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А.С. Пушкин: «Мы обязаны монахам нашей историей, а следовательно, и просвещением» 



Некоторые историки, в частности П.Н. 

Милюков, высказывали мнение (опираясь 

на факты, относящиеся к XV–XVI векам), 

что в Древней Руси подавляющее 

большинство населения было 

неграмотным. Однако этому мнению 

противоречат граффити (надписи, 

сделанные на стенах соборов и церквей), 

оставленные явно случайными 

прихожанами, а также найденные 

многочисленные берестяные грамоты XI–

XIII веков, причём не только в Великом 

Новгороде, но и в других древнерусских 

городах. Их авторами были купцы, 

ремесленники, даже крестьяне, известны 

берестяные грамоты, написанные 

женщинами. 



Период развития отечественного образования 

при князьях Владимире и Ярославе Мудром 

нередко признается начальным во всей истории 

этого образования, во многом связанного с 

христианскими храмами. Под 988 годом в 

Повести временных лет: «И поставил 

(Владимир) церковь во имя святого Василия на 

холме, где стоял идол Перуна и другие и где 

творили им требы князь и люди. И по другим 

городам стали ставить церкви и определять в 

них попов, и приводить людей на крещение по 

всем городам и селам. Послал он собирать у 

лучших людей детей и отдавать их в обучение 

книжное. Матери же детей этих плакали о них; 

ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о 

них, как о мертвых» (язычники были против 

христианских инноваций). Русские книжники, 

работавшие в школах повышенного типа, 

пользовались своим вариантом структуры 

предметов, который в определенной мере 

учитывал опыт византийских и болгарских 

школ, дававших высшее образование. 



Средневековое образование на Руси 

нередко сводят к примерам 

Новгорода и Киева. Но немало 

свидетельств о развитии 

образования в других городах 

средневекового государства. Около 

1096. Муром «После принятия 

христианской веры муромцы 

послали „мнози дети своя в научение 

грамоты“». Известно в 1143 году 

основанное Евфросинией Полоцкой 

женское монастырское училище в 

Полоцке (ныне Витебская обл., 

Белоруссия), входившем тогда в 

состав Руси. 



Татаро-монгольское иго было крайне 

неблагоприятно для распространения 

образования. Для характеристики того времени 

достаточно сказать, что тверской князь Михаил 

Александрович († в 1399 г.) должен был ехать 

учиться грамоте в Новгород. Слабый огонек 

просвещения поддерживали тогда митрополит 

киевский Кирилл († в 1281 г.), епископ 

ростовский Кирилл († в 1262 г.), московские 

святители Пётр, Алексий, Иона и Кирилл, 

владимирский епископ Серапион. В общем, 

положение образования было так плохо, что в 

конце XV века приходилось ставить в 

священники безграмотных. Архиепископ 

новгородский Геннадий, обращаясь к 

митрополиту Симону, писал, что по малому числу 

грамотных некого ставить в священники, учиться 

же никто не хочет. Геннадий просил Ивана III, 

чтобы он, ради своей чести и спасения земли 

русской от позора, повелел завести училища, хотя 

бы для подготовки иереев. 



Царь Иван Грозный для 

укрепления 

централизованной власти в 

1551 году собрал собор — 

представителей церковной 

иерархии с участием 

боярской думы для 

составления специального 

уложения. Сборник решений 

состоял из 100 глав, поэтому 

он был назван Стоглав. Его 

же указом было решено 

обучать грамоте дворянских 

детей. Одну из таких школ 

описывает повесть Василия 

Яна «Никита и Микитка». 



В конце XVII века при дворе царя 

Фёдора Алексеевича появился проект 

по организации первого высшего 

учебного заведения в Москве, которое 

должно было готовить специалистов 

как для государственной, так и для 

церковной службы, в том числе 

дипломатов, преподавателей, 

переводчиков, редакторов 

(«справщиков»). Предположительно 

автором этого проекта был Симеон 

Полоцкий. В результате в 1687 году 

была учреждена Славяно-греко-

латинская академия. Её статус 

полностью соответствовал статусу 

«доклассических» европейских 

университетов. Благодаря ей в России 

появились профессиональные 

педагогические кадры. 



Используемые источники информации: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование_в_допетровской_Руси 

https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya-obrazovaniya-ot-

pervykh-shkol-rusi-do-sovetskikh?ysclid=lm6ahwxyol524850774 

 

Воцарение Петра I дало начало ряду реформ, в т.ч. и в 

сфере образования. По указанию Петра I в частности 

был изготовлен русский литературно-педагогический 

памятник «Юности честное зерцало, или показание к 

житейскому обхождению, собранное от разных 

авторов». Репринтное издание этой книги есть в 

библотеке нашего колледжа. 
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