
 

 





Образование - это процесс развития и саморазвития 
личности, связанный с овладением социально 
значимым опытом человечества, воплощенным в 
знаниях, умениях, творческой деятельности и 

эмоционально-ценностном отношении к миру.  



Образование и грамотность всегда были 
распространены в России, о чем говорят 
найденные берестяные грамоты, относящиеся 
еще к I тысячелетию.  



Начало повсеместному 
образованию на Руси положил 
князь Владимир, когда издал 
указ о том, чтобы брать детей 
из лучших семей и учить их 
«книжному научению», что 
воспринималось древними 
русичами как дикость и 
вызывала страх. Родители 
совершенно не хотели отдавать 
детей учиться, поэтому 
учеников в школы зачисляли 
насильно.  



Первое большое училище 
появилось в 1028 году 
усилиями Ярослава 
Мудрого, который смог 
собрать 300 детей и издал 
повеление «учить их 
книгам». С тех пор число 
школ начало возрастать. 
Открывали их в основном 
при монастырях и 
церквях, и не только в 
городах, но и сельских 
поселениях.  



Образование и его уровень росли вплоть до монголо-
татарского нашествия в XIII веке, которое имело 
катастрофическое значение для русской культуры, поскольку 
были уничтожены практически все очаги грамотности и 
книги. 



И только в середине XVI века 
правители задумались о 
грамотности и образовании вновь, 
и уже в XVIII веке образование 
стало занимать особе место в 
истории России. Именно тогда 
была совершена попытка создания 
государственной системы 
образования. Открывались школы 
и приглашались специалисты по 
разным наукам из-за рубежа или 
российских подростков 
отправляли обучаться заграницу. 



Лишь при Петре I образование и 
просвещение, а также их развитие, открытие 
школ различных специализаций 
(математическая, географическая) стало 
важной государственной задачей. Благодаря 
этому в России возникла система 
профессионального образования.  



Со смертью Петра I российское 
образование пришло в упадок, 
поскольку его преемники не 
уделяли должного внимания 
наукам.  
Но если ранее к обучению 

допускались только дети дворян 
и других знатных родов и семей, 
то со второй половины XVIII века 
все изменилось кардинальным 
образом. Екатерина II заложила 
в понятие "образование" совсем 
другой смысл – воспитание 
народа.  



Министерство народного просвещения впервые 
было создано в 1802 году по указу царя Александра 
I, установились типы образовательных 
учреждений: приходские и уездные училища, 
гимназии и университеты. Установилась 
преемственность между этими заведениями, 
количество ступеней классов увеличилось до 7, а в 
университет можно было поступить только после 
окончания гимназии.  



В конце XIX и начале XX веков 
стали подниматься вопросы о 
реформе школьного образования, 
которые очень скоро оказались в 
центре общественного внимания. 
В этот период российская школа, 
несмотря на различные 
сложности и противоречия, 
пережила период подъема: 
выросло количество учебных 
заведений, число учащихся в них, 
появилось разнообразие форм и 
типов обучения, а также его 
содержание.  



Разрушение 
существовавшей на тот 
момент системы 
образования началось 
после революции 1917 года. 
Была уничтожена 
структура школьного 
управления, закрыты 
частные и духовные 
учреждения образования, 
начался отсев 
"неблагонадежных" наук и 
учителей.  



Идея советской школы заключалась в единой системе 
бесплатного и совместного общего образования. 
Преимущества на зачисление в классы отдавалось крестьянам 
и рабочим, развивалась система социалистического 
воспитания, и школы были отделены от церквей.  



Законы, принятые в 40-х годах об 
образовании в России, фактически 
сохранились и до сих пор: обучение детей в 
школе начиная с 7 лет, введение пятибалльной 
оценочной системы, выпускные экзамены по 
окончании школы и награждение отличников 
медалями (серебряными и золотыми).  


