 

материала и развитие в студентах и учащихся исследовательских 

устремлений. После смерти М.В. Ломоносова Московский университет в том 

виде, как он его создал, практически перестал существовать. 

Значение деятельности М.В. Ломоносова и его учеников в развитии 

российского просвещения огромно. В результате появился тип ученых-

исследователей, которые своей деятельностью убедительно показали, что 

наука должна быть поставлена на службу Отечеству и народу. 

В простонародной, крестьянской и посадской среде на протяжении всего 

XVIII в. продолжала сохраняться православная традиция воспитания и 

обучения детей. Образование крестьянских детей было вне сферы внимания 

государства и оставалось вне школьных преобразований. Оно зависело от 

инициативы самого населения, удовлетворявшего свою потребность в 

грамотности и книжной образованности, как и во времена Московской Руси, 

путем приглашения «мастеров грамоты», которых в XVIII в. называли  

вольными учителями. Они обучали элементарной, необходимой в 

практических целях грамоте, чтению, счету и письму, используя рукописные 

азбуки и церковные книги. 

Элементарной грамоте крестьянские дети обучались священниками и 

другими церковными лицами. Официальными церковными типографиями в 

XVIII в. издавались азбуки, буквари, псалтыри и часовники, которые служили 

учебными книгами. Псалтыри начинались методическими рекомендациями, 
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известными еще в допетровское время. Грамотные родители по этим книгам 

могли сами обучать чтению своих детей. О том, что уровень традиционного 

обучения мог подниматься на значительный уровень, говорит жизненный путь 

М.В. Ломоносова, получившего элементарное образование именно таким 

путем. 

 

 

Тема 7   Вклад К.Д. Ушинского в развитие отечественного образования и 

педагогики 

В 60-е гг. XIX в. развернулась разносторонняя деятельность основопо-

ложника русской школы научной педагогики К.Д. Ушинского. Константин 

Дмитриевич Ушинский   интенсивно занимался научной деятельностью в 

области теории педагогики и методики начального обучения. 

В первой своей педагогической статье «О пользе педагогической 

литературы» К.Д. Ушинский показал, что разработка вопросов семейного и 

школьного воспитания способствует соединению педагогической теории с 

практикой, превращению педагогики в основу воспитательного искусства, 

основанного    на абстрактных теоретических схемах  и на особенностях 

исторически сложившегося опыта народного воспитания. 

Проблема соотношения научного и творческого в педагогике   

становится одной из главных проблем, без решения которой, по мнению К.Д. 

Ушинского, невозможно найти ответ ни на один вопрос, связанный с 

воспитанием и образованием. Главную цель воспитания К.Д- Ушинский видел 

в духовном развитии человека, а достигнуть ее невозможно без опоры на 

культурно-исторические традиции народа, на особенности его национального 

характера. Работы К.Д. Ушинского «Родное слово», «О необходимости 

сделать русские школы русскими», «Общий взгляд на возникновение наших 

народных школ» посвящены рассмотрению этой проблемы.  В статье «О на-

родности в общественном воспитании»    К.Д. Ушинский сделал вывод о том, 

что воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 
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имеет воспитательную силу, которой нет в самых лучших педагогических 

системах, построенных на абстрактных идеях. Основой воспитания является 

воспитание семейное, в котором конкретизируются цели и задачи 

общественного воспитания. 

  К.Д. Ушинский выделил три основных принципа воспитания: 

народность, христианскую духовность и науку. Связывая цель воспитания с 

исторически сложившимся в России христианско-православным идеалом 

совершенства, он полагал, что лучшие черты русской народности рождены 

православием. В статье «О нравственном элементе в русском воспитании»  он 

высказал мысль об органической связи педагогики и религии, полагая, что 

современная русская педагогическая мысль выросла полностью на 

христианской почве. Сближение религиозного и светского образования, по 

мысли К.Д. Ушинского, является одной из главных задач русской народной 

школы. 

Большое значение в нравственном воспитании К.Д. Ушинский придавал 

выработке у ребенка любви к труду. Сила труда служит источником 

человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и счастья, 

отмечал он в статье «Труд в его психическом и воспитательном значении». 

К.Д. Ушинский сделал попытку дать обоснование значимости труда как 

фактора правильного психического развития ребенка и его воспитания. 

В статье «Педагогические сочинения Н.И. Пирогова» К.Д. Ушинский 

начал поиск пути решения одной из важнейших проблем педагогики — 

определения «основной идеи образования».  Он считал необходимым  уяснить, 

что является предметом воспитания и в чем состоит цель воспитания; 

разработать соответствующую национальному характеру и традициям модель 

образования; широко обсудить продуманную и обоснованную воспита-

тельную идею. 

  Предметом воспитания является человек как таковой. Детальному 

рассмотрению этой проблемы и посвящена     работа К.Д. Ушинского «Человек 

как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии».  К.Д. 
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Ушинский  отмечал, что воспитание нередко кажется делом обычным и 

понятным, а иногда даже легким — и это тем более, чем менее человек с ним 

знаком в теории или на практике. Искусство воспитания опирается на данные 

антропологических наук, на комплексное знание о человеке, который живет в 

семье, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со своей 

совестью. Все это совершенно необходимо знать учителю, воспитывающему 

молодое поколение. Для подготовки таких учителей нужна была новая 

система педагогического образования, и К.Д. Ушинский предложил создавать 

в каждом университете педагогический факультет, где изучался бы человек во 

всех проявлениях его природы и эти знания прилагались бы к искусству 

воспитания. 

Антропологические знания в широком смысле слова дают возможность, 

по мнению К.Д. Ушинского, правильно, с учетом особенностей формирования 

и развития психики и физиологических особенностей развития определить 

содержание обучения и формы его организации. Поэтому он считал 

необходимым строить обучение на основе учета возрастных, индивидуальных 

и физиологических особенностей детей, специфики развития их психики. 

К.Д. Ушинский тщательно учитывал особенности развития внимания 

детей, памяти, воображения, чувственно-эмоциональной сферы, воли, 

факторов формирования характера. Отметив существование двух видов 

внимания, он указывал на то, что через стимулирование внимания пассивного 

необходимо развивать внимание активное, имеющее особое значение в 

процессе обучения для укрепления памяти. 

В качестве одного из важнейших условий оптимального развития 

ребенка в процессе обучения К.Д. Ушинский обращал внимание на 

необходимость учитывать посильность содержания обучения и его 

последовательность. Особое значение К.Д. Ушинский придавал отбору 

содержания обучения. Он полагал, в частности, что ничем не оправдано 

чрезмерное увлечение классическим образованием как средством общего 

развития и его противопоставление реальному как средству подготовки к 
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практической деятельности. К.Д. Ушинский отмечал, что реализм в 

образовании зависит не от набора предметов обучения, а от общей 

направленности образования. Общеразвивающее и практически полезное 

должны быть представлены во всем обучении, определяясь как влиянием 

науки, так и характером организации учебной деятельности школьников. 

Исходя из психологических особенностей детского возраста, К.Д. 

Ушинский большое значение придавал соблюдению принципа наглядности 

как соответствующего специфике детского восприятия. Он указывал, что 

важнейшим источником получения новых знаний для детей является опыт, 

приобретаемый с помощью внешних чувств. В связи с этим важнейшим, по 

мнению К.Д. Ушинского, является использование в обучении игры, которая 

как воспитательно-образовательное средство может использоваться даже до 

16-23 лет. 

Дидактические идеи К.Д. Ушинского опирались на такие принципы, как 

основательность и прочность усвоения знаний. Им были детально 

разработаны методика повторения учебного материала, методика 

формирования у детей общих представлений и понятий на основе наглядных 

представлений, методика одновременного развития мышления и речи у детей. 

Следуя принципу развивающего обучения, ведущему начало еще от И.Ф. 

Гербарта и  от Я.А. Коменского, он протестовал против разделения функций 

воспитания и обучения, справедливо указывая на единство двух этих начал в 

воспитании гармонично развитой личности. Понятие «учитель-предметник», 

по мнению К.Д. Ушинского, может означать лишь невысокий уровень 

профессиональной подготовки учителя.   

Главное место в теоретическом наследии великого педагога занимает 

его теория воспитания, в основу которой должен быть положен принцип 

народности, понимаемый как соответствие духовно-нравственной традиции 

православия, речь идет  о воспитании русских детей. Исходя из принципа 

народности, К.Д. Ушинский считал патриотическое чувство самым высоким, 

наиболее сильным нравственным чувством в человеке. 
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  Целью нравственного воспитания детей в школе должно быть 

формирование личности, качествами которой стали бы уважение и любовь к 

людям, искреннее, доброжелательное отношение к окружающему миру, 

чувство собственного достоинства. Поэтому К.Д. Ушинский протестовал 

против негуманного отношения к детям, против унижающих личность ребенка 

телесных наказаний. Из всех мер наказаний наиболее приемлемыми, по 

мнению К.Д. Ушинского, являются предупреждение, замечание, низкая 

оценка по поведению. При этом он подчеркивал, что особенно важно 

соблюдение педагогического такта и такое отношение к ребенку, которое не 

унижало бы его в глазах сверстников. 

К.Д. Ушинский охватил своим творчеством практически все основные 

аспекты педагогической теории, разработал лучшую для того времени 

методику начального обучения. 

 

Тема 8  Философско-педагогическая мысль и образование  в 

России в конце 19- начале 20 века 

В русской педагогике конца 19 начале 20 века отражались противоречия 

между традиционной, официальной установкой на воспитание в духе 

самодержавия, православия, народности и подходами, бравшими за образец 

западную педагогику и опыт европейской школы, причем не всегда 

учитывались особенности и своеобразие развития России. Отличительной 

чертой русской педагогики того времени были ее гуманистическая 

направленность. Уважительное отношение к личности ребенка, его интересам 

и потребностям, стремление постигнуть его внутренний мир, создать условия 

для всестороннего развития были общими для различных педагогических 

течений рассматриваемого периода. 

Общим было и отрицательное отношение к сословности школы, 

утверждение, что каждый ребенок имеет право на полноценное образование, 

на развитие всех заложенных в нем сил и возможностей.  Активно велась борь-

ба против попыток ранней профессионализации школы, особенно начальной. 



22 
 

Задачей школы считалась подготовка растущего человека к жизни, к трудовой 

деятельности, к выполнению им гражданских обязанностей и общественного 

долга. В связи с этим каждому ученику считалось необходимым дать в руки 

инструмент, который поможет ему постоянно добывать новые знания, 

уточнять, свои мировоззренческие установки и нравственные идеалы. 

Решение этих задач предполагало учет интересов, потребностей и склонностей 

детей, их природных возможностей и дарований. Понимание необходимости 

разработки индивидуального подхода к учащимся было характерно для всех 

представителей прогрессивной педагогики России. 

Развитие в начале XX в. наук о человеке позволило сформулировать 

важное теоретическое положение о необходимости комплексного изучения 

ребенка как сложной развивающейся системы. При этом ребенок 

рассматривался не только как объект воздействия социальной среды, условий 

жизни, но и как личность, способная активно воспринимать явления 

окружающего мира и перерабатывать их, исходя из внутренней мотивации и 

индивидуальных особенностей. Такое понимание личности ребенка 

способствовало привлечению внимания к его изучению, к выработке новых 

эффективных методов обучения и воспитания. 

По-новому стал рассматриваться и вопрос о роли учителя в учебно-

воспитательном процессе. Выступая за свободу педагогического мышления и 

творчества, многие педагоги говорили о том, что только широкая 

образованность, глубокое знание своего предмета и методов его 

преподавания, любовь и уважительное отношение к личности ребенка смогут 

обеспечить успешную деятельность учителя. 

В начале XX в. в отечественной педагогике был выдвинут ряд более или 

менее развитых педагогических концепций, ориентированных на поиски 

новых путей образования и воспитания ребенка. Особенности и своеобразие 

каждой из них отражали мировоззрение ее автора. 

В основе концепции свободного воспитания лежал принцип уважения к 

личности, заключавшийся в признании приоритета ценности человека над 
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любыми иными духовными или материальными ценностями. Основное 

теоретико-методологическое значение этого принципа заключалось в при-

знании конкретного ребенка исходным моментом и одновременно главной 

целью воспитательно-образовательного процесса, который должен быть 

направлен на сохранение и развитие в ребенке индивидуальности, создание 

необходимых условий для его саморазвития, раскрытия всего ценного, что 

заложено в ребенке с рождения. 

Основным типом школы в России к началу XX в. была начальная школа, 

разнообразная  по ведомственной принадлежности, срокам и содержанию 

обучения. Самыми распространенными ее типами были сельские 

одноклассные и двухклассные народные училища и городские училища, под-

ведомственные Министерству народного просвещения; одно-классные и 

двухклассные церковно-приходские школы Священного синода.   

Существовали школы различных ведомств: Министерства внутренних дел, 

железнодорожные, частные, ведомства Императрицы Марии, казачьи и др. 

Главным типом средней школы в России в конце XIX - начале XX в. 

была классическая гимназия. Сохранялись реальные училища, духовные 

семинарии, военные учебные заведения с общеобразовательным курсом, 

женские гимназии Министерства просвещения и ведомства Императрицы 

Марии, институты благородных девиц, епархиальные училища.  Центральное 

место в системе средних учебных заведений по традиции занимали 

классические гимназии, выпускники которых пользовались преимуществен-

ным правом при поступлении в университеты. 

Типом среднего учебного заведения, рассчитанного на детей средних 

городских слоев населения, были реальные училища. Их задача состояла в 

том, чтобы дать учащимся не только общее образование, но и определенную 

профессиональную ориентацию.   

Специфическим типом средних учебных заведений в России в конце 

XIX - начале XX в. были кадетские корпуса, дворянские учебные заведения 

для подготовки офицеров. Деятельность их осуществлялась на основании 
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«Положения о кадетских корпусах». В этих учебных заведениях наряду с 

военно-профессиональной подготовкой давалось достаточно широкое общее 

образование.   

В конце 90-х - начале 900-х гг.  актуальной стала проблема создания 

национальной школы. Передовая педагогическая общественность, 

поддерживая требования национальных окраин, выступала против 

русификаторской политики царского правительства, за создание такой 

народной школы, в которой обучение на родном языке и в духе национальных 

традиций сочеталось бы с изучением русского языка и русской культуры. 

Большое внимание участники общественно-педагогического движения 

уделяли женскому образованию. Благодаря усилиям передовых деятелей 

просвещения, демократической интеллигенции, земств стала значительно 

расширяться сеть женских воскресных школ, увеличилось число женских 

гимназий, пересматривались их учебные планы и программы, открывались 

женские средние специальные учебные заведения, остро встал вопрос о 

создании высших женских учебных заведений. Это было следствием 

преимущественно общественной и частной инициативы, правительственные 

круги оставались при обсуждении этого вопроса на прежних позициях. 

В 20-е гг. XX в. оформилась самостоятельная ветвь отечественной 

педагогической мысли в среде русских эмигрантов в Западной Европе. Эта 

ветвь педагогической науки, генетически связанная с российской педагогикой 

XIX -начала XX в., возникла в результате вынужденной эмиграции видных 

деятелей русской науки и культуры, идеологически не вписывавшихся в 

прокрустово ложе марксистско-ленинского мировоззрения. Среди них 

представители гуманистической философии и педагогики   – Н.А. Бердяев, 

В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, И.О. Лосский, С.И. Гессен.   

 

Тема 9 Педагогическая наука в России на рубеже 19-20 вв.  
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В конце XIX - начале XX в. в развитии педагогической теории 

прослеживаются две тенденции. Одна из них связана с дифференциацией 

педагогического знания, с выделением в самостоятельные отрасли теории 

образования, теории воспитания, дошкольной педагогики, профессионально-

технической и др. Другая направлена на осмысление накопленных 

теоретических знаний и приведение в систему взаимосвязанных идей, поло-

жений, принципов, взглядов.   

Петр Федорович Каптерев - теоретик воспитания и обучения мирового 

уровня, крупнейший российский педагог, историк образования и 

отечественной педагогической мысли. Он   в полном виде, целостно охватил 

педагогическое знание, включая физиологический, психологический, 

философский, исторический и собственно педагогический аспекты. П.Ф. 

Каптерев ввел новое емкое понятие - «педагогический процесс», что 

позволило более глубоко разрабатывать педагогические проблемы. Под 

педагогическим процессом он понимал единство биологического 

(природного, генетического) и социального (культурного, общественного) в 

процессе развития ребенка.  

П.Ф. Каптерев создал стройную педагогическую теорию, которую 

изложил в таких фундаментальных работах, как «Основные начала семейного 

воспитания», «Педагогический процесс», «Об общественно-нравственном 

развитии и воспитании детей», «История русской педагогии», 

«Педагогическая психология», «Дидактические очерки».   

П.Ф. Каптереву принадлежит большая роль в разработке проблем 

трудового воспитания и обучения в средней школе. Он категорически 

выступал против   профессионализации общеобразовательной школы.  

Трудовое начало в школе, по его мнению, должно способствовать развитию   

мыслительных способностей учащихся. Физический же труд, взятый сам по 

себе, теряет значительную часть своей ценности, фактически является простой 

физической нагрузкой, которая может иметь воспитательное значение у 

маленьких детей, но совершенно бесполезна в юношеском возрасте. 
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  П.Ф. Каптерев полагал, что ручной труд учащихся как один из 

элементов общего образования совершенно необходим в школе потому, что 

он развивает физические силы человека, позволяет выработать точность 

действий, правильно использовать различные материалы, учит преодолению 

трудностей.   

Широкое признание П.Ф. Каптерев получил как теоретик семейного 

воспитания. Это произошло еще в конце прошлого века, когда западный мир 

признал высокий уровень постановки и разработки проблем семейного 

воспитания в педагогике России. С 1898 г. П.Ф. Каптерев вместе с передовыми 

отечественными педагогами начал издание «Педагогической энциклопедии 

семейного воспитания и обучения».  

П.Ф. Каптерев был убежденным поборником всестороннего развития 

личности ребенка, идеи единства семейного, школьного и общественного 

воспитания, построенного на гуманистических началах, он продолжил 

развитие психолого-педагогической теории учета возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей. П.Ф. Каптерев отмечал, что среди педагогов 

господствует искусственное понимание сути учета индивидуальных 

особенностей: они не развивают то, что есть, что должно быть в данном 

возрасте у конкретного ребенка, а сразу же ставят цель подготовить ребенка к 

тому, что должно развиться лишь во взрослом возрасте. П.Ф. Каптерев  

разрабатывал теорию обучения детей в семье, теорию наглядного обучения, 

пути интенсификации процесса обучения, проблемы вариативности школ и 

дифференциации учебных курсов, поддерживал идею исследовательского 

подхода в обучении, способствующего развитию у учащихся 

самостоятельного мышления.  

 

Тема 10    Развитие педагогической науки в советской России 

 в нач. ХХ в. 

В конце XIX - начале XX в. в общественном движении в России начинает 

принимать активное участие социал-демократия, заявляя о том, что она 
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выражает интересы рабочего класса и демократически настроенной 

интеллигенции. Выдвигая свою политическую программу, социал-демократы 

касались и проблем народного образования. 

В документах Наркомпроса говорилось, что воспитать человека-

гуманиста сможет только учитель, сознательно принявший социалистическую 

идею. Поэтому особенно большое внимание начали уделять подготовке новых 

учителей, привлечению к работе в школе новых людей. 

Руководители Наркомпроса - А.В. Луначарский, Н.К. Крупкая, М.Н. 

Покровский - в те годы постоянно говорили о том, что воспитание молодого 

поколения в духе коммунизма приведет к утверждению гуманистических 

отношений между людьми, что воспитание человека в духе гуманизма связано 

с формированием именно коммунистической убежденности, непримиримым 

отношением к врагам социализма. 

  А. В. Луначарский утверждал, что в социалистической школе 

индивидуализм и общественность якобы гармонически сочетаются. 

Коллективизм подразумевал, по его мнению, добровольную дисциплину 

учащихся, дух взаимоподдержки, объединенную работу на пользу всех 

трудящихся мира, «хоровое начало жизни». Коллективизм призван обеспечить 

превращение детей в членов социалистического общества «при максимально 

радостных и прочных товарищеских отношениях».   

Идеи гуманизации и демократизации образования и соответствующее 

им содержание требовали новых форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности. Единая трудовая школа должна была стать центром 

организации детской жизни, процесс обучения и воспитания планировался как 

круглогодичный. Зимой дети должны были учиться в школах, посещать 

заводы и фабрики, а летом участвовать в производительном труде в городе и 

деревне, применяя на практике полученные в школе знания, умения и навыки. 

В школах поощрялись самостоятельные занятия и выполнение творческих 

заданий: сочинения, рефераты, конкурсы на лучшую работу, самостоятельные 
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опыты в лабораториях, работа в читальнях, подготовка вечеров, утренников и 

т.д. 

Несмотря на внешнюю прогрессивную направленность программы 

развития новой школы, предложенную Наркомпросом, поддержки у многих 

учителей страны она не получила. Наиболее мыслящие философы и педагоги 

видели в ней явные и скрытые противоречия и пытались обратить на них 

внимание в процессе обсуждений и дискуссий.  Задача школы - дать знания, 

развить мышление. Физический труд должен иметь место в 

общеобразовательной школе, но играя не самостоятельную, а служебную 

роль. 

Находившиеся в эмиграции  педагоги упрекали советскую школу и 

педагогику того времени за противопоставление материализма идеализму. 

Яркий и сильный, независимый и самостоятельный человек может быть 

воспитан только благодаря пробуждению и поощрению его внутренней 

духовности. Навязывание одной единственно правильной   идеологии уродует 

человека и отвращает его от духовности истины.    

В 1921 г. Наркомпросом РСФСР были изданы «Программы семилетней 

Единой трудовой школы». В них была сделана попытка установить более 

тесную связь обучения с современностью, создать условия для развития 

инициативы как у учащихся, так и у учителей. Вместе с тем в них отсутствовал 

единый подход к отбору собственно образовательного материала: в предметах 

естественно-математического цикла не уделялось должного внимания 

теоретическим аспектам, а при изучении дисциплин гуманитарного цикла 

господствовали абстрактно-социологический схематизм, идеологизация и 

политизация содержания отдельных предметов независимо от возраста 

учащихся. 

Коренные изменения в содержание образования и его организацию были 

внесены в 1923 г., когда в практику школы стали вводиться   комплексные 

программы, подготовленные научно-педагогической секцией 

Государственного ученого совета. Идеологическим основанием новых 
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программ были признаны мировоззренческие идеи и понятия марксизма 

большевистского толка. Тем самым жесткая политизация и идеологизация, 

рассмотрение человеческой личности как средства для построения 

коммунистического общества были положены в основу всего учебно-

воспитательного процесса. 

В соответствии с этими принципами содержание учебного материала в 

программах ГУСа концентрировалось вокруг трех тем: природа, труд, 

общество. Во главу внимания ставилась трудовая деятельность человека, 

которая должна была изучаться в связи с природой как объектом этой 

деятельности и общественной жизнью как следствием трудовой деятельности. 

При комплексном построении учебных программ предметная система 

обучения практически ликвидировалась.   

При разработке проблем организации обучения в дидактике 20-х гг. 

особое внимание уделялось возможностям использования исследовательского 

подхода, заимствованного из американской педагогики. В трактовке 

советских педагогов того времени исследовательский подход в обучении 

становился как бы общим принципом обучения, который в той или иной 

форме должен был находить отражение во всех формах учебной работы 

школьников - при активно-трудовом, лабораторном, эвристическом методах   

Направленность учебного процесса на развитие активности и 

самостоятельности учащихся нашла отражение и в формах учета знаний. 

Справедливо рассматривая учет знаний как органическую часть учебно-

воспитательного процесса, педагоги 20-х гг. видели в нем и средство развития 

независимости мышления учащихся, умение вырабатывать общую точку 

зрения. Отсюда появились такие формы учета знаний, как круговые тетради, 

групповые дневники, отчетные конференции, итоговые выставки и т.п. Все это 

использовалось в  качестве средства контроля за деятельностью ученика и 

учителя. 
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Тема 11  Советская  система образования второй половины ХХ в.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. серьезно отразилась на 

деятельности отечественной школы. Условия военного времени поставили 

перед органами управления народным образованием и перед школой новые 

задачи: нужно было сохранить охват всех детей школьного возраста 

различными формами обучения, обеспечить их воспитание в патриотическом 

духе. Самыми трудными были первые два года войны, когда шла массовая 

эвакуация детских учреждений из прифронтовых районов. Школы, детские 

сады, детские дома из центра России перебрасывались глубоко в тыл: 

Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь, на Урал. На новых же местах было мало 

школьных зданий, жилья для учителей, не было возможностей для 

материального обеспечения и школьников и учителей. Многие школьные 

здания были заняты под госпитали, казармы, цехи заводов. В связи с этим 

занятия в школах проводились в 2-3, нередко и в 4 смены со всеми 

вытекавшими отсюда последствиями.  

С серьезными проблемами школы столкнулись позднее в 

освобожденных от оккупации районах: нужно было восстанавливать 

школьные здания, школьное оборудование, нужно было снабжать детей 

питанием, одеждой и обувью. Огромные трудности школы испытывали и с 

обеспечением учителями. Призыв учителей в армию, массовая эвакуация, 

переход на другую работу привели к резкому сокращению численности 

педагогических кадров, к существенному изменению и в их составе: заметно 

увеличился процент женщин в учреждениях системы просвещения, появилось 

много слабо подготовленных работников. 

Трудности военного времени ставили школу и учителей в тяжелые 

условия и требовали поиска новых форм организации учебной и 

воспитательной работы. Так, произошли изменения в структуре и 

продолжительности учебного года, в связи с чем потребовались 

корректировка учебных планов и программ, сокращение каникул, введение 

новых организационных форм обучения, стали создаваться консультационные 
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пункты, ориентированные на самостоятельную работу учащихся VII-X 

классов. Для школьников, приступивших к учебным занятиям после перерыва, 

организовывалось индивидуально-групповое обучение, проводились 

дополнительные занятия в конце учебного года и в летние каникулы. 

Научная разработка различных аспектов педагогики, истории 

педагогики, психологии, школьной гигиены, методов обучения в 

общеобразовательной школе продолжалась в прежнем направлении.  

Отечественные школа и педагогика 20-х - первой половины 40-х гг. прошли в 

своем развитии несколько этапов. Вначале провозглашалась демократическая 

и гуманистическая их ориентация: ребенок объявлялся высшей ценностью, 

ради чего и должна была строиться новая школа.    В школах были созданы 

коммунистические партийные организации, детские и юношеские 

политизированные организации по типу советских пионерской и 

комсомольской. 

В послевоенные годы в СССР существенно усилился контроль за 

школой со стороны государства и партийных органов. Многих зарубежных 

педагогов удивляло единство учебных планов и программ на всей 

протяженности огромной страны, то, каким образом удавалось и на Камчатке 

и в Прибалтике всем выпускникам в один день предложить одни и те же темы 

экзаменационных сочинений. Полная средняя школа была десятилетней, в нее 

принимались дети, достигшие семилетнего возраста.   Было установлено 

обязательное семилетнее обучение. К концу 40-х гг. наметилась тенденция к 

переходу на десятилетнее обучение. 

   Был учрежден новый тип учебных заведений - профессионально-

технические училища (ПТУ). В них были преобразованы школы фабрично-

заводского обучения и ремесленные училища. Главным отличием ПТУ стало 

то, что параллельно с профессиональным обучением здесь давалась и 

общеобразовательная подготовка, сходная по содержанию со школьной, но 

значительно ниже по уровню. В отличие от школ, в ПТУ могли поступать и 

взрослые, не достигшие 30 лет. Это дало возможность получить среднее 
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образование многим людям, чье детство прошло в суровые военные и 

послевоенные годы. 

В 60-е гг. планировался переход ко всеобщему обязательному среднему 

образованию. С этой целью начальные и восьмилетние школы повсеместно 

дополнялись старшими классами. Рост числа полных 10-летних средних школ 

превосходил кадровые и экономические возможности государства, вследствие 

чего уже в середине 70-х гг., к моменту завершения перехода ко всеобщему 

среднему образованию, констатировалось снижение его качества. 

70-80-е гг. в СССР и в странах Восточной Европы характеризуются 

снижением развития экономики, замедлением темпов технологического 

перевооружения производства, возникновением скрытой безработицы, общим 

экономическим кризисом, кризисом коммунистической идеологии и началом 

этнических и межнациональных конфликтов. Эти факторы негативно 

отразились на развитии образования. Востребованными в экономике 

оказались люди низкой квалификации. 

Реформа школы 1984 г. в СССР была направлена на уравнивание школы 

и системы профессионально-технического образования с точки зрения целей, 

задач и уровня обучения. На школу возлагались функции всеобщей 

профессиональной подготовки на уровне СПТУ (средних профессионально-

технических училищ). Для реализации этой идеи была расширена и 

усовершенствована сеть межшкольных учебно-производственных 

комбинатов, в которых старшеклассники обучались раз в неделю одной из 

рабочих профессий. Кроме того, в советской школе вновь был осуществлен 

переход на 11-летний срок обучения, в нее стали принимать детей, достигших 

6-летнего возраста. 

Все эти преобразования не соответствовали принципу широко 

трактовавшегося политехнизма, который исповедовался советской школой и 

педагогикой с момента их возникновения. Внешние факторы приводили к 

попыткам превратить общеобразовательную школу в профессиональное 

учебное заведение при неизбежном снижении ее образовательного уровня. 
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Тема 12    Модернизация образования в современной России 

В российской педагогике второй половины XX в. разрабатывались и 

новые для данного периода проблемы. Так, широкое распространение 

приобрели исследования в области развивающего и воспитывающего 

обучения. Идея совершенствования обучения как средства воспитания и 

развития ребенка давно вошла в число наиболее распространенных в 

педагогике, но в нашей стране она приобрела новое звучание применительно 

к дидактике начальной школы. Такие работы, как «Наглядность и активизация 

учащихся в обучении» Леонида Владимировича Занкова, «Психология 

обучения младшего школьника» Данила Борисовича Эльконина, «Проблемы 

развивающего обучения» Василия Васильевича Давыдова, продолжают 

оставаться актуальными и пользуются популярностью как у исследователей, 

так и у педагогов-практиков. В них были раскрыты психолого-педагогические 

закономерности влияния процесса обучения на развитие и воспитание 

личности, предложены и обоснованы подходы к отбору содержания и 

организации полноценного обучения младших школьников. 

    В отечественной педагогике в последнем десятилетии XX в.   

направления развития педагогики только начали формироваться,  процесс этот 

продолжается с нарастающей силой. Общие устремления к миру, гуманности 

и открытости,   повлияют на цели воспитания, его теорию и практику. 

Педагогика накопила немалый научный потенциал, который необходимо 

использовать как в дальнейших исследованиях, так и в практике обучения и 

воспитания. Образование как важное направление социальной деятельности 

человека, воспитание и обучение как профессиональная деятельность 

специалистов требуют развития научных основ. 

    В отечественной педагогике  XXI в.  в центре внимания качество 

образования в эпоху глобальных информационных трансформаций. 

Появилась необходимость переосмысления ценностей и целей, критериев 

качества образования в новом контексте. В современном мире качество 

образования, обучения и воспитания  оказывает существенное влияние на все 
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сферы жизни людей, конкурентоспособность государств и политических 

режимов. Одним из стратегических направлений развития российского 

образования на современном этапе является реализация национального 

проекта «Образование», предполагающий реализацию таких направлений 

развития системы образования, как обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

 

 

 

 


