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Электронное собрание Президентской библиотеки 
как основа изучения истории образования в России

Рассматривается роль государственной политики в становлении и развитии системы образова-
ния и просвещения в России. Понятие «наставничество» приобрело свое современное значение с 
середины 1960-х гг., когда стало широко внедряться в систему профессионально-технического об-
разования, став частью государственной политики. Формирование образа педагога-наставника яв-
ляется актуальным вопросом модернизации системы российского образования. С целью признания 
особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятель-
ность, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Представлен опыт Президентской библиоте-
ки по формированию цифровой коллекции «История образования в России», приуроченной к дан-
ному событию. Целью создания коллекции является информационная поддержка государственной 
политики в области образования и просвещения, а также комплексное представление документов 
и материалов, отражающих историю развития системы образования в России. Создание коллекции 
направлено на популяризацию российской системы образования в обществе.
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В современных условиях возрастает 
роль гуманистической миссии, которая 
лежит в основе профессии педагога. Фор-
мируя ценностные ориентиры, опытный 
наставник дает импульс к познанию и раз-
витию личности, позволяет найти свое 
призвание и стать мотивированным про-
фессионалом.

В отечественной системе образования 
всегда уделялось особое внимание воспи-
танию гражданственности и патриотизма, 
ответственности за судьбу своей страны. 
Эти ценности воплощены в трудах великих 
педагогов, среди которых К. Д. Ушинский, 
Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский. Наставничество всегда было 

связано с опытом, интеллектуальным по-
тенциалом, профессионализмом и лич-
ностными качествами наставника. Осно-
воположник отечественной педагогики 
К. Д. Ушинский подчеркивал, что от уровня 
педагогического мастерства и знаний на-
ставника зависит профессиональная адап-
тация личности.

Понятие «наставничество» приобрело 
свое современное значение с середины 
1960-х гг., когда стало широко внедряться 
в систему профессионально-технического 
образования, являясь частью государствен-
ной политики. В настоящее время настав-
ничество получило распространение в 
различных сферах: профессиональной, 
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общественных взаимоотношений, воспи-
тании и образовании.

Формирование образа педагога-на-
ставника является актуальным вопросом 
модернизации системы российского об-
разования. В целевой модели наставни-
чества определены основные требования 
к педагогическим кадрам: гибкость мыш-
ления, коммуникативные способности, 
толерантность, эмпатия, эмоциональная 
устойчивость и другие качества. Наставни-
ческая деятельность требует от педагога 
постоянного совершенствования методов 
работы, развития творческого потенциала 
и межличностных коммуникаций, ведения 
научно-педагогического поиска и повыше-
ния квалификации в различных областях 
деятельности.

Вопросы обучения, наставничества – 
это всегда обращение к будущему. Опи-
раясь на знания, опыт и традиции отече-
ственной педагогики, а также используя 
современные технологии, необходимо 
особое внимание уделять формированию 
культурных, нравственных, интеллектуаль-
ных и духовных ценностей у молодого по-
коления.

Указом Президента РФ В. В. Путина 
2023 год был объявлен Годом педагога и 
наставника. Миссия Года – признание осо-
бого статуса педагогических работников, в 
том числе выполняющих наставническую 
деятельность [1].

Выступая проводником государствен-
ной политики, Президентская библиотека, 
являющаяся одной из трех национальных 
библиотек РФ, приступила к созданию циф-
ровой коллекции, посвященной истории и 
современному состоянию образования в 
России. Интегрированный электронный 
фонд библиотеки, насчитывающий свыше 
1 млн единиц, включает цифровые копии 
материалов библиотечного, архивного и 
музейного хранения, которые представ-
лены в виде систематизированных со-
браний – коллекций. Цифровые ресурсы 
распределяются и включаются в базовые 
коллекции: «Российский народ», «Террито-
рия России», «Государственная власть» и 
«Русский язык».

Среди специализированных коллек-
ций, формирующихся наряду с базовыми, 
можно выделить тематические, персо-
новедческие, регионоведческие, страно-
ведческие и другие виды коллекций. Они 
посвящены историческим событиям, госу-
дарственным, политическим, военным и 

общественным деятелям, деятелям науки 
и культуры, регионам РФ, истории взаимо-
отношений России и других стран [2]. На 
портале Президентской библиотеки в на-
стоящее время опубликовано свыше 330 
цифровых коллекций.

При генерации собственных коллекций 
используется предметно-тематический под-
ход, позволяющий создавать упорядочен-
ные массивы документов, логически свя-
занных между собой посредством единой 
структуры и средств навигации. Создание 
таких коллекций преследует просветитель-
скую и образовательную цели, они посвя-
щены рассмотрению отдельной темы или 
ее аспектам.

Целью формирования коллекции 
«История образования в России» является 
комплексное представление документов и 
материалов, отражающих историю разви-
тия системы образования в России, государ-
ственную политику в области образования 
и просвещения, вопросы трансформации 
методики преподавания, историю создания 
и функционирования наиболее значимых 
учебных заведений, биографии выдающих-
ся педагогов и наставников.

При создании коллекции необходимо 
решить комплекс взаимосвязанных задач, 
включающих многоаспектное раскрытие 
темы образования и просвещения в Рос-
сии; обеспечение полноты формирования 
информационных ресурсов, связанных с 
историей образования; противодействие 
распространению деструктивной идеоло-
гии в области образования и воспитания; 
популяризацию российской системы обра-
зования в обществе.

На начальном этапе были определены 
критерии отбора документов для коллек-
ции – тематика, типо-видовой состав, хро-
нологический охват. В коллекцию включа-
ются документы и материалы по истории 
и современному состоянию образования в 
России, государственной политике в обла-
сти образования и просвещения, вопросам 
методики преподавания, развития системы 
учебных заведений, деятельности выдаю-
щихся российских педагогов и наставников. 
В коллекции должны быть представлены 
официальные документы, архивные мате-
риалы, монографии, периодические изда-
ния, авторефераты диссертаций, учебные 
и методические пособия, изобразительные 
материалы. Ограничений по хронологи-
ческому охвату материалов не предусмо-
трено. Документы могут относиться к раз-
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личным историческим периодам времени, 
однако при использовании ресурсов необ-
ходимо соблюдать действующее законода-
тельство в области авторского права.

На следующем этапе с целью упорядо-
чения представления материала форми-
руется структура/рубрикатор коллекции, 
включающая следующие тематические 
разделы: организация образовательного 
процесса в России, история и современное 
состояние образования, история учебных 
заведений, педагоги и наставники.

В разделе, посвященном организа-
ции образовательного процесса в России, 
представлены официальные документы и 
другие материалы по истории и современ-
ному состоянию системы образования в 
России, деятельности государственных и 
ведомственных органов управления об-
разованием, общественных организаций 
(педагогических обществ).

Наполнение раздела по истории и 
современному состоянию образования 
составляют документы и материалы, рас-
крывающие характерные черты развития 
образования на определенных этапах.

В период X–XVII вв. развитие образова-
ния шло неравномерно, важно отметить 
появление школ при Ярославе Мудром, на-
личие большого числа граффити на стенах 
соборов и церквей, создание берестяных 
грамот, а также одно из первых педагогиче-
ских сочинений – «Поучение детям» Влади-
мира Мономаха. Содержание образования, 
в основном носившего светский характер, 
составляли «семь свободных искусств» – 
грамматика, риторика, диалектика, ариф-
метика, геометрия, музыка и астрономия. 
При монастырях (в Новгороде, Переяслав-
ле, Суздале и других городах) открывались 
школы, созданные по образцу школ при 
дворах русских князей, где осуществлялись 
переводы древних и византийских авторов, 
переписывались рукописи. В период зави-
симости от монголов происходит упадок 
культурной жизни, отразившийся на обра-
зовании – из светского оно становится ду-
ховным (монастырским). Роль хранителей 
и распространителей российского образо-
вания в XIII–XV вв. сыграли православные 
монастыри. Особо необходимо отметить 
появление в XVII в. первого высшего учеб-
ного заведения – Славяно-греко-латинской 
академии, возникновение первых типогра-
фий, где издавались учебники. В данный 
раздел будут включены также сочинения 
представителей педагогической мысли того 

времени – митрополита Илариона, Феодо-
сия Печерского, Нестора, Владимира Моно-
маха, Кирилла Туровского, Епифания Пре-
мудрого, Нила Сорского, Максима Грека, 
Симеона Полоцкого, протопопа Аввакума 
и др.

С середины XVII в. в Москве стали от-
крываться школы, созданные по образцу 
европейских грамматических школ и давав-
шие как светское, так и богословское обра-
зование [3]. Важные изменения происходи-
ли и в начальном обучении – для учащихся 
появились толковые словари («азбуковни-
ки»), в буквари стали включаться тексты для 
закрепления навыков чтения.

Начало XVIII в. характеризуется усиле-
нием внимания к повышению уровня об-
разования, в первую очередь среди дворян. 
Необходимо отметить эпоху Петра I, когда 
возникли системы профессионального об-
разования и появились первые военные 
учебные заведения, например школы ма-
тематических и навигацких наук, артилле-
рийские школы и др.; была предприняты 
первая попытка создать сеть начальных 
учебных заведений (цифирные школы), 
объявление образования обязательным 
для детей всех сословий (кроме крестьян), 
а также учреждение первого универси-
тета под эгидой Академии наук – Санкт-
Петербургского университета. Вторым 
высшим учебным заведением, которое 
возникло в XVIII в., стал Московский универ-
ситет, открытый при Елизавете Петровне. 
Гуманитарное образование обеспечива-
лось духовными школами (архиерейские 
школы), которые позже были преобразо-
ваны в семинарии. Система образования, 
созданная при Петре I, сыграла большую 
роль в развитии отечественного образо-
вания, приблизив его к европейскому.

В период правления Екатерины II про-
исходит становление системы народных 
училищ. Для подготовки учителей общеоб-
разовательных школ в 1783 г. было откры-
то Главное народное училище, из которого 
позднее выделилась учительская семина-
рия, ставшая прообразом педагогическо-
го института [4]. Также появляется первое 
учебное заведение для женщин – Смоль-
ный институт благородных девиц. К этому 
же времени относится деятельность вид-
ного педагога Ф. И. Янковича де Мириево.

Значительное число материалов в 
коллекции посвящено российскому обра-
зованию XIX – начала XX в. В этот период 
формируется система начального, средне-
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го и высшего образования. Необходимо от-
метить периоды правления Александра I и 
Александра II, во время которых проходили 
реформы в области просвещения – созда-
ние Министерства народного просвещения, 
развитие начального образования через 
систему церковно-приходских, а затем и 
земских школ, становление учебных заве-
дений среднего звена (гимназии и реаль-
ные училища), учреждение императорских 
университетов и начало развития системы 
высших учебных заведений, появление 
привилегированных и частных учебных за-
ведений (Императорский Царскосельский 
лицей, Московский городской народный 
университет имени А. Л. Шанявского). Также 
действовали духовные училища и семина-
рии, подведомственные Священному Си-
ноду [5]. В это время происходит открытие 
новых университетов и активное развитие 
законодательной базы – принятие уставов 
гимназий и университетов.

В данном разделе будут также представ-
лены материалы о деятельности министров 
народного просвещения XIX – начала XX в. 
и оцифрованные копии документов из 
фонда 733 РГИА «Департамент народного 
просвещения», в котором собраны мате-
риалы о политике государства в области 
образования, документы из ряда личных 
фондов государственных деятелей, связан-
ных с образовательной системой (фонд 696 
«Толстые, графы», фонд 914 «Волконские, 
князья», фонд 1604 «Делянов И. Д., граф», 
фонд 1672 «Шварц А. Н.», фонд 1673 «Шиш-
ков А. С.» и др.).

При Александре III, как и при Николае I, 
системе образования был возвращен со-
словный характер, земские школы были 
повсеместно заменены церковно-приход-
скими, однако к концу XIX в. положение из-
менилось – снизилось число неграмотного 
населения, были открыты школы с препо-
даванием на национальных языках, появи-
лись новые высшие учебные заведения.

Период 1917–1991 гг. представлен мате-
риалами, отражающими становление и раз-
витие системы образования в СССР. Одной 
из наиболее сложных и противоречивых 
является эпоха 1917 – начала 1930-х гг., ко-
торая отмечена массовостью образования 
и преодолением сословным различий, а 
также многочисленными экспериментами 
и попытками отказаться от классической си-
стемы преподавания. Начала выстраиваться 
новая система образования, основанная на 
принципах всеобщности и создания единой 

трудовой школы. Новым органом, который 
курировал систему образования, становит-
ся Народный комиссариат просвещения. 
Одним из наиболее значимых проектов 
этого времени является проект «Ликвидация 
безграмотности у населения». В системе об-
разования возникают новые понятия – еди-
ная трудовая школа, рабочие факультеты 
(рабфаки), школа фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), среднее специальное 
учебное заведение (ссуз). Средняя общеоб-
разовательная школа во время существова-
ния СССР несколько раз реформировалась в 
соответствии с происходящими изменения-
ми в стране. С 1932 г. среднее образование 
становится десятилетним и трехэтапным. 
В период Великой Отечественной войны в 
системе образования СССР появились два 
типа специализированных школ: Суворов-
ские и Нахимовские училища и школы ра-
бочей и сельской молодежи. С 1950-х гг. на 
смену ФЗУ и ремесленным училищам при-
ходят профессионально-технические учи-
лища (ПТУ) и техникумы. Система высшего 
образования включала комплекс учебных 
заведений – университетов и институтов, 
которые готовили специалистов как для ба-
зовых отраслей (промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, производственная 
инфраструктура и др.), так и занимались об-
учением по гуманитарным и естественно-
научным дисциплинам. В СССР впервые в 
мире стали применять заочную форму об-
учения с целью увеличения доступности 
высшего образования. В 1966 г. было обра-
зовано Министерство просвещения СССР, 
функционировало Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР. 
В Конституции 1977 г. (ст. 45) было закре-
плено право граждан на бесплатное обра-
зование всех уровней. Сформированная во 
второй половине XX в. система образования 
в СССР сохранялась до 1991 г. В разделе кол-
лекции, посвященному образовательной 
системе РФ, основное внимание будет уде-
лено государственной политике в области 
образования, деятельности ведущих учреж-
дений высшего образования – Московско-
го и Санкт-Петербургского университетов, 
федеральным университетам и другим 
крупным вузам страны, а также вопросам 
развития системы образования в субъектах 
РФ. В коллекции предполагается предста-
вить методические работы, посвященные 
вопросам преподавания.

Одним из важных направлений, отра-
жающих тематику Года педагога и настав-
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ника, является включение в коллекцию ма-
териалов о ведущих педагогах-новаторах, 
известных авторах учебников, крупных 
государственных деятелях, которые зани-
мались педагогической практикой: Ф. И. Ян-
кович де Мириево, П. Ф. Каптерев, А. В. Лу-
начарский, А. С. Макаренко, Л. С. Выготский, 
В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др.

Отдельный раздел коллекции будет 
включать оцифрованные выпуски периоди-
ческих изданий по образованию. В настоя-
щее время в фонде Президентской библио-
теке представлено более 70 наименований 
журналов по вопросам образования и вос-
питания, среди которых: «Журнал Мини-
стерства народного просвещения» (1803–
1917), «Вестник воспитания» (1890–1917), 
«Русский начальный учитель» (1880–1911), 
«Народное просвещение» (1918–1921), 
«Бюллетень Народного комиссариата по 
просвещению РСФСР» (1930–1935), и др.

Тематический рубрикатор, с помощью 
которого реализуется навигация по кол-
лекции, позволяет последовательно пере-
ходить от разделов к подразделам и далее 
– к цифровым копиям документов. Разделы 
коллекции будут открываться материала-
ми обобщающего характера, остальные 
ресурсы предполагается представить в со-
ответствии с логикой раздела. Метаданные 
ресурсов коллекции формируются в соот-
ветствии с национальными стандартами и 
правилами, общими и частными методи-
ками индексирования. Описание объектов 
коллекции осуществляется с использовани-
ем Российского коммуникативного формата 
представления библиографических запи-
сей в машиночитаемой форме (RUSMARC). 
Большинство описаний ресурсов снабжено 
аннотациями.

Среди предполагаемых партнеров – 
участников формирования коллекции, 
можно отметить федеральные и регио-
нальные органы власти, учреждения обра-
зования и культуры, профессиональные и 
общественные организации, библиотеки, 
архивы, музеи, частные лица.

Для продвижения коллекции заплани-
рован комплекс мероприятий, включаю-
щий: создание информационного видеоро-
лика о коллекции, презентацию коллекции 
на просветительских мероприятиях Пре-
зидентской библиотеки, разработку цикла 
лекций по истории образования в рамках 
видеолектория «Знание о России», прове-
дение вебинара или видеоурока на основе 
материалов коллекции, распространение 

информации о коллекции через систему 
региональных центров Президентской би-
блиотеки, СМИ, социальные сети и другие 
источники.

Публикация коллекции на портале 
Президентской библиотеки осуществлена 
в августе 2023 г., ее объем составляет около 
1 тыс. цифровых объектов. Создание кол-
лекции направлено на популяризацию рос-
сийской системы образования в обществе.
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