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ВАЖНЕЙШЕЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ШКОЛЫ 

БЫЛИ СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ, БЛИЗКИЙ ДРЕВНЕРУССКОМУ, ЛИТЕРА-

ТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ТЕСНАЯ СВЯЗЬ НАРОДНОЙ 

И ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ. В СОВРЕМЕННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

И МЕТОДИКАХ ОБУЧЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ ОТГОЛОСКИ ПОДХОДОВ, МЕТОДОВ 

И ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАШИМИ ПРЕДКАМИ СОТНИ ЛЕТ НАЗАД.

Летописи

В ранние века русской истории дидакти-

ческую направленность несли в себе ле-

тописи, в которых отражались представ-

ления о нормах морали и нравственности, 

об образованности и биографических осо-

бенностях учения того или иного истори-

ческого деятеля, о создании учебных за-

ведений. Так, в Лаврентьевской летописи 

988 г. сообщается об «училище», откры-

том князем Владимиром в Киеве, 

в Софийской и Никоновской летописях 

1030 года говорится об открытии школы 

в Новгороде.

О формах обучения, мелких школах гра-

мотности и т.п. в летописном жанре сооб-

щать не полагалось. Поэтому прямой ин-

формации об особенностях образования 

в летописях содержится очень мало. О них 

можно судить лишь по отдельным сохра-

нившимся фактам. В «Повести временных 

лет» говорится о том, как в 988 г. князь 

Владимир предпринял попытку организа-

ции христианской школы, основанной 

на книгах: «Посылал он собирать у лучших 

людей детей и отдавать их в обучение 

книжное»1.

Тогда это было не просто обучение, но бо-

лезненный процесс изменения мировоз-

зрения людей, которым предлагался пере-

ход из устной языческой культуры в пись-

менную христианскую. Поэтому, когда де-

тей забирали в обучение, «матери же 

плакали о них, ибо не утвердились ещё 

они в вере, и плакали о них как о мёртвых»2. 

Последнее не есть метафора летописца, 

с точки зрения матерей, их сыновья дей-

ствительно умирали для жизни прежнего 

уклада. Вероятно, именно с тех пор школа 

стала пониматься как система насилия 

над ребёнком, переделывающая его при-

родную сущность. Против данной функ-

ции школы протестовали и продолжают 

протестовать многие учёные и педагоги-

гуманисты, выступающие за природосоо-

бразность обуче ния.

Для обучения детей киевский князь 

Владимир использовал опыт греков (визан-

тийцев), у которых образование было де-

лом частным. Приглашённые из Греции учё-

ные люди открывали у себя на дому част-

ные пансионы, в которые и отдавались 

на учение дети бояр — «нарочитой чади». 

Данная форма обучения не получила распро-

странения. Лишь по прошествии четырёх де-

сятилетий в 1030 г. Ярослав Мудрый учреж-

дает в Новгороде 

школу, в которую 

набирается 300 де-

тей, причём родом 

не только из «наро-

читой чади», но 

1 Златоструй. Древняя Русь. X–XIII вв. / 

Сост. А.Г. Кузьмина, А.Ю. Карпова. М.: 

Мол. гвардия, 1990. С. 77

2 Там же. С. 77.
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и из семей приходских священников, район-

ных и уличных старост. Вот как об этом сви-

детельствует Новгородская пятая летопись 

(первой стоит дата исчисления лет от 

Рождества Христова, вторая — от Все-

мирного потопа):

«1030. В лето 6538. Иде Ярослав на Чюдь, 

и победи я, и постави град Юрьев. 

И прииде к Новугороду. И собрав 

от старост, от попов детии 300 и повеле 

учить книгам».

Ещё в первой половине XI в. Ярослав 

Мудрый учредил при Софийском соборе 

переводческую коллегию и скрипторий, где 

работали русские и греки. Плоды их дея-

тельности в более поздних списках сохра-

нились до наших дней. Кроме переводче-

ской деятельности, в этой академии велись 

летописи, составлялись ораторские произ-

ведения, жития святых и князей.

Излюбленным занятием предков было пе-

ние, именно церковное, оно входило в курс 

древней школы, обучение пению осущест-

влялось с голоса.

Немаловажную роль в развитии образова-

ния играли монастыри. В XI веке центром 

летописания, книжности, просвещения, сво-

еобразной академией и университетом 

Древней Руси стал Киево-Печерский мона-

стырь. Школу этого монастыря прошёл 

Нестор — создатель первой редакции 

«Повести древних лет». В монастырях учи-

лись не только те, кто готовился к духовно-

му званию, но и просто желавшие знать 

грамоту. Формы обучения, в основном, со-

стояли в чтении и переписывании книг. 

Данный метод и его вариации (диктант, из-

ложение) применяются в школах до сих 

пор.

Из стен монастыря только за XI–XII вв. вы-

шло более 50 епископов, а до середины 

XIII в. — более 80. Здесь получали не толь-

ко высшее образование уровня высших 

духовных учебных 

заведений Визан-

тии, но и готовили 

иконописцев (ху-

дожников), архи-

текторов, врачей, 

летописцев (исто-

риков).

Поучения

Во времена Владимира Мономаха (1053–

1125) традиционным для знати был жанр по-

учения. Именитые князья в качестве наказа 

своим детям и внукам писали грамоты, в ко-

торых излагали основные свои заветы. 

Владимир Мономах, будучи великим князем, 

в своём «Поучении» обращается к потомкам, 

а косвенно ко всем русским князьям, с тем, 

как верующему человеку надлежит жить бла-

гочестиво, как вести себя в разных ситуаци-

ях, как тремя добрыми делами — «покаяни-

ем, слезами и милостынею» побеждать вра-

гов и освобождаться от грехов своих.

В своём наставлении он цитирует известно-

го богослова IV века Василия Кесарийского: 

«… мудрых слушать, старшим повиновать-

ся, с равными себе и младшими в любви 

пребывать, без лукавого умысла беседуя, 

а побольше вдумываться; не неистовство-

вать словом, не осуждать речью,… не укло-

няться учить падких на власть, ни во что 

ставить всеобщее почитание»3.

Владимир Мономах, сам будучи образован-

ным человеком, призывает к тому же и дру-

гих, вспоминая своего отца Всеволода 

(сына Ярослава Мудрого): «Не забывайте 

того хорошего, что вы умеете, а чего не уме-

ете, тому учитесь — как отец мой, дома 

сидя, научился пяти языкам, отсюда ведь 

честь от других стран»4. О важности для кня-

зя дидактического принципа «повторенье — 

мать ученья» говорят следующие его слова 

из поучения: «Если начнёте забывать это, 

то часто перечитывайте: и мне не будет 

стыдно, и вам будет хорошо»5.

Глава государства, обладающий огромной 

властью, в своём послании подчёркивает 

индивидуальность каждого человека, ди-

вится чуду, что «каждый имеет свой облик 

лица…». Пафос морально-педагогической 

проповеди Мономаха — труд и человеч-

ность.

Обучающая роль была присуща не только 

поучениям. Дидактизм оказался одним 

из ведущих принципов всей средневековой 

«учительной» литературы, направленной 

на «ученье, на обличенье, на управленье, 

на наказанье». Во многом это определя-

лось потребностью распространения новой 

государственной религии — христианства.

3 Златоструй. Древняя Русь. X–XIII вв. / 

Сост. А.Г. Кузьмина, А.Ю. Карпова. М.: 

Мол. гвардия, 1990. С. 165.

4 Там же. С. 167.

5 Там же. С. 167.
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Грамота

До сих пор этим термином, происходящим 

от греческого gramma — «буква», обозна-

чается процесс чтения и письма, а также 

реальные «грамоты», на которых записыва-

ется текст.

Славянская письменность, получившая на-

звание протокириллицы, начинает склады-

ваться с VII в. на основе греческого алфави-

та. Во второй половине IX в. Кирилл 

и Мефодий создают славянскую письмен-

ность и переводят на славянский язык свя-

щенные и богослужебные книги. Их мисси-

онерская деятельность способствует хри-

стианизации славянского населения. 

Вместе с ним идёт распространение новой 

грамоты и культуры. И видимо, ещё до офи-

циального принятия христианства кирилли-

ца стала основным алфавитом Руси, вытес-

нив другие алфавиты, в том числе и перво-

начальные славянские письмена6. Все эти 

факторы привели к появлению специально-

го обучения на Руси ещё до принятия ею 

христианства.

Основным «техническим средством» обуче-

ния в XI–XV вв. на Руси были берестяные 

грамоты (при раскопках в Новгороде и дру-

гих городах их найдено уже более 1023), 

а также церы — дощечки с углублением 

для воска. Надписи на берёсте и церах 

оставлялись с помощью писала — остроко-

нечной палочки с лопаточкой на одном кон-

це для стирания написанного на воске. 

Таковы были в то время средства обуче-

ния — предвестники современных автору-

чек и тетрадей.

Берестяные грамоты содержали в себе 

чаще всего частные письма, а также хозяй-

ственные записи, челобитные, учебные 

упражнения и т.п. Из изданных к настояще-

му времени берестяных новородских гра-

мот учебные составляют чуть более 3% 

(23 штуки). Это объясняется тем, что, обу-

чаясь письму, дети прибегали в основном 

к воску.

Письмо на берёсте было вторым этапом 

обучения. Переход от воска к берёсте тре-

бовал более сильного нажима. И, научив-

шись выводить буквы на мягком воске, нуж-

но было снова учиться технике письма 

на менее податливой берёзовой коре.

Берестяные грамоты обнаружены при рас-

копках следующих древнерусских городов 

(указано количество по состоянию 

на 2007 год)7:

Новгород — 959 грамот (и 1 берестяная 

грамота-иконка).

Старая Русса — 41.

Торжок — 19.

Псков — 8.

Смоленск — 15.

Витебск (Белоруссия) — 1.

Мстиславль (Белоруссия) — 1.

Тверь — 5.

Москва — 3.

Старая Рязань — 1.

Нижний Новгород — 1.

Звенигород Галицкий (Украина) — 3.

Предполагается, что в начале XIII в. процент 

грамотных среди всего населения Руси 

не опускался ниже 1–2%, в городах же он 

достигал 20% от числа взрослых жителей. 

Причём владели грамотой представители 

не только духовенства и администрации, но 

и городское (посадское) население8.

Наряду с простым обучением грамоте су-

ществовала и более высокая ступень обра-

зования — «книжное учение», доступное 

для определённой группы лиц. «Книжное 

обучение» на Руси имело источником греко-

латино-византийскую культуру. В основе 

«энкиклиос» («всеохватывающего обуче-

ния») византийской средней школы лежал 

тривиум: диалектика, риторика, граммати-

ка. Эти науки, скорее всего, были доступны 

Ярославу Мудрому, его детям и ближайше-

му окружению. Именно к этим людям обра-

щался митрополит Иларион в своём знаме-

нитом «Слове о законе и благодати», 

не уступающем в риторике произведениям 

прославленных византийских ораторов.

Основная цель обучения в то время 

на Руси — воспитание христианина. 

Поэтому и содер-

жание обучения 

предполагало изу-

чение основ хри-

стианского вероу-

чения. Набор книг 

для начального обу-

чения царских де-

тей и знати пред-

ставлял собой 

Азбуку, Прописи, 

6 См.: Сказание о начале славянской 

письменности М.: Наука, 1981. 198 с.

7 Изображения и содержание всех най-

денных берестяных грамот имеются 

на сайте http://gramoty.ru

8 Очерки истории школы и педагогиче-

ской мысли народов СССР с древнейших 

времён до конца XVII в. М.: Педагогика, 

1989. С. 31–32.
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Часовник, Псалтырь учебную, Апостол, 

Октоих, гравированные печатные листы 

с картинками зверей, трав, «потешных» 

сцен. Методика обучения, которая употре-

блялась для усвоения содержания книг, — 

это вопросно-ответная форма изложения 

текста. Приём состоял в том, что учитель 

читал и толковал текст, задавая ученикам 

вопросы, цель которых заключалось в том, 

чтобы обнаружить скрытый аллегориче-

ский, символический его смысл.

Ведущей формой обучения были инди-

видуально-групповые занятия. «Изложе-

ние и истолкование содержания учебного 

материала осуществлялись тремя мето-

дами: экзегетическим, художественным 

и научным… Особое место отводилось 

«прениям» и «состязаниям», которые счи-

тались высшей формой проявления 

знаний»9.

Основной метод книжного обучения дол-

гое время являлся начетческим, сводив-

шимся к многократному прочитыванию 

предложенных учителем религиозных тек-

стов.

В школах «книжного учения» учили ино-

странным языкам — прежде всего древне-

греческому, латинскому. Изучались пред-

меты тривиума: грамматика, риторика, диа-

лектика. Главным предметом обучения 

была грамматика, учившая правильному 

чтению и пониманию текста, анализу речи. 

Основным пособием служила «Книга осмо-

частная». Не меньшее значение придава-

лось риторике, поскольку умение правиль-

но и красиво говорить было необходимо 

и священникам, и государственным деяте-

лям. Кроме того, риторика включала в себя 

и этические знания.

Первым восточнославянским учебником 

в 1574 году стала «Азбука» книгопечатника 

Ивана Фёдорова. После появления жанра 

учебной книги — азбуковника начал разви-

ваться аналитиче-

ский путь обучения 

языку. Азбуковни-

ком стали называть 

не только букварь, 

азбуку или алфавит, 

но и всякий учебник 

или руководство 

для обучения.

Арифметика

Обучение арифметике в Древней Руси со-

стояло в овладении нумерацией и счётом 

на абаке — механическом приспособле-

нии для выполнения подсчётов, состоя-

щим из вычислительного поля и счётных 

элементов. В число арифметических дей-

ствий входили: запись чисел в древнерус-

ской нумерации, удвоение, раздвоение, 

сложение, вычитание, умножение, деле-

ние. Неприменяемые в современной шко-

ле удвоение и раздвоение играли тогда 

роль базовых действий, на основе кото-

рых выполнялось умножение и деление.

Обучение «счислению шло при помощи су-

ставов (изгибов) пальцев с учётом возмож-

ности концом большого пальца прикоснуть-

ся при счёте к каждому из 12 суглубово-

стальных четырёх пальцев. Суставам 

на других пальцах приписывалось значение 

совокупности (дюжины)»10.

Усвоив структуру поединичного счёта, по-

стигнув связь между счётными пятёрками 

и изучив десятеричный принцип, ученики 

переходили к выполнению арифметических 

действий.

О фактах обучения счёту на абаке в системе 

монастырского образования свидетельствует 

математическо-астрономический трактат, на-

писанный в 1136 г. двадцатишестилетним ие-

родиаконом новгородского Автониева мона-

стыря Кириком на тему «Учение им же ведати 

человеку числа всех лет» (Златоструй, с. 296–

300). В этом трактате, например, приводится 

подсчёт количества дней за 6644 года, про-

шедших от Адама (2426721 день) и, путём 

умножения на 12, определяется число «днев-

ных» часов за эти годы. Полученное в ре-

зультате число (29120652) Кирик мог полу-

чить с помощью абака — предшественника 

известных нам счетов.

Исследователю славянской математиче-

ской грамотности Р.А. Симонову удалось 

реконструировать содержание математи-

ческой культуры Древней Руси и методику 

обучения арифметическим расчётам с по-

мощью абака. Он пишет: «Если допустить, 

что Кирик использовал абак, то проблема 

«второй грамотности» на Руси, по крайней 

мере, персонифицируется. Можно утверж-

дать, что Кирик не только продукт средне-

9 Бабишин С.Д. Основные тенденции раз-

вития школы и просвещения в Древней 

Руси (первая половина XIII в.): Авт. дисс. 

докт. пед. наук... Киев, 1985. С. 21.

10 Бабишин С.Д. Основные тенденции 

развития школы и просвещения в Древней 

Руси (первая половина XIII в.): Авт. дисс. 

докт. пед. наук... Киев, 1985. С. 13.

А.В. ХУТОРСКОЙ.  ОБУЧЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ РУСИ



75ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   5’2009

вековой компьютеризации, но и первый из-

вестный по имени педагог, разрабатывав-

ший методические принципы использова-

ния вычислительной техники в научных 

(для своей эпохи) вопросах времясчисле-

ния. Можно полагать, что благодаря ис-

пользованию абака Кирик достиг результа-

тов, которые являются вершиной интел-

лектуального подъёма на Руси XII в.»11.

В целом содержание и методика первона-

чального обучения на Руси соответствовали 

аналогичным образцам других европейских 

государств. Но были и свои отличия: во-

первых, обучение шло на понятном и доступ-

ном детям старославянском языке; во-вторых, 

школам Древней Руси, как отмечает ряд ис-

следователей, было присуще мягкое и лю-

бовное отношение учителей к ученикам.

Фрагмент из книги П.Ф. Каптерева 
«История русской педагогии», 1915 г.

Кирик знал первые четыре действия, но как 

производил их — неизвестно. В древности 

сложение производилось чаще всего при по-

мощи инструментальных средств, следова-

тельно, почти механически. Сложение боль-

ших чисел при посредстве отдельных сложе-

ний единиц, десятков, сотен и т. д., хотя 

и было известно, но употреблялось редко, 

вследствие затруднений, представляемых 

существовавшими способами изображения 

чисел. Для обозначения чисел употребля-

лись вместо цифр буквы, имевшие только 

одно значение, на каком бы месте они ни сто-

яли. Такое обозначение вызывало необходи-

мость в дополнительных условных знаках 

и делало все вычисления крайне затрудни-

тельными. Например, умножение произво-

дилось в старину так: для умножения 

409 на 15 нужно было умножить на5 и 

на 10 сперва 400, а потом 9; для умножения 

400 на 5 составлялся ряд: 400, 800, 1200, 

1600, 2000 и последнее число этого ряда 

складывалось с числом 400, взятым 10 раз, 

т. е. с 4000. Таким же образом поступали 

и относительно числа 9, т. е. составляли ряд 

9, 18, 27, 36, 45 и последнее число 45 скла-

дывали с 9, взятым 10 раз. Результаты обоих 

сложений 6000 и 135 складывали и получа-

ли сумму 6135.

В Древней Руси было два счёта: малый и ве-

ликий. Малый счёт — единицы, десятки, сот-

ни, тысячи, тьма, или тма, — 10 000, леги-

он — 100 000, леодр — 1 000 000. Великий 

счёт употреблялся при очень больших чис-

лах и шёл до единиц 48-го и даже иногда 

49-го разряда, т. е. словесного выражения 

числа, состоящего из 48 или 49 знаков. 

«И боле сего», как говорится обыкновенно 

в рукописях, «несть человеческому уму раз-

умевати». Впрочем, великий счёт употре-

блялся очень редко. К началу XIII века рус-

ские могли считать лишь до миллиона, и то 

не особенно твёрдо и бойко. Так, они писа-

ли: 300 000 и 60 000, и 400, и 40, и 6 рун, 

70 000 и 3000, и 700, и 20, и 8 свиней, 

30 000 и 6000, и 800, и 60 гривен, и 4 гривны 

(в некоторых списках «Русской правды»).

Особенно затрудняли наших предков дроби. 

Употребительными дробями на практике 

были: половина, четверть и треть, полчетвер-

ти и полтрети, полполчетверти и полполтре-

ти и, наконец, полполполчетверти и полпол-

полтрети. Всякую другую дробь старались 

выразить приблизительно путём механиче-

ского сопоставления перечисленных дро-

бей, так что слово «пол» (четверти или тре-

ти) повторялось до 10 раз, обозначая мел-

кое дробное число. Когда же дроби нужно 

было складывать или вычитать, тогда дело 

было уже совсем плохо, так как приведение 

дробей к одному знаменателю не было из-

вестно, а потому приходилось во что бы то 

ни стало действия над дробями заменять 

действиями над целыми числами.

Облегчение всех вычислений началось 

с введения арабских цифр. Но арабские 

цифры медленно входили в жизнь в тече-

ние XVII века. Впервые они встречаются 

в славяно-русских книгах (с 1611 г.), вы-

шедших из западных типографий. В мо-

сковской типографии употребление араб-

ских цифр началось с 1647 года. Даже 

в начале XVIII века издавались иногда кни-

ги с арабскими и русскими цифрами, одна 

половина экземпляров с одними, а дру-

гая — с другими. Поэтому понятно, что 

в старых рукописях арифметика превозно-

силась как высочайшая мудрость: «без сей 

численности философии, изобретения фи-

никийского, единой из семи свободных му-

дростей, нельзя быть ни философом, 

ни доктором, ни гостем искусным в делах 

торговых… ея зна-

нием можно сни-

скать великую ми-

лость Государеву».

11 Симонов Р.А. «Вторая грамотность» 

на Древней Руси // Советская педагогика. 

1989. № 12. С. 93.
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Профессиональное обучение

К концу X в. в Древней Руси существовало 

несколько систем обучения профессиям: 

издревле действовало домашнее обучение 

и занятия в рамках сельской общины; затем 

появилась государственная форма обуче-

ния ремёслам, связанная с необходимо-

стью удовлетворения потребностей обще-

ства, а к концу XI в. была привнесена мона-

стырская система профессионального обу-

чения, уже столетиями существовавшая 

в христианском мире.

В XII в. произошли существенные измене-

ния, связанные с влиянием развития ремё-

сел на повышение общей грамотности ре-

месленников. Грамотность требовалась ма-

стеровым, чтобы подписать свою продук-

цию или снабдить этикеткой товар (вино, 

масло, мень), пометить инвентарь (литей-

ные формы, аршин, поплавки), проставить 

имя заказчика, пронумеровать брёвна сру-

ба и т.п.

В средневековом профессиональном обу-

чении получает распространение метод, 

который сегодня условно можно назвать 

модульным. Суть этого метода выражена 

средневековой дидактической идеей: 

«максимум знаний — из минимума 

знаний»12. Например, для получения спла-

ва металлов ремесленнику нужно знать 

правила соединения исходных материа-

лов в виде ряда цифр: 1:1, 1:2, 2:3 и т.д. 

Такие соотношения можно было выучить 

наизусть и научить им другого, даже не за-

писывая их. Эти передаваемые единицы 

знания имели характер модуля, являлись 

своеобразной дидактической единицей. 

Например, для расчёта фигурок святых 

в качестве модуля принимался диаметр 

нимба.

Рецепт колокольного сплава и секреты «ко-

локольной геометрии» также имели методы 

расчётов, в основе которых лежал опреде-

лённый модуль; знания о нём мастера пере-

давали ученикам изустно. Модуль, который 

использовали русские мастера-колоколь-

щики XVII в., неизвестен до сих пор. В XIX в. 

в качестве такого 

модуля литейщики 

принимали 1/16 наи-

большего диаметра 

колокола.

Народная дидактика

Усвоение детьми устной народной культуры 

и миропонимания, сведений об истории, 

географии реализовывалось в семье через 

традиции народной педагогики и дидакти-

ки. Основную «учительную» роль в этом 

играли старейшие члены семьи и рода.

До сих пор эффективными остаются дидак-

тические приёмы и методы системы народ-

ного обучения: разъяснение, показ спосо-

бов действий, наставление, приучение, поо-

щрение, одобрение, убеждение, предупре-

ждение, личный пример, намёк, упрёк, укор, 

осуждение, наказание.

Разъяснения и убеждения применялись 

для внедрения правил поведения, разви-

тия положительного отношения к труду. 

После разъяснения обычно вступали 

в силу упражнения, которые сопровожда-

лись советами, например: «Упражняй 

руки, выработай привычку к определён-

ной работе». Обязательным был показ 

способов выполнения различных видов 

труда: обращение с инструментами и ору-

диями труда, обработка земли — полив, 

уборка урожая, уход за скотом, приготов-

ление национальных блюд, ткачество, 

резьба, вышивание и др.

Для раннего детства распространённым 

методом обучения является приучение: 

«Вещи моют водой, ребёнка воспитывают 

приучением». В семье приучают вовремя 

ложиться спать, утром рано вставать, со-

держать игрушки и одежду в порядке; приу-

чают сказать «спасибо», быть вежливым 

со сверстниками.

Приучая ребёнка, взрослые дают детям по-

ручения, проверяют примеры и образцы по-

ведения и действия. Убеждение как метод 

обучения содержит разъяснение и доказа-

тельство, т.е. показ конкретных образцов, 

для того, чтобы ученик не сомневался в разу-

мности осваиваемых понятий и действий. 

Наиболее действенный метод народного обу-

чения — личный пример родителей, учителя.

Ребёнок всегда испытывает потребность 

в оценке своей деятельности. Для этого 

используются устная похвала и одобре-

ние. Для одобрения успехов применяются 

слова «молодец», «хорошо» и т.п. Если 

12 Очерки истории школы и педагогиче-

ской мысли народов СССР с древнейших 

времён до конца XVII в. М.: Педагогика, 

1989. С. 98.
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качество сделанного не столь высоко, 

произносится «ничего», «ладно, сойдёт». 

На характер оценки влияет также улыбка 

учителя, если она есть — поощрение ста-

новится более весомым. Критической 

оценкой выступают осуждение, укор, ко-

торые могут сопровождаться последую-

щим внушением.

В основе народной системы обучения ле-

жат выработанные столетиями дидактиче-

ские требования, которые выражены в фор-

ме пословиц и афоризмов: «Учиться — всё 

равно что плыть против течения: остано-

вился на минуту — и тебя отнесло назад», 

«Нет больше наслаждения, чем читать кни-

ги, нет дела важнее, чем учить сына», «про-

чтёшь незнакомую книгу — словно обре-

тёшь хорошего друга, перечитаешь кни-

гу — словно встретишь старого знакомо-

го», «Книга — ключ к знанию».

Народное обучение опирается на цен-

ность ума, знаний: «Дороже ума богат-

ства нет», «Ум на рынке не купишь», 

«Ум — одежда, которая никогда не сно-

сится, знания — родник, который никогда 

не исчерпаешь», «Не удивляй одеждой, 

а удивляй знаниями».

Эффективным учебным средством был 

и остаётся детский фольклор: колыбельные 

песни («О буке»), сказки («Колобок», 

«Репка», «Теремок»), скороговорки («У быка 

губа тупа»), небылицы («Ехала деревня мимо 

мужика»). Такой фольклор отражает по-

требность ребёнка в смехе и веселье, склон-

ность к игре, интерес к животным, учитыва-

ет особенности детского мышления (преоб-

ладание существительных и глаголов).

Обучающая роль фольклора реализуется 

через его многочисленные жанры — байки, 

пестушки, потешки, прибаутки, приговорки, 

песенки-перевёртыши, поддевки, дразнил-

ки, загадки, заклички, считалки, хороводы, 

календарный фольклор, исторический эпос. 

Фольклорное образование богато по содер-

жанию и подходит для разных жизненных 

ситуаций и возрастных периодов ребёнка.

Эффективным народным методом обучения 

выступает загадка, которая учит ребёнка 

сравнивать признаки различных предметов, 

классифицировать их, находить в них об-

щее. Загадка развивает наблюдательность 

ребёнка, а также выполняет диагностиче-

ские функции, позволяя педагогу выявить 

степень умственного развития, творческого 

мышления, сообразительности ребёнка.

Детские загадки

Наиболее творческое влияние на обучение 

оказывают задания детям сочинить свои 

загадки. Приведём примеры загадок, при-

думанных учениками 1 класса Школы сво-

бодного развития на уроках словесности13.

На день рождения бывает, а на следующий 

день исчезает. (Гость).

Ярослав Заруцких

Каждый дом городской начинается со мной, 

кто я такой? (Подъезд).

Сто листочков с буквами. (Книга).

Алёна Русакова

Пока растёт, не жжёт, а как отцветает, так 

жечь начинает? (Крапива).

Был золотой душистый, стал белый и пуши-

стый. А подуло ветерком, стало пусто всё 

кругом. (Одуванчик).

Антон Бородулин

Светит, а не солнце, в небе гуляет. 

(Месяц).

Какой корабль ходит? (Верблюд).

Света Стецышина

Железный человек ходит, пощёлкивает, ре-

жет. (Ножницы).

Мы ходим, ходим по кругу и ищем подругу. 

(Часы).

Катя Карасева

Народный педагогический опыт закреплялся 

в обрядах, ритуалах, традициях, а также 

в устном народном творчестве, например, 

в пословицах: «Умел дитя родить, умей и на-

учить», «Красна птица перьем, а человек 

ученьем», «Не учись до старости, а учись 

до смерти», «Век жить — век учиться».

Древние народные методы обучения рас-

считаны на передачу знаний в устной фор-

ме, специально при-

способленной для 

лучшего запомина-

ния (загадки, небы-

лицы, обрядовые 

13 Школа творчества: Сборник учениче-

ских работ / Ред. и сост. А.В. Хуторской. 

Ногинск: Изд-во ИЧП «Школа свободного 

развития», 1996. 250 с.
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песни), а также через активную деятель-

ность ребёнка (считалки, игры, потешки, 

обряды).

Басни содержат не только моральные сен-

тенции, но и дидактические правила и по-

ложения, относящиеся к длительной прак-

тике обучения.

Мифы, обряды, традиции многие годы явля-

ли для ребёнка законы и правила жизни, 

природы, помогали решать возникающие 

проблемы, действовать сообразно многове-

ковой мудрости.

Восходящая к язычеству система устной 

передачи традиционных представлений 

о мире, природе, космосе, человеке, хотя 

и подавлялась затем церковью, продолжа-

ла существовать в народной педагогике. 

Иногда языческие и христианские пред-

ставления и обряды тесно переплетались 

(например, колядки и святки).

Педагогика Домостроя

Практическим пособием о том, что делать 

и как жить, своеобразным «обрядником», 

регламентирующим поведение человека, 

является Домострой — свод поучений сред-

невековой эпохи на Руси, выраженных, 

в основном, в афористичной форме и со-

стоящих из 67 глав. Моральные нормы 

и предписания Домостроя во многом заим-

ствованы из предыдущих религиозно-

дидактических сборников: «Пчела», 

«Златоуст», «Златая цепь», «Стослов».

Составителем и редактором Домостроя 

был известный церковный и государствен-

ный деятель того времени священник 

Сильвестр. По происхождению новгородец, 

он приехал в Москву в 1542 году, чтобы 

продолжать работу в скриптории (книгопис-

ной мастерской) митрополита Макария, ког-

да тот, прежде владыка Новгородский, стал 

главой Русской церкви.

В центре внимания Домостроя — отдельное 

хозяйство зажиточного горожанина, забот-

ливого хозяина и главы дома, у которого 

есть домочадцы и слуги. В Домострое есть 

три отдельные гла-

вы, посвящённые 

проблемам воспи-

тания: глава 19 «Како детей своих воспита-

ти во всяком наказании и страхе божии», 

глава 20 «Как дочери воспитати, с надел-

ком и замуж выдати», глава 21 «Како детей 

учити и страхом спасти».

Домашнее обучение и воспитание, описан-

ные в Домострое, обязывают отца и мать 

учить своих детей знаниям («вежеству») 

и рукоделию, уважению к старшим, страху 

перед Богом и родителями. За нарушения 

рекомендуется принять телесные наказа-

ния, что характерно для всей средневеко-

вой педагогики. Обучение строго регламен-

тировано и почти исключает самодеятель-

ность, хотя родителям и предлагается учить 

«по детям смотря и по возрасту,… какие 

кому Бог способности даст».

Крещение князем Владимиром в 988 году 

Руси, народ которой несколько тысяч лет 

жил в славянской языческой культуре, 

не могло не отразиться на изменении сути 

существующего обучения. Возник феномен 

двоеверия. Вероятно, именно с тех пор шко-

ла стала пониматься как система насилия 

над ребёнком, переделывающая его природ-

ную сущность. Смена систем обучения — 

от устной языческой культуры к письменной 

христианской, скорее всего, не завершилась 

и сегодня. Отечественные образовательные 

процессы в определённой степени до сих 

пор происходят на стыке славянского и хри-

стианского типов обучения.

Приведём педагогические фрагменты 

Домостроя14:

«Как воспитать своих детей в поучениях 
разных и в страхе божьем

Да пошлёт Бог кому детей, сыновей и доче-

рей, то заботиться отцу и матери о чадах 

своих; обеспечить их и воспитать в доброй 

науке: учить страху божию и вежливости, 

и всякому порядку. А со временем, по де-

тям смотря и по возрасту, учить их рукоде-

лию, отец — сыновей, а мать — дочерей, 

кто чего достоин, какие кому Бог способно-

сти даст. Любить и хранить их, но и страхом 

спасать, наказывая и поучая, а не то, разо-

бравшись, и поколотить. Наказывай детей 

в юности — упокоят тебя в старости твоей. 

И хранить, и блюсти чистоту телесную 

и от всякого греха отцам чад своих как зе-

ницу ока и как свою душу. Если же дети со-

14 Домострой / Сост. В.В. Колесова. М.: 

Сов. Россия, 1990. С. 134–136.
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грешают по отцовскому или материнскому 

небрежению, о таковых грехах и ответ им 

держать в день Страшного суда. Так что 

если дети, лишённые наставлений отца 

и матери, в чём согрешат или зло сотворят, 

то и отцу и матери с детьми их от Бога грех, 

а от людей укор и насмешка, дому убыток, 

а себе самим скорбь, от судей же позор 

и пеня. Если же у богобоязненных родите-

лей, рассудительных и разумных, дети вос-

питаны в страхе божьем в добром настав-

лении, и научены всякому знанию и поряд-

ку, и ремеслу, и рукоделию, — такие дети 

вместе с родителями своими Богом будут 

помилованы, священниками благословле-

ны и добрыми людьми похвалёны, а выра-

стут — добрые люди с радостью и благо-

дарностью женят сыновей своих на их до-

черях или, по божьей милости и подбирая 

по возрасту, своих дочерей за сыновей их 

выдадут замуж. Если же из таковых какое 

дитя и возьмёт Бог после покаяния и с при-

чащением, тем самым родители приносят 

Богу непорочную жертву, и как вселятся та-

кие дети в чертоги вечные, то имеют дерз-

новение у Бога просить милости и проще-

ния грехов также и для своих родителей.

Как воспитать дочерей и с приданым 
замуж выдать

Если дочь у кого родится, благоразумный 

отец, который торговлей кормится — в го-

роде ли торгует или за морем, — или в де-

ревне пашет, такой от всякой прибыли от-

кладывает на дочь (и в деревне также): или 

животинку растят ей с приплодом, или 

из доли её, что там Бог пошлёт, купит по-

лотна и холстов, и куски ткани, и убрусы, 

и рубашка — и все эти годы ей в особый 

сундук кладут или в короб и платье, и убо-

ры, и мониста, и утварь церковную, и посу-

ду оловянную и медную и деревянную, до-

бавляя всегда понемножку, каждый год, как 

сказано, а не всё вдруг, себе в убыток. 

И всего, даст Бог, будет полно. Так дочь ра-

стёт, страху божью и знаниям учится, а при-

даное ей всё прибывает. Только лишь за-

муж сговорят — отец и мать могут уже 

не печалиться: дал Бог, всего у них вволю, 

в веселии и в радости пир у них будет. Если 

же отец и мать незапасливы, для дочери 

своей, по сказанному здесь, ничего не при-

готовили, и доли ей никакой не выделили, 

лишь станут замуж её отдавать — тотчас 

же кинутся и покупать всё, так что скорая 

свадьба у всех на виду. И отец и мать впа-

дут в печаль от свадьбы такой, ведь купить 

всё сразу — дорого. Если же по божьей 

воле дочь преставится, то поминают её при-

даным, по душе её сорокоуст, и милостыню 

раздают. А если есть и другие дочери, та-

ким же образом заботиться и о них.

Как детей учить и страхом спасать

Наказывай сына своего в юности его, и упо-

коит тебя в старости твоей, и придаст кра-

соты душе твоей. И не жалей, младенца 

бия: если жезлом накажешь его, не умрёт, 

но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, 

душу его избавляешь от смерти. Если дочь 

у тебя, и на неё направь свою строгость, 

тем сохранишь её от телесных бед: не по-

срамишь лица своего, если в послушании 

дочери ходят, и не твоя вина, если по глупо-

сти нарушит она своё девство, и станет из-

вестно знакомым твоим в насмешку, и тог-

да посрамят тебя перед людьми. Ибо если 

выдать дочь свою беспорочной — словно 

великое дело совершишь, в любом обще-

стве будешь гордиться, никогда не страдая 

из-за неё. Любя же сына своего, учащай 

ему раны — и потом не нахвалишься им. 

Наказывай сына своего с юности и пораду-

ешься за него в зрелости его, и среди недо-

брожелателей сможешь им похвалиться, 

и позавидуют тебе враги твои. Воспитай де-

тей в запретах и найдёшь в них покой и бла-

гословение. Понапрасну не смейся, играя 

с ним: в малом послабишь — в большом по-

страдаешь скорбя, и в будущем словно за-

нозы вгонишь в душу свою. Так не дай ему 

воли в юности, но пройдись по ребрам его, 

пока он растёт, и тогда, возмужав, не про-

винится перед тобой и не станет тебе доса-

дой и болезнью души, и разорением дома, 

погибелью имущества, и укором соседей, 

и насмешкой врагов, и пеней властей, 

и злою досадой.

Если воспитаешь детей своих в страхе бо-

жьем в поучении и наставлении, и до воз-

мужания их сохранишь в целомудрии и в чи-

стоте телесной, законным браком их соче-

таешь, благословив, и обеспечишь всем, 

и станут наследниками имения твоего, 

и дома, и всего твоего прибытка, который 

имеешь, то упокоят они тебя в твоей ста-

рости, а после смерти вечную память от-

служат по родителям своим, да и сами 

благословенны пребудут вовеки, и вели-
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кую награду получат от Бога в сей жизни 

и в будущей, если живут они по заповедям 

господним».

Древнерусские формы обучения

Формы организации обучения в Древней 

Руси определялись сословными, религиоз-

ными, торговыми, бытовыми и иными усло-

виями и потребностями. В разные истори-

ческие периоды преобладали те или иные 

формы обучения.

«Кормильство» — форма домашнего обу-

чения и воспитания детей феодальной зна-

ти. Князья отдавали своих 5–7-летних де-

тей кормильцу — воеводе или знатному 

боярину, который был не только наставни-

ком его сыну, но и распоряжался от его 

имени в отдельной волости. Кормилец от-

вечал за умственное, нравственное, военно-

физическое воспитание княжича, приоб-

щал его к государственным делам.

«Дядьки» — система обучения детей у брата 

их матери, родного дяди. Отец ребёнка так-

же брал на воспитание детей родной сестры. 

Таким образом, «дядьки» занимались обуче-

нием своих племянников и племянниц.

«Кумовство» — институт обучения детей, ког-

да «дядьки» вместо воспитания племянников 

в своей семье становились духовными на-

ставниками детей в семье их родителей. 

После принятия христианства кум и кума 

трансформировались в крестных отца и мать.

«Мастера грамоты». В XIII–XV вв. Русь вы-

держала более 160 войн с татарами, литов-

цами, немцами, шведами, представителями 

других народов, что заметно ослабило госу-

дарственное внимание к образованию. 

Традиции обучения профессиональным на-

выкам тогда имели сословный характер, 

а грамотность не входила в состав общеоб-

разовательного воспитания. Школьного об-

учения почти не существовало. Под шко-

лой того времени можно было понимать 

одного учителя и не более 10 учеников без 

деления на классы. По прошествии некото-

рого времени курс 

наук считался прой-

денным, и школа 

на этом кончала 

своё существова-

ние. Обучение велось также одиночными 

мастерами грамоты, которые либо учили 

у себя на дому, либо ходили по дворам, на-

нимаясь в домашние учителя.

Систематические формы занятий долгое 

время действовали в монастырях и учили-

щах. Многие будущие церковные деятели 

учились в городских, приходских и «масте-

ровых» училищах. В XVII веке церковь ста-

ла терять монополию на начальное обуче-

ние. Появились московские школы повы-

шенного типа, содержание образования 

в которых включало изучение классических 

языков (греческого и латыни), а также пред-

метов тривиума (грамматики, риторики, ди-

алектики). Эти школы подготовили созда-

ние Славяно-греко-латинской академии, 

превратившейся затем в Московскую ду-

ховную академию.

Всего в Древней Руси выделяется 8 разно-

видностей практической педагогической де-

ятельности: училищная, профессиональная, 

церковноприходская, монастырская, сослов-

ная, групповая, бытовая, индивидуальная15.

Итак, уже в XI веке на Руси сложилось 

устойчивое содержание образования, пред-

назначенное для каждой ступени школы. 

Важнейшей особенностью содержания об-

разования древнерусской школы был ста-

рославянский язык обучения, близкий древ-

нерусскому (поскольку православную веру 

Русь приняла на старославянском языке), 

литературно-художественная направлен-

ность обучения, тесная связь народной 

и православной культуры. Основы содер-

жания образования, выработанные в нача-

ле XI в., просуществовали в российской 

школе едва ли не до XVIII в.

Из анализа дидактических идей древности 

можно сделать вывод об их универсально-

сти. В современных дидактических систе-

мах и методиках обучения прослеживаются 

отголоски подходов, методов и приёмов об-

учения, используемых нашими предками 

сотни лет назад.

Обучение в эпоху Петра I

Начиная с Петра I, образование и школа 

стали в большей степени подчиняться госу-

дарству, чем церкви, как было до этого. 

15 Громов М.Н. Памятники древнерусской 

литературы как источник изучения ранне-

го этапа отечественной педагогики // 

Просвещение и педагогическая мысль 

Древней Руси. М., 1983. С.37–38.
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В России появилась потребность в подго-

товленных и обученных для государствен-

ной службы людях — профессионалах.

Во времена Петра церковно-религиозное 

образование сначала разбилось на два 

типа: церковное и светское. Затем школа 

сделалась сословной, к разным типам школ 

были приписаны разные сословия.

В профессиональных духовных школах 

(Киево-могилянская академия, московская 

Славяно-греко-латинская академия, духов-

ные семинарии) закон Божий сохранялся 

господствующим предметом, за ним следо-

вали древние языки, философия, риторика, 

пиитика, грамматика. Духовным регламен-

том 1721 года (автор Феофан Прокопович) 

было предписано епархиальным архиереям 

открыть школы при архиерейских домах. 

За 5 лет в России было открыто 46 епархи-

альных школ с тремя тысячами учеников. 

Поскольку в семинариях были распростра-

нены жестокие наказания, ученики сбегали 

из них довольно часто и помногу. Например, 

по ведомости 1726 года, из общего числа 

2012 человек «бежали и в домы отпущены 

и не явились» 322 учеников. Для поимки бе-

глецов снаряжались военные команды. 

Пойманных, скованных в колодках и под ка-

раулом, возвращали в семинарию, где их 

нещадно наказывали плетьми.

В светских петровских школах на первое ме-

сто была выдвинута математика — предмет, 

который ранее почти совсем не преподавал-

ся. Далее изучались науки навигационные, 

инженерные, артиллерийские, новые языки 

и искусства. В 1714 году были учреждены 

так называемые цифирные школы для де-

тей от 10 до 15 лет всех сословий, кроме 

однодворцев. В этих школах учили грамоте, 

арифметике и начальной геометрии (нуме-

рации, субстракции, мультипликации, диви-

зии, десятичным дробям; из геометрии — 

циркульным приёмам, тригонометрии пло-

ской, тангенсам). В 1727 году в цифирные 

школы набрано было чуть больше 2000 уче-

ников, хотя уклоняющимся от этих школ гро-

зило запрещение жениться.

Были открыты и другие виды светской про-

фессиональной школы: школа математиче-

ских и навигационных наук в Москве (1706), 

которая служила также учительской семи-

нарией для цифирных школ. В 1715 году это 

учебное заведение было переведено 

в Петербург и переименовано в Морскую 

академию. Были учреждены инженерная 

школа (1712) и артиллерийская (1712), 

предназначавшиеся для дворянства, а так-

же для разночинцев. Кроме профессио-

нальных дворянских школ, были профессио-

нальные школы для других сословий.

Школа и государственная служба в это вре-

мя составляли единое целое. Поступление 

в школу и учение в ней были строго обяза-

тельны, как и поступление на службу. 

Беглые ученики рассматривались как бе-

глые солдаты. Те, кто укрывал у себя учени-

ков старше семилетнего возраста, подвер-

гались штрафам. Тем, кто поймает и приве-

дёт таких беглых учеников, выдавалось на-

граждение по 10 рублей за человека.

Первые профессиональные школы одновре-

менно должны были готовить и военных, 

и гражданских чиновников, и архитекторов, 

и вообще служилых людей. В учебный курс, 

кроме военных предметов, были введены 

юридические и политические науки, филосо-

фия, красноречие, бухгалтерия, архитекту-

ра, латинский и новые языки, живопись, гра-

вирование, делание статуй и многое другое. 

Содержание образования было прямо или 

косвенно ориентировано на служебные про-

фессии. Общеобразовательных наук и школ 

ещё не было.

Всё это изучить кадетам было невозможно, 

потому они освобождались от изучения 

многих наук. Обязательными предметами 

были только три: закон Божий, арифметика 

и военные упражнения. Остальным наукам 

и языкам учился тот, кто хотел. П.Ф. Каптерев 

приводит такие данные: «Из 245 русских ка-

детов русскому языку учились только 18, 

французскому — 51, латинскому — 15, не-

мецкому — 237 (при императрице Анне 

Иоанновне, тогда немецкий язык был 

в ходу); из наук геометрии — 36, геогра-

фии — 17, истории — 28, юриспруденции — 

11»16. Учились кадеты много: в младшем 

возрасте (5–6 лет) 34 учебных часа в неде-

лю, в других возрастах — и по 48 часов.

По мнению П.Ф. Каптерева, государствен-

ные школы того времени отличались следу-

ющими свойствами:

1) узкоутилитарным 

профессионализ-

16 Каптерев П.Ф. История русской педа-

гогии. 2-е изд. Спб., 1915.
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мом в соединении с сословностью и слу-

жебным принудительным характером: ка-

зарма, канцелярия и школа — одинаково 

были местом службы и учения;

2) полуиностранным характером с преобла-

данием иностранных учителей и часто ино-

странными языками преподавания;

3) многопредметностью, доходившей до эн-

циклопедизма и просто учебной хаотично-

сти;

4) жёсткой солдатской дисциплиной, приме-

нением к школам Уголовного кодекса;

5) полным отсутствием общеобразователь-

ного характера.

Дальнейший путь организации обучения 

в России связан с усилением его сословно-

сти, а затем — с уменьшением многопред-

метности, постепенным приходом к единоо-

бразию образования. Многие изменения 

касались, в основном, структуры учебных 

заведений, того или иного набора учебных 

предметов, условий приёма и выпуска уча-

щихся.

Образование, как в школах, так и в уни-

верситете, сводилось, в основном, к под-

готовке для государственной службы, 

к воспитанию гражданина, толкового чи-

новника, но не человека в широком смыс-

ле. Эта цель достигалась путём прохожде-

ния весьма сложных и обширных курсов, 

часто непосильных для освоения в отве-

дённое количество времени.

Проект устройства школ 

во времена Екатерины II

Депутат малороссийского киевского шля-

хетства Владимир Золотницкий составил 

проект об устройстве средних школ, пред-

ложив им готовить к разным знаниям, да-

вая всё, потребное известному призванию. 

В них должно обучаться всё российское 

юношество, как светское, так и духовное, 

а сами училища должны находиться под од-

ним и тем же управлением и помещаться 

в лучших и наиболее просторных мона-

стырях, так чтобы и учащие и учащиеся 

могли жить при самих училищах. Науки 

в гимназиях полагаются лишь нужнейшие, 

а сами гимназии разделяются на большие 

и меньшие, различные между собой в чис-

ле наук и учащихся, но во всём прочем 

равные. Преподавание ведётся на рус-

ском языке.

В больших государственных гимназиях пре-

подаются следующие науки:

1. Догматическое богословие.

2. Философия.

3. Универсальная история с географией.

4. Российское красноречие.

5. Обучение христианскому закону.

6. Математические классы:

а) в высшем — архитектура, фортификация 

и артиллерия;

б) во втором — алгебра, геодезия и механика;

в) в третьем — геометрия, тригонометрия 

и арифметика.

7. Натуральная история и ботаника.

8. Языки: латинский, немецкий, француз-

ский. Для каждого языка по три класса: 

в первом — читать, писать и этимология; во 

втором — синтаксис, разговоры и началь-

ные переводы; в третьем — переводы, ис-

толкование авторов и стиль. Греческий — 

в одном только классе.

9. Рисование.

10. Музыка.

В малых гимназиях:

1. Догматическое богословие.

2. Философия сокращённая.

3. Универсальная история с географией.

4. Обучение малых учеников христианско-

му закону.

5. Арифметика, геометрия, тригонометрия 

и алгебра.

6. Натуральная история и ботаника.

7. Языки: латинский, немецкий, француз-

ский (как и в больших гимназиях).

8. Рисование.

9. Музыка.

К приёму в гимназии допускаются всякого 

рода дети, за исключением детей земле-

дельцев. Отдаваемые в гимназию должны 

уже быть обучены русской грамоте, (читать 

и писать), а также первейшим частям ариф-

метики, потому что в гимназиях этому 

не учат. Гимназии подчиняются особому 

протекторскому управлению, состоящему 

из духовных и светских членов; особенно же 

поручаются ведению епархиальных архие-

реев и местных губернаторов. В каждой гим-

назии полагаются два ректора (духовный 

и светский), два инспектора (также духов-

ный и светский), и, наконец, соответствую-

щее число духовных и светских учителей. �
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