
Школа и педагогика 
в Средние века и 

эпоху Возрождения

1.Развитие христианской педагогической традиции 
в Византии. 
2. Воспитание и образование в период раннего 
Средневековья.
3. Воспитание и образование во время развитого 
Средневековья.
4. Возникновение и развитие средневековых 
университетов.
5. Педагогическая мысль эпохи Возрождения.



В период IV–V вв. в Византии в теории и 
практике воспитания соединялись 
античные и христианские традиции 
образования, ценности культуры Ближнего 
и Среднего Востока.

Был сформулирован идеал человека, 
который сводился к воспитанию в 
человеке самоотречения, смирения, 
милосердия, взаимопомощи, духовной 
независимости от мирской власти и 
подчинения власти Божьей. 









Образование в Византии играло важную 
роль.

Считалось, что "образованность – 
величайшая из добродетелей". 

По уровню образованности своих жителей 
Византия на многие века опережала 

европейские средневековые государства.
 

Наличие образования считалось главным 
условием для государственных служащих и 

духовенства. 







«...если ты хорошо воспитаешь 
ребёнка, то и он также ― своего сына, 
а тот ― своего: и до самого края будет 
простираться как бы некоторая цепь и 
последовательность превосходнейшей 

жизни, берущая от тебя начало и 
корень и тебе же приносящая плоды от 

усердия потомков.»
Иоанн Златоуст (350―407 гг.)

«О тщеславии и о воспитании детей»



«…родителям следует думать не о том, как бы 
сделать детей богатыми серебром и золотом, а 
о том, как бы они стали всех богаче 
благочестием, мудростью и стяжанием 
добродетели, ― как бы они не имели 
надобности во многом, как бы не увлекались 
житейскими и юношескими пожеланиями.»

 «Все почитают и уважают того, кто живет 
добродетельно и честно, хотя бы он был всех 
беднее, равно как к порочному все относятся с 
отвращением и ненавистью, хотя бы он владел 
большим богатством.»

Иоанн Златоуст







Деятели Средних веков 

отрицали античную культуру 

как греховную языческую, 

отвергая при этом и 

античный идеал 

всесторонне развитой 

личности. 



Со временем 
образование и воспитание 

монополизировались 
церковью, 

сформировавшей 
новый тип школы – 

христианский, 
где языком преподавания 

стал латинский язык.



В VII в. церковные школы 
подразделяются на закрытые ― 
внутренние ― для подготовки к 

монашескому постригу и 
открытые ― внешние ― для 

обучения детей прихожан, иначе 
их называли епископскими, или 

кафедральными.
 



В период XI―XIII вв. 
на смену идеологии 

раннесредневековой школы 
пришло 

новое философское учение 
― 

схоластика 
(от греч. shcolastikos ― 

школьный, 
учёный).







1226–1274 



Фома Аквинский — покровитель 
римско-католических школ, колледжей, 
университетов, академий, философов, 

богословов и продавцов книг.

Основной принцип философии Фомы 
Аквинского — гармония веры и разума.

 
Он попытался рационально доказать 

существование Бога и отклонить 
возражения против истин веры.



Разрабатывал схоластику как вероучение в 
научной форме, соединяя постулаты учения 

Аристотеля и католического богословия, веру 
и научное знание. 

Сформулировал новый подход к образованию 
и воспитанию в трактате «Об учителе».

Рассмотрел принципиально важный для 
педагогики вопрос о том, может ли человек 
учить и быть назван учителем, или же это, в 

соответствии с утвердившейся христианской 
доктриной, божественная функция.



«Любить кого-либо — то же самое, что желать этому 
человеку добра.»

 
«Мы должны искренне любить других ради их 

собственного блага, а не ради нашего.»
 

«Наш долг — ненавидеть в грешнике его грех, но 
любить самого грешника за то, что он — человек, 

способный на благо.»
 

«Счастливому человеку нужны друзья и не для того, 
чтобы извлекать из них пользу, ибо он и сам 

преуспевает, и не для того, чтобы восторгаться ими, 
ибо он владеет совершенными восторгами 

добродетельной жизни, но, собственно для того, 
чтобы творить добрые дела для этих друзей.»





В XIII в. наметился прогресс в области 
естественных наук (в медицине, 

географии, механике, технике, химии), 
что отразилось на подходах к обучению 

и воспитанию. 

Постепенно рациональное познание, 
основанное на эмпирическом 
(опытном) исследовании, было 

положено в основу образования. 



К XII–XIII вв. выделилось сословие 
учителей,  авторитет и социальный 

статус которых были гораздо выше, 
чем у учителей в эпоху Античности.

 
Увеличивалось количество библиотек, 

которые функционировали при 
монастырях, университетах, 

собирались во дворцах королей, знати 
и зажиточных граждан.



В этот период для обучения детей 
горожан возникают самые 
разнообразные свободные 

от церкви начальные школы – 
магистратские, цеховые, 

гильдейские.

Впервые в истории образования 
появились учебные заведения, 

подразумевавшие высшее 
образование.





Университеты родились в системе 
церковных школ.

 
Университеты противопоставили 

схоластике деятельную интеллектуальную 
жизнь. 

История первых университетов тесно 
связана с творчеством мыслителей, давших 

новый толчок развитию культуры, науки и 
просвещения, особенно воплотившийся в 

эпохе Возрождения.




























