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«Арифметика» МАГНИЦКОГО 

До XIX века не было методики как письменного руководства к преподаванию. Однако в практике обучения 
арифметике были, конечно, свои приемы, свои методы. Каждый учитель учил других так, как его самого когда-то 
учили. Существовала неписаная методика, опиравшаяся на определенные методические положения, которые 
находили свое выражение в системе построения учебников. Преподавание носило чисто догматический характер: 
усвоение происходило путем зазубривания того, что говорил учитель и что задавалось по учебнику (очень часто без 
понимания того, что изучается). Главное внимание обращалось на выработку механических навыков в вычислениях 
путем решения примеров по определенным правилам. 

Большую роль играл учебник. Учитель требовал, чтобы ученик выучивал наизусть страницы учебника, определяя тот 
размер урока, который может быть выучен наизусть. Учебник одновременно являлся как бы и методикой, так как 
построение учебника определяло в значительной мере и характер преподавания.  

Одной из первых книг по арифметике в России было книга, написанная Леонтием Магницким (Теляшиным) и 
изданная в 1703 году под названием «Арифметика — сиречь наука числительная». Для своего времени это была 
книга замечательная, по н е й  обучались арифметике несколько поколений на протяжении 50 лет. Ломоносов 
говорил, что эта книга открыла ему врата в храм науки. Эта была первая в России книга, в которой числа 
обозначались не славянскими, а арабскими цифрами. 

Историческая справка о Леонтии Филипповиче Магницком 

http://ru.mathematiciansofrussia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9


«Арифметика» МАГНИЦКОГО 

В 32 года Магницкий стал учителем математики первой русской школы, а именно 
математико-навигацкой школы, учрежденной в 1701 году. В этой школе русских 
юношей, «добровольно хотящих, иных же паче с принуждением», обучали 
арифметике, геометрии, тригонометрии с приложением к геодезии и 
астрономии, навигации плоской и меркаторской, математической географии. 

«Арифметика» Магницкого состоит из двух книг. Нас интересует Первая книга, 
которая разделена на пять частей. 

В первой части первой книги излагаются правила нумерации, четыре действия 
над целыми числами и способы их проверки. Далее идут именованные числа, 
которым предпосылается обширный трактат о древних еврейских, греческих и 
римских деньгах, мерах и весах Голландии и Пруссии, мерах и деньгах 
Московского государства, три сравнительные таблицы мер, веса и денег. Во 
второй части подробно излагаются дроби, в третьей и четвертой — «задачи на 
правила»; в пятой части — основные правила алгебраических действий, 
прогрессии и корни.  

Главное достоинство «Арифметики» Магницкого заключается в полноте 
содержания. Это не просто арифметика, а целый курс математики с 
приложением ее к мореплаванию.  

Учебник математики Магницкого был труден для понимания не только 
ученикам, но и учителям того  времени. Более доступной его частью была 
арифметика; но даже и эта часть нуждалась в значительной переработке, чтобы 
быть широко использованной в цифирных школах и в домашнем ученье. 

Как учебник Магницкого, так и его переделки отличались догматизмом 
изложения. В эпоху Магницкого важно было научить производить действия, не 
объясняя причин, почему делается так, а не иначе. 

«Арифметика» Магницкого явилась ответом на это требование времени. Она 
обладала крупными научными и методическими достоинствами для своей эпохи, 
и ее преимущества особенно ясно выступают при сравнении с аналогичными 
западноевропейскими учебниками, ей современными. Арифметика Магницкого 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/magnitskiy_arifmetika_1703.pdf


«Арифметика» МАГНИЦКОГО 

Рассмотрим структуру учебника на примере изучения умножения.

Рассмотрение каждого правила (действия) начинается с определения. 

Умножение определяется так: «Умножение есть, имже что в числах умножаем, 
или коликим вещем по множеству иных вещей роздаем: и количество их числом 
показуем». 

После этого идет подробное изложение того, как производится умножение: «Но 
ко умножению потребно есть последующую таблицу  толь твердо в памяти 
имети, яко да коеждо число, с коиждым умножив, без всякого медления речию 
сказати или написати, якоже дважды два есть четыре; дважды три есть 
шесть и трижды три есть девять и прочая». 

То есть: 
«Для того чтобы хорошо умножать, нужно знать наизусть и быстро произносить 
или записывать, что дважды два — четыре, дважды три — шесть, трижды три — 
девять и так далее. Выучите таблицу умножения». 



«Арифметика» МАГНИЦКОГО 

Дальше приводится таблица умножения, которую нужно просто зазубрить на 
память, как стихотворение.  

При этом у каждого последующего числа нужно запомнить только те случаи 
умножения, которые не встречались ранее, то есть у числа 8 нужно запомнить 
только случаи умножения на 8, на 9 и на 10, так как все остальные уже были 
представлены ранее. 

Заканчивается таблица поучительным стихотворением: 

«Аще кто не твердит 
Таблицы и гордит, 
Не может познати, 
Числом что множати. 

И во всей науке 
Несвобод от муки. 
Колико ни учит, 
Туне ся удручит. 

И бе пользы не будет, 
Аще ю забудет».

Затем приведены в определенной и строгой системе примеры для упражнений 
и, наконец, даны задачи на сложение с решением их. В конце говорится о 
проверке сложения. В таком же порядке рассматриваются все арифметические 
действия. 



«Арифметика» МАГНИЦКОГО 

Дальше сразу дается образец письменного умножения в столбик и названия компонентов умножения: 

34 
  2 
68 

- Еличество
- Множитель
- Продукт, или произведение

После этого приводятся более сложные примеры письменного умножения в столбик с большим количеством разрядов. 
Затем приведены в определенной и строгой системе примеры для упражнений и, наконец, даны задачи на умножение с решением их. В конце говорится 
о проверке умножения. В таком же порядке рассматривается каждое арифметическое действие. 



«Арифметика» МАГНИЦКОГО 

Итак, арифметические действия изучались в такой последовательности: 

• определение действия;

• механическое заучивание таблиц без понимания сути выполняемых действий;

• заучивание названий компонентов действия без понимания сути;

• решение примеров и задач.



Уровень развития методики к 1830 году 



Уровень развития методики к 1830 году 
Полезно ознакомиться с официальным документом Департамента народного просвещения, изданным в 1829 году, — «Руководством по обучению 
арифметике».
Очевидно, что принципиальных отличий в первоначальном обучении математике к этому периоду не произошло. Учебный материал изложен в строгой 
научной системе без учета детской психологии восприятия. Нет привычного нам концентрического расположения материала, нет упоминания о 
необходимости использовать наглядный и дидактический материал.  

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/arifmetiks_1829_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/arifmetiks_1829_1_chast.pdf


Уровень развития методики к 1830 году 

Начало обучения —  с определений и вопросов теоретического характера: что такое единица, число; числа простые (отвлеченные) и именованные; 
числа целые и дробные. То есть ребенку, еще не умеющему считать и писать, сразу давалось теоретическое системное представление о целостном 
курсе арифметики. 



Уровень развития методики к 1830 году 

После общей теоретической информации об арифметике и знакомства с написанием цифр и записью чисел дети приступают к последовательному изучению 
действия сложения. Сразу дается определение действия,  названия компонентов сложения. Очень быстро переходят к алгоритму сложения в столбик. 



Уровень развития методики к 1830 году 

Заканчивается весь курс изучения сложения задачей, где нужно сложить пять трехзначных чисел. После этого переходят к такому же систематическому 
изучению действия вычитания. 



Уровень развития методики к 1830 году 

Рассмотрим курс обучения умножению. Детям на словах объясняется суть действия как сложения одинаковых слагаемых, даются определения компонентов 
умножения и таблица для запоминания. Никакой практической работы для получения табличных результатов умножения не проводится.   



Уровень развития методики к 1830 году 

Дети последовательно изучают все более сложные случаи умножения: двузначное число на круглые десятки, двузначное число на двузначное число. 



Уровень развития методики к 1830 году 

Умножение на трехзначные и многозначные числа. 



Уровень развития методики к 1830 году 

Заканчивается изучение умножения тяжеловесным, трудным для восприятия, обобщенным описанием алгоритма умножения. После этого дети приступают к 
изучению следующего действия — деления.   
Таким образом, очевидно, что никакой методики обучения не существовало — было систематическое научное изложение курса арифметики, написанное 
строго взрослым языком. 



РОЖДЕНИЕ МЕТОДИКИ АРИФМЕТИКИ 



РОЖДЕНИЕ МЕТОДИКИ АРИФМЕТИКИ 

Итак, со второй четверти XIX века начинается работа по созданию методики преподавания арифметики… 

Петра Семеновича Гурьева справедливо называют отцом и родоначальником русской методики преподавания арифметики. Его педагогическая
деятельность началась в 30-х годах XIX столетия и продолжалась полвека.  

Он известен тремя своими трудами: 

— «Арифметические листки»;
— «Руководство к преподаванию арифметики малолетним детям. Часть первая»;
— «Руководство к преподаванию арифметики малолетним детям. Часть вторая»;
— «Практическая арифметика».

Вот его высказывание о проблемах в преподавании арифметики: 

«Дети 4-5 лет сряду учатся в школах арифметике, твердят беспрестанно одно и то же, а все-таки большая часть учащихся по окончании столь 
долговременного курса не только не усваивает ее как следует, но получает отвращение от нее и от всей математики. Между тем, при ином изложении и 
заблаговременном возбуждении самостоятельности учащихся, нет сомнения, что та же самая наука не покажется им столь тяжелою и скучною…»

Таким образом, неудовлетворительное изложение арифметики в учебниках и плохой метод преподавания, при котором отсутствует самостоятельность детей, 
— вот что является причиной плохого усвоения.

Гурьевв первый выстроил курс концентрически (счет и четыре арифметических действия в пределах 10, затем счет и четыре действия в пределах 100), много 
использовал наглядность.  

Более подробно изучить историю методики преподавания арифметики можно в книге А. С. Пчелко — «Хрестоматия по методике начальной арифметики». 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/gurjev_arifmeticheskie_listki_1832.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/hrestomatiya_1940.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/gurjev_arifmeticheskie_listki_1832.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_2_chast.pdf


П. С. Гурьев —
«Руководство к преподаванию арифметики малолетним детям»

Это первое отечественное методическое пособие для начинающих учителей. 

Преподавательская работа в одном из женских учебных заведений давала Г у р ь е в у  большой практический опыт, а глубокое теоретическое 
образование и хорошее знание иностранных языков помогало быть в курсе современных ему методических идей западной школы. Его 
педагогическое мировоззрение складывалось под влиянием идей Песталоцци, Шольца и др. Но, заимствуя некоторые идеи у немецких и швейцарских 
педагогов, он внес в их практическую разработку много оригинального, творческого, взятого из богатого собственного опыта, из своих наблюдений за 
развитием русской школы. 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/guryev_1_chast.pdf


П. С. Гурьев — «Руководство к преподаванию арифметики малолетним детям» 
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П. С. Гурьев — «Руководство к преподаванию арифметики малолетним детям» 
Гурьев прекрасно понимал причины плохого преподавания арифметики в современной ему школе — составление учебников без учета детской психологии, 
неразработанная методика, отсутствие самодеятельности учащихся (догматический характер преподавания). И вопреки тогдашним учебникам он впервые 
располагает материал концентрически: сначала он дает счет и четыре действия в пределах 10, а затем счет и четыре действия в пределах 100. Он 
широко применяет, особенно на первых порах обучения, черточки (по аналогии с таблицами Песталоцци). На каждое действие дано большое 
количество упражнений, в которых выдержана последовательность и постепенное нарастание сложности. 



П. С. Гурьев — «Руководство к преподаванию арифметики малолетним детям» 

Здесь изображена первая попытка объяснения приема умножения с учетом детского восприятия. Несмотря на безусловный методологический 
прорыв, ее очевидное несовершенство заключается в том, что на первом месте стоит множитель, на втором —  множимое. Этот недостаток будет 
восполнен следующими поколениями методистов.  



П. С. Гурьев — «Практическая арифметика» 

Дальнейшее свое развитие методические взгляды автора нашли в его третьей книге «Практическая арифметика». 

Здесь его методические высказывания уже обретают полную зрелость и ясность. На первое место он выдвигает самодеятельность учащихся как главное 
и первое условие успешного усвоения арифметики и высказывает совершенно правильный взгляд на правила, которые продолжали играть в 
учебниках главную роль: 

«Соблюдая в изложении строгую постепенность  в переходе от легкого к трудному, от простого к сложному, от примеров к правилу, закону, стараясь 
преимущественно о том, чтобы учащийся, при беспрерывных упражнениях, сам по возможности доходил до сознания необходимости в том и ли другом 
правиле, и чтобы вообще правила не заслоняли собой самого дела, а обнаруживались мало-помалу по мере приобретенья навыка и ловкости в 
вычислениях. Поэтому книга и называется «Прикладная арифметика». 

Трудно что-либо прибавить к этой четкой и ясной формулировке, правильно раскрывающей соотношение между решением задач, примеров и выводом 
правил. 

Чрезвычайно интересны для нас и высказывания Гурьева о теории: 

«Этим названием (практическая) я хотел также показать различие ее от тех руководств по этой части, где теория значит все. Да не подумают, впрочем, что я 
отвергаю теорию. Никакая наука немыслима без теории… дело не в том, чтобы обходить теорию, но как ее передать детскому уму, чтоб она усваивалась 
им не насильственно, не одной памятью, не в темных и непонятных для него фразах, не вдруг и не впереди фактов, подлежащих его рассмотрению, а как 
обобщение самое естественное, к которому постепенно доходит всякое мыслящее существо по мере того, как группируются перед ним собранные им 
факты и возбуждается в нем потребность разъяснить себе наконец и самую идею науки. Вот под каким условием может быть, по моему мнению, 
допущена теория в детском учебнике». 

Эта мысль направлена против коренной ошибки тогдашних учебников, но ее смело можно адресовать и авторам современных «развивающих» программ. 

Из сказанного видно, что Гурьев заложил правильные основы создания русской методики арифметики. Он сделал гигантский шаг вперед, правильно 
разрешив в принципе вопросы о месте теории и правил в курсе арифметики для начальной школы, о концентрическом построении этого курса, об 
арифметических действиях как основном содержании курса арифметики и др. Эти положения являются для нас азбучными истинами, но для первой 
половины XIX века и для первого в сущности методического сочинения это были смелые и прогрессивные мысли, опережавшие свою эпоху. 



Семен Ильич Шохор-Троцкий 

Развитие методики арифметики в 80-90-х годах шло под знаком дальнейшего усиления внимания к ребенку и приспособления методики к особенностям 
его восприятия. Педагогика того времени учила, что изучение арифметики, как и каждого предмета, не должно требовать от детей большого напряжения, 
процесс обучения должен быть интересным. Начинают предъявляться все большие и большие требования к активности самого ребенка: ребенок в процессе 
обучения не должен быть пассивным слушателем или зрителем, он должен быть творческой личностью.  В эти же годы начинается борьба за усиление 
элементов геометрии в курсе арифметики. 

Шохор-Троцкий работал над вопросами методики арифметики на протяжении половины столетия. 
Главнейшие его сочинения: 

— «Методика арифметики. Первая часть»(для начальных школ);
— «Методика арифметики. Вторая часть» (для средних школ);
—  учебник арифметики;
— «Геометрия на задачах»(две книги; одна для учителя, другая для учеников);
— арифметический задачник.

Он явился изобретателем метода целесообразных задач, то есть выстроил курс арифметики на 
систематически подобранных задачах, понимая «задачу» очень широко —  как задание, которое 
может быть и задачей в собственном смысле слова, и примером. Сущность этого метода заключается в 
хорошо подобранной системе упражнений. 

Усвоение арифметики, по мысли Шохор-Троцкого, должно происходить не при помощи усвоения 
учебника или объяснений учителя, а при помощи более или менее самостоятельной работы ученика над 
искусно подобранными задачами-заданиями. 

Задача, по мнению Шохор-Троцкого, является исходной точкой в каждом моменте обучения, причем для 
каждой ступени нужно предлагать не какие попало задачи и не задачи ради самого их решения, а 
задачи, соответствующие цели данного урока, данного вопроса. Арифметические задачи должны быть 
не целью, а средством обучения арифметике. Вот такой метод и назван Шохор-Троцким методом 
целесообразных задач.  

Сделав задачи главным средством усвоения всей арифметики, он наметил следующую 
последовательность работы над задачами: 

1. Сначала задачи на наглядных пособиях и работа для рук и глаз учеников над задачей.
2. Задачи из повседневной жизни и работа воображения над этими задачами.
3. Отвлеченные задачи и работа суждения над этими задачами.
4. Логический вывод из всей работы со стороны учеников, поправка и вывод учителя.
5. Закрепление вывода на словесных упражнениях.

Шохор-Троцкий много работал и над классификацией задач. Он впервые дал разделение задач на 
приведенные и неприведенные. 

Семен Ильич 
Шохор-Троцкий 

Родился в 1853 г. в Каменц-Подольске. Закончил физмат 
Одесского университета, обучался также в Берлинском, 
Гейдельбергском и Кенигсбергском университетах, где 
занимался математикой, физикой и педагогикой. За 
границей он пробыл 4 года и по возвращении в 
Петербург работал  помощником редактора журналов 
«Семья и школа» и «Русская школа».  
В 1887 г. получил по специальному экзамену звание 
домашнего учителя, и с этого времени началась его 
педагогическая деятельность в различных учебных 
заведениях. 
Кроме средних школ преподавал в Педагогической 
академии Лиги образования, на педагогических курсах, 
выезжал читать лекции на учительских курсах, которые 
устраивались земствами в разных городах России. 
Умер в 1923 г. в Ленинграде. 



С. И. Шохор-Троцкий 



С. И. Шохор-Троцкий 

Главной особенностью его методической работы было большое внимание к ребенку; все внимание было 
направлено на пробуждение у него любознательности и интереса, на поддержание самостоятельности, на 
сохранение его сил. Это хорошо видно на примере предисловия к «Наглядности при обучении арифметике». 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/13_sr_sk_met_arifm.pdf


Всеволод Константинович Беллюстин 

Серьезным недостатком существующей методики, затруднявшим глубокое усвоение материала детьми, была слабая разработка вопроса о концентрическом 
расположении материала: слишком резким для детей был переход от первого десятка к сотне, от сотни к числам любой величины. Учителя обращали 
внимание на то, что понятия об увеличении и уменьшении чисел на несколько единиц и в несколько раз, понятие о разностном и кратном сравнении чисел, 
усваиваются детьми с большим трудом, так как преподаются при изучении действий в пределе первого десятка. Эти и подобные изменения нашли свое 
отражение в методике нового поколения методистов, которые хорошо знали нужды и запросы учителей. 

Основные сочинения Беллюстина:

— «Методика арифметики. Часть первая»; 
— «Методика арифметики. Часть вторая»; 
— «Методика арифметики. Часть третья»; 
— «Методика арифметики. Часть четвертая»; 
—  арифметические задачники для 1, 2, 3, 4  годов обучения; 
— «Очерки методики геометрии» в пределах начального курса; 
— «Дневник занятий по арифметике в начальной школе»; 
— «Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики». 

Кроме того им написан целый ряд статей для журналов «Педагогический вестник», «Педагогическое 
обозрение» и «Школа и жизнь». 

Беллюстин часто рекомендует учителям не форсировать процесс усвоения детьми тех или иных 
фактов, не спешить, не добиваться от учащихся, чтобы они усвоили то или иное правило, тот или 
иной прием: «Всякое обобщение полезно лишь при условии, если до него доходят учащиеся сами», 
«только после многочисленного ряда примеров дети натолкнутся, и при том сами собой, на правило, 
и такой путь можно считать единственно нормальным».  

Всеволод Константинович 
Беллюстин 

Родился в 1862 г. Окончил физмат Московского 
университета. Преподавал в учительских семинариях, 
был директором народных училищ Владимирской 
губернии; в 1916 г. был назначен директором 
Нижнегородского учительского института, в котором 
преподавал педагогику, психологию и методику 
математики. После революции здесь же читал курс 
истории математики. 
Больше всего любил непосредственную 
преподавательскую работу. В течение 4 лет вел 
арифметику в начальной школе, чтобы на опыте 
проверить свои методические принципы. 
Также участвовал в работе летних учительских курсов, 
где выступал не только как талантливый лектор, но и 
как блестящий педагог-практик, как образцовый 
учитель. 
Умер 21 марта 1925 г., проработав на педагогическом 
поприще 38 лет. 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_3_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_4_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/02_mat_doplit.pdf


Всеволод Константинович Беллюстин 

Для нас особый интерес представляет его «Методика арифметики» в четырех частях. В своей методике 
Беллюстин обнаружил хорошее знание детской психологии, понимание всех трудностей усвоения детьми 
арифметики и ясное представление этих трудностей; далее других методистов он пошел по пути 
приспособления методов и приемов преподавания к ребенку, к уровню его понимания.  

В поздних изданиях его методики деление на концентры принимает вполне определенное очертание: у 
него уже есть концентр «второй десяток», «тысяча» и «миллион». В особый концентр выделены 
составные именованные числа. 

Часть первая 

Часть вторая 

Часть третья 

Часть четвертая 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_2_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_3_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_4_chast.pdf


Всеволод Константинович Беллюстин 

Во многих случаях Беллюстин, исходя из психологии ребенка, отказывается признавать рекомендуемые им 
приемы обязательными: «Пусть дети сперва применяют те пути, которые кажутся им удобными, и лишь 
постепенно, путем опыта, на ряде подходящих наглядных примеров пусть убеждаются они в удобстве нормального 
приема». 

Посмотрим на предисловие к первой части «Методики»:

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_1_chast.pdf
https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin_1_chast.pdf


Всеволод Константинович Беллюстин 

Методика написана живым образным языком. В начале пособия раскрыты цели преподавания арифметики, основные 
особенности обучения маленьких детей: значение наглядности и самодеятельности учеников. 



Всеволод Константинович Беллюстин 

Методика написана живым образным языком. В начале пособия раскрыты цели преподавания арифметики, основные 
особенности обучения маленьких детей: значение наглядности и самодеятельности учеников. 



Всеволод Константинович Беллюстин 
Беллюстин, как и Шохор-Троцкий, стоял за усиление в курсе арифметики элементов геометрии, он придавал элементарной 
геометрии большое образовательное значение. Его «Очерки по методике геометрии» представляют одну из немногих 
для того времени брошюр по методике этого предмета.  

Они безусловно ценны для нас и сегодня как методическое обоснование нашего пропедевтического курса наглядной 
геометрии. 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/bellustin.pdf


Всеволод Константинович Беллюстин 

«Очерки по методике геометрии» заключают в себе краткие сведения по истории геометрии и ее преподавания, а также 
достаточно полное изложение тех основ, на которых должен строиться начальный курс геометрии. 



Всеволод Константинович Беллюстин 

Главнейшие особенности начального курса геометрии — соответствие с психологией детей, их возрастом и развитием, связь 
с жизнью и соответствие историческому процессу развития геометрических знаний. 



Всеволод Константинович Беллюстин 

Беллюстин настаивал на том, что в обучении нужно исходить от наблюдений и лабораторных занятий: измерения, 
черчения и вычисления. 



Всеволод Константинович Беллюстин 
В. К. Беллюстин писал о правильном порядке преподавания — от максимального накопления первоначальных представлений, 
которые потом ребенок естественным образом захочет обобщить и систематизировать. 

Он приводит прекрасную емкую формулировку Исаака Тейлора — «первобытное состояние ненаполненности», 
в котором находятся маленькие дети. Этому состоянию противоестественно до отвращения заниматься теорией и 
обобщениями. 

В вопросе о задачах, этом основном вопросе методики, он дал мало нового по сравнению с тем, что было сделано его предшественниками. Из типовых задач 
у него хорошо разобраны задачи, решаемые способом частей; он показал, что на решении задач этого рода у детей происходит дельнейшее расширение 
представления о единице; именно здесь дети формируют понятие об условной единице. 



Константин Петрович Аржеников 

Аржеников Константин Петрович был современником и товарищем по работе Всеволода Константиновича Беллюстина. Их взгляды и методы работы во 
многом были похожи, но Аржеников пошел дальше в разработке методики, еще больше адаптировал ее к психологии ученика.   

Важным трудом является «Методика начальной арифметики». Ее характерная особенность, выгодное 
отличие — в большей конкретности, в большом количестве хорошо разработанных уроков. В этой 
методике Аржеников завершил работу по установлению и обоснованию 6 концентров в преподавании 
начальной арифметики: 

— первый десяток;
— первые два десятка;
— круглые десятки до ста; 
— первая сотня; 
— первая тысяча;
— числа любой величины. 

Он ввел и обосновал необходимость концентров, исходя из особенностей десятичной системы 
счисления и законов арифметических действий. Указанные концентры остаются в качестве основных и до 
настоящего времени (в классической методике), а причины их выделения, приведенные Аржениковым, 
являлись общепризнанными и принятыми во всех методиках до колмогоровской реформы, которая в 
этом вопросе вернулась вспять.  

Интересно он разрешил вопрос о совместном или раздельном прохождении действий для разных 
концентров и даже для различных действий в пределах одного концентра; так, например, в пределе 
первого десятка и второго десятка сложение и вычитание проходятся совместно, а умножение и деление 
— раздельно; в пределе первой сотни и первой тысячи каждая пара действий проходится совместно; при 
изучении же чисел любой величины каждое действие проходится раздельно.

Методические высказывания Арженикова являются весьма конкретными. В этом отношении его методика 
занимает первое место среди других. Разработка каждого более или менее сложного арифметического 
понятия иллюстрируется Аржениковым в форме урока (диалогической  форме), что полностью отвечало 
практическим запросам учителей, которые как известно, никогда не удовлетворяются только одними 
теоретическими высказываниями методистов. Его методы простые и естественные, жизненные, всегда 
тесно связанные с содержанием и построены с учетом психологии учащегося. Он хорошо знал силы 
ученика и не переоценивал их. Он правильно понимал роль учителя. Недаром его учебники и методика 
была переизданы и после революции. 
Сборники арифметических задач и примеров для начальных народных училищ Арженикова были 
многократно переизданы: 
для первого года — 94 издания,
для второго — 97 изданий, 
для третьего — 66 изданий, 
для четвертого — 9… 

Константин Петрович 
Аржеников 

Родился в  1862 г. Окончил физмат Московского 
университета. По окончании университета решил 
посвятить себя педагогической работе в педагогических 
учебных заведениях. 
Двенадцатилетняя служба в учительских семинариях 
сопровождалась усиленной работой над программами 
и разработкой вопросов методики; написанием 
учебников арифметики и методических пособий. 
На учительских курсах читал лекции по методике 
арифметики, руководил практикой.  
В 11899 г. перевелся в Кострому преподавателем 
математики в ги мназию. Там организовал «образцовую» 
школу, где под его руководством ученицы давали уроки. 
После революции работает п реподавателем математики 
на рабфаке. В 1932 г. получил звание героя труда и 
грамоту от ВЦИК. 
Умер 22 марта 1933 г. 
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«Методика НАЧАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ» 
К. П. Арженикова 

На примере этого пособия можно убедиться, насколько серьезно и глубоко была разработана методика обучения первоклассников арифметике, какой 
прорыв произошел за 70 лет XIX века —  от полного игнорирования психологии восприятия ребенка до тончайшего чувствования и учета в 
обучении особенностей мышления малышей: его наглядности и образности. 

https://russianclassicalschool.ru/biblio/arifmetika/arzhenikov_metodika_arifmetiki_1913.pdf


Знакомство с темой «Умножение» 
в методике К. П. Арженикова 

На примере темы «Умножение» можно наглядно увидеть процесс совершенствования методики. В учебнике Л. Магницкого 1703 г. и в руководстве 
Департамента народного просвещения 1839 г. эта тема давалась догматично, теоретически; в методике Гурьева уже учитывалась природа ребенка, видны 
следы заимствования из системы Г. Песталоцци (черточки), однако на первом месте стоял множитель, на втором множимое.  
Методика К. П. Арженикова предлагает более близкий нам формат объяснения и записи умножения (хотя практически сразу вводит переместительный закон). 



Знакомство с темой «Умножение» 
в методике К. П. Арженикова 

Здесь К. П. Аржеников дает очень полезный методический прием для четкого различения ребенком множимого и множителя. При решении задачи «Ученик 
сделал 4 тетради из двух листов каждая. Сколько листов у него получилось?» — если дети записывают решение задачи неверно, то им предлагается беседа: 
- Сколько листов получилось? Запишите в виде сложения.
2 + 2 + 2 + 2 = 4
- Теперь запишите по-новому.
2 х 2 = 4



Учебники АРИФМЕТИКИ К. П. Арженикова 

Учебники арифметики для начальных народных училищ К. П. Арженикова были наиболее популярными на рубеже XIX и XX веков. По 
многократному количеству переизданий их можно, пожалуй, сравнить только с учебными книгами К. Д. Ушинского. Интересный факт: 
дореволюционные учебники К. П. Арженикова были написаны в дореформенной орфографии и с применением русских мер — саженей, аршинов, футов, 
пядей и так далее. В 1924 году, в самый разгар создания пролетарской трудовой школы, учебники были переизданы в новой орфографии и к привычной 
русской системе мер добавилась новая система мер. С этим советским переизданием учебников К. П. Арженикова мы и познакомимся. 

Часть I
Скачать/купить 

Часть II
Скачать/купить Часть III

Скачать/купить 
Часть IV

Скачать/купить 
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Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Начало учебника. Дочисловой период. Первые три страницы 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Первый десяток. Сложение и вычитание без перехода через десяток 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Первый десяток. Умножение 

В методике мы видели, что К. П. Аржеников смело дает детям переместительный закон умножения (без терминологии, конечно) прямо на первом-втором 
занятии знакомства с умножением. Здесь можно посмотреть, как тщательно это будет отработано и закреплено. 

Еще интересный прием, закрепляющий смысл умножения, применен в № 136: нужно последовательно решить примеры на сложение и умножение. 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Первый десяток. Деление на равные части 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Первый десяток. Деление по содержанию 

Тема второго класса в учебниках А. С. Пчелко. В современных учебниках этой темы нет, а значит, не будет и четкого различения разных смыслов в 
задачах. 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Второй десяток. Сложение и вычитание без перехода через десяток. Разностное сравнение 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Второй десяток. Сложение и вычитание с переходом через десяток 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Второй десяток. Кратное сравнение 

Тема второго класса 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Первая сотня. Круглые десятки. Четыре арифметических действия 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса 
К. П. Арженикова 

Две последние страницы 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Начало учебника. Нумерация, сложение и вычитание в пределах 100 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Сложение и вычитание без перехода через десяток и с переходом через десяток 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Простейшие дроби 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Умножение и деление круглых десятков на круглые десятки 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Подготовительные упражнения к таблице умножения 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Таблица умножения 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Примеры на все четыре действия 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Время 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Первая тысяча 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Сложение и вычитание в пределах тысячи 
Тема третьего класса А. С. Пчелко 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Сложение и вычитание дробей 
Тема конца четвертого класса А. С. Пчелко 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Особые приемы вычислений и примеры на все четыре действия 
Тема четвертого класса А. С. Пчелко 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 2 класса 
К. П. Арженикова 

Геометрические сведения. Конец учебника 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Начало учебника. Нумерация многозначных чисел 

Середина учебника А. С. Пчелко для 3 класса 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Сложение и вычитание многозначных чисел 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Умножение и деление многозначных чисел 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Именованные числа. Таблицы старых русских мер 

Примеры 4 класса А.С. Пчелко 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Простые дроби и проценты 

Темы конца 4 класса А. С. Пчелко и 5 класса А. П. Киселева 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Умножение и деление на дробь 

Темы 5 класса А. П. Киселева 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Десятичные дроби 

Тема 5 класса А. П. Киселева 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Задачи и примеры на все действия с целыми и дробными числами 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Простейшие уравнения 

Тема 5 класса А. П. Киселева 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Геометрические сведения 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Геометрические сведения 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 3 класса 
К. П. Арженикова 

Упражнения для устного счета 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Начало учебника. Простые дроби 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Увеличение, уменьшение, раздробление и превращение дробей 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей 

Тема 5 класса А. П. Киселева 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Метрические меры длины 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Квадратные и кубические меры. Меры веса. Меры сыпучих и жидких тел 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Десятичные дроби 

Тема 6 класса А. П. Киселева 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Все действия с десятичными дробями 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Геометрические сведения Тема 5 класса из наглядной геометрии 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Геометрические сведения 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Площади геометрических фигур 
Тема 5 класса из наглядной геометрии 



Учебник АРИФМЕТИКИ для 4 класса 
К. П. Арженикова 

Объемы геометрических тел 
Тема 6 класса из наглядной геометрии 



Андрей Петрович Киселев 

Андрей Петрович Киселев (1852–1940) — один из наиболее известных педагогов-математиков нашего Отечества. Он родился 30 
октября 1852 г. в Мценске (ныне Орловская область) в семье мещанина. 

Работая учителем, А. П. Киселев стал готовить свои учебники для средней школы. В 1884 г. вышел его учебник арифметики, 2-е 
издание которого было одобрено Министерством народного просвещения;  до 1938 г. он выдержал 36 изданий. В 1888 году 
Киселев издал учебник алгебры, а в 1892 году — учебник геометрии; до революции каждый из них выдержал 30 изданий.  

После революции А. П. Киселев некоторое время снова работал в школе. В 1937–1938 гг., после некоторой переработки, его 
учебники стали стабильными для советской средней школы, и он продолжил работу над их совершенствованием. 26 декабря 
1933 г. А. П. Киселев за выдающиеся заслуги в области педагогического образования был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 



Уровень образования на стыке веков 

Итак, во второй половине XIX и в начале XX столетия была целая плеяда выдающихся русских методистов-математиков, которые, с одной стороны, 
отражая требования времени и, с другой, борясь со схоластикой в преподавании, создали крупнейшие и во многом самобытные и оригинальные труды по 
методике арифметики.  

Повторим имена Гурьева, Гольденберга, Шохор-Троцкого, Беллюстина, Арженикова, Киселева, чтобы видеть, каких блестящих представителей имела 
методическая мысль в дореволюционное время. Созданные ими методики не утратили своего значения до сих пор… 

В чем же специфика русской методики преподавания? Цитата из А. С. Пчелко: 

• гармоничное сочетание образовательной, воспитательной и практической цели обучения арифметике, тесное их объединение;
• стремление весь процесс обучения построить на основе сознательного усвоения и восприятия учащимися математических знаний, не оставляя ни одной
области, ни одного вопроса для механического, бессознательного усвоения;
• стремление к тому, чтобы известной суммой математических знаний, предусмотренных программой, овладели все ученики без исключения;
• построение всего процесса обучения арифметике на основе широкого применения индуктивного метода как исходного, полностью отвечающего
особенностям психологии детей, но с последующим  использованием получаемых выводов, обобщений для приобретения новых знаний на основе
дедукции.

Таким образом, мы видим, что к началу 20 века русская педагогика достигла своей совершенной полноты, законченности, целостности. Это была вершина, с 
которой можно только спускаться… 

Сам Александр Спиридонович Пчелко так написал во вступлении к своей методике арифметики, написанной и изданной им в 1945: 

«Воздавая должное современному опыту передового советского учительства, дающего образцы высокого методического мастерства, мы вместе с тем 
использовали высказывания русских дореволюционных методистов — Арженикова, Егорова, Беллюстина и др., создавших полноценную, во многом 
самобытную и оригинальную методику, отразившую в себе черты русского национального характера: ставку на смекалку и сообразительность, на ясное 
понимание и сознательное усвоение изучаемого, на инициативу и самостоятельность в работе, на простоту и безыскусственность приемов обучения. Эти 
традиционные черты русской методики мы стремились сохранить и в выпускаемой нами книге». 

Здоровая система всеобщего народного образования должна была до 1922 года охватить всех детей в государстве в возрасте от 8 до 12 лет. 
Русская школа по своим качествам характеризовалась непрерывным подъемом.  

Именно тогда оформился особый тип русского учителя, до сих пор еще не оцененный по достоинству. Учить шли лучшие люди (представители молодежи с 
академическим образованием), шли с воодушевлением и по убеждению… Это тип учителя, убежденного в высокой миссии учительства, бескорыстный, 
вдохновляемый служением делу, неустанно расширяющий и углубляющий свои знания. 

Именно это уникальное явление — русское учительство — спасало от окончательной гибели образование и даже страну в годы лихолетий, реформ и 
модернизаций…  



Уровень образования на стыке веков 

В каком состоянии была устоявшаяся русская образовательная система в канун революции 1917 г.?  

Начальное образование было представлено весьма разнообразно, школы имели различные уставы, программы, уровень преподавания. 

Наиболее распространенными оставались сельские начальные школы, принадлежавшие Министерству народного просвещения с трехлетним и 
пятилетним сроками обучения. Обязательными учебными предметами в трехлетних школах были Закон Божий, русский язык с чистописанием, 
арифметика; в пятилетних школах наряду с этими предметами преподавались история, география, естествоведение, церковное пение и черчение.  

В ведении Святейшего Синода были церковно-приходские школы с трехлетним и четырехлетним сроком обучения. Программа в них была аналогичной 
программе школ МНП; учителями были местные священники, а также выпускники духовных учебных заведений.  

В городах начальные школы были в основном с шестилетним курсом обучения. В программу, кроме Закона Божия, входило обучение чтению и письму, 
русскому языку и  арифметике, п рактической геометрии, черчению, рисованию, отечественной истории, географии, естествоведению и  
церковнославянскому чтению. В соответствии с правительственным решением от 1 июля 1912 г. они были преобразованы в высшие начальные училища с 
четырехгодичным курсом обучения; в учебный план были включены алгебра, геометрия, физика, рисование, черчение, пение и гимнастика. 
Высшие начальные училища были достаточно доступны и для бедных слоев населения, так как были тесно связаны с земскими народными училищами.  

В 1915 г. в России было 1065 высших начальных училищ, а в 1916 г. их стало 1573. После 1917 г. они были упразднены. 

В конце 1914 г. в России было 123 745 начальных учебных заведений всех ведомств; в них учились 16,6 % детей от 8 до 11 лет в городах и 28,3 % — на 
селе. 

В системе среднего образования центральное место занимали классические гимназии (мужские и женские). Выпускники мужских гимназий пользовались 
преимущественным правом поступления в университеты. 

В мужских гимназиях с восьмилетним сроком обучения преподавались Закон Божий, русский и церковнославянский языки, латинский, греческий, 
немецкий, французский языки, начала философии, законоведение, математика, физика, история, география, природоведение, рисование, чистописание. 

Курс женских гимназий, рассчитанный на семь лет обучения, был несколько облегчен. При некоторых гимназиях были одно- и двухгодичные 
дополнительные педагогические классы. 
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Коммерческие училища были созданы Министерством финансов России как особый вид среднего учебного заведения. В коммерческих училищах 
программа делилась на две части —  общеобразовательную и специальную (имеющую прикладное значение). В 1906 г. в Москве и Киеве были 
открыты коммерческие институты. 

Технические училища готовили техников для производства, ремесленные —  квалифицированных рабочих. 

В русских казачьих поселениях существовали казачьи школы, которые давали хорошую начальную подготовку. После их окончания можно было получить 
среднее, а затем и высшее образование. Мальчики имели преимущество при поступлении в военные учебные заведения. Казачьи школы пользовались 
особым вниманием правительства, так как готовили будущих защитников Отечества. 

Кроме того, существовали школы русско-инородческие и еврейские; в крупных городах работало и немало частных учебных заведений. 

Качество среднего образования было достаточно высоким. Так, выпускники гимназии владели несколькими языками, хорошо знали русский язык; 
были начитаны в классической, латино-греческой и античной литературе, а также в церковнославянской; владели основами ораторского искусства. Во 
многом это объяснялось тем, что языковое образование в гимназиях того времени занимало 55 % учебного времени. 

Особыми женскими учебными заведениями были гимназии и институты благородных девиц Ведомства императрицы Марии. 
Их учебные планы и программы были аналогичны программам гимназий МНП. 

Прогимназии с четырех- и шестилетним сроком обучения были несколько ниже по уровню учебных программ, чем гимназии. 

Реальные училища готовили к получению технического образования. Их курсы были семилетними; при некоторых из них были 
(на двух последних годах обучения) коммерческие отделения. В их учебном плане —  Закон Божий, русский язык, один 
иностранный язык, география, история, математика, физика, естествоведение, рисование, черчение, чистописание и 
законоведение. В коммерческих классах увеличивалось число учебных часов на изучение иностранного языка, вводились 
дополнительно письмоводство и книговодство. 

В. В. Иванова — 
гимназистка  
(16 лет) 
1898 г. 
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Валерий Николаевич Сойфер 
(советский и американский биофизик, биолог, генетик, историк науки, правозащитник, председатель 

правления Международной Соросовской программы образования в области точных наук) 

Принципы дворянского воспитания и образования 

...«В России (перед Великой войной 1914 г. — Ред.) сложилась первоклассная система гимназического и университетского образования. Россия выходила на 
передовые позиции в мире.  

Несомненно, Кембриджский, Оксфордский или Гейдельбергский университеты представляли собой учебные и научные институции самого высокого в 
мире уровня. Но они собирали сливки со всего мира и оставались редкими островками высочайшего знания. Подавляющее же большинство учебных 
заведений западных стран плавало в море посредственности.  

Классическое гимназическое образование в России выделяли уникальные особенности: естественные науки, включая математику, преподавали в них на 
высоком уровне, а классические и современные языки —  на исключительно высоком. Гимназисты были обязаны выполнять задания так 
называемых экстемпоралиев, то есть должны были в классах, без предварительной подготовки, переводить тексты с латыни и греческого на русский и 
обратно. Такой уровень означал, что в будущем бывшие гимназисты могли легко освоить любой европейский язык, и это стало характерным для 
большинства российских интеллектуалов.  

А обучение всех гимназистов и в Москве, и в Тобольске, и в Одессе классическим языкам (да еще и на примерно одинаковом уровне) открывало 
оканчивающим гимназии дорогу в мир вообще и в мир науки и культуры в частности. Все это позволило России к концу XIX века почти что рывком войти в 
число самых развитых промышленно, культурно и научно стран мира».  

Сойфер В. Н. Международная Соросовская программа образования. Часть I. История создания и первые шаги деятельности // Соросовский Образовательный Журнал. —  1995. — N 1. —  С. 7—19. 

http://studopedia.info/9-52192.html
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Абрам Ильич Фет 
(советский и российский математик, философ и публицист, переводчик, доктор физико-математических наук) 

Что такое образованный человек? 

«Образованный человек начала двадцатого века был прежде всего гуманитарно образован. Он знал русский язык, как его теперь не знают: много читал и 
понимал прочитанное; грамотно писал, и не просто грамотно, а стилистически правильно выражая свои мысли и чувства; умел говорить связно и логично, 
не затрудняясь поиском нужного слова или оборота. Он достаточно знал историю русского языка, чтобы читать нашу старую литературу, понимать "Слово о 
Полку Игореве" и русские летописи; он знал и начала старославянского языка — достаточно, чтобы понимать Библию в переводе Кирилла и Мефодия (это 
гениальный перевод, а "синодальный" перевод девятнадцатого века бездарен). 

Он практически владел французским и немецким языками: читал на этих языках, не пользуясь словарем, все современные тексты, свободно говорил на 
них с носителями этих языков, умел писать без ошибок на этих языках. Более того, в его область знания входил уже в начале века (или еще ранее) и 
английский язык. Он читал художественную литературу на языке подлинников. Следовательно, ему была доступна поэзия других народов, исчезающая в 
переводах (грустная истина состоит в том, что стихи перевести нельзя). Поэтому он способен был понять Монтеня и Монтескье, Локка и Юма, Лессинга и 
Гете. Нередко он читал в подлиннике и Данте! Он мыслил не только на родном языке, но переходил к другим языкам, когда находил в них нужные 
выразительные средства. Если хотите понять, что это значит, читайте Тургенева, особенно — Герцена. Но русская литература была у образованного человека 
в крови. 

Он практически владел латинским языком, а нередко и греческим. Это значит, что он читал древних авторов в подлиннике, редко имея надобность в 
словарях. Его не затрудняли "крылатые изречения", собираемые теперь в особые книжечки для нынешних невежд. Европейская культура была для него 
собственным садом, где он мог дышать чистым воздухом и видеть благородные формы знакомых растений. 

Он знал историю — не в нынешнем смысле собирания фактов, а в более глубоком смысле вдумчивого переживания и понимания прошлого. Он знал ее не 
только по учебникам, но и по книгам лучших историков прошлого. Он читал Ливия и Тацита, Геродота и Фукидида, знал Макиавелли и Токвиля. Греческую 
историю он знал по Гроту, римскую — по Моммзену, русскую — по Ключевскому. И эти авторы не всегда его удовлетворяли! 

Он имел свои предпочтения в философии, но более важных для него философов он сам читал — обычно в оригиналах. Он мог считать Гегеля шарлатаном, 
но знал, кто такой был Гегель; мог учиться у Маркса или оспаривать его, но читал самого Маркса. 
Все это было для него общим образованием, предпосылкой его специальной работы. Он мог быть историком, как Милюков, геологом, как Вернадский, 
биологом, как Вавилов. Но прежде всего он был русский интеллигент. Не думайте, что я изобразил здесь только идеал! К нему приближались многие, и 
нередко его достигали. Образованных людей было много. Знаете ли вы журналы и газеты, романы и стихи, наконец, школьные учебники начала 
двадцатого века?»

http://modernproblems.org.ru/education/109-educated.html?showall=1
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