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Демокрит о Воспитании.
  Демокрит (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.) 
был выдающимся древнегреческим 
философом-материалистом. По дошедшим 
до нас отрывкам его многочисленных 
сочинений можно видеть, что Демокрит 
разрабатывал все отрасли тогдашнего 
знания: известны его труды по философии, 
математике, физике, биологии, медицине, 
психологии, искусству. Мысли Демокрита 
о воспитании актуальны и сегодня. Так, он 
считал, что становление личности 
человека зависит от его природы и 
воспитания.



⚫ Демокрит отмечал, как важно родителям посвятить себя воспитанию детей. Он 
осуждал скупых родителей, не желавших хватиться на обучение детей и 
обрекавших их на невежество.

⚫ Процесс воспитания и обучения - тяжкий, но благодарный труд, который 
преобразует природу человека, считал Демокрит. "Хорошими людьми 
становятся скорее от упражнения, нежели от природы... воспитание 
перестраивает человека и создает (ему вторую) природу".

⚫ Демокрит полагал, что важным в образовании является не количество 
полученных знаний, а воспитание интеллекта. "Многие всезнайки не имеют 
ума... прекрасна надлежащая мера во всем... должно помышлять не столько о 
многознании, сколько о всестороннем образовании ума".

⚫ Рассматривая обучение как трудную работу, Демокрит полагал естественным 
прибегать к принуждению в отношении учащихся. "Если бы дети не 
принуждались' к труду, они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни 
гимнастике, ни тому, что укрепляет добродетель, - стыду".

⚫ Однако Демокрит советовал добиваться педагогических результатов не одним 
лишь принуждением Он предлагал формировать стремление постигнуть 
неизвестное, чувство долга и ответственности как залог успеха в воспитании и 
образовании: "Наихудшее из того, чему может научиться молодежь, - 
легкомыслие".

⚫ Предварял становление взглядов древнегреческих ученых-софистов (V -IV вв. 
до н. э.).



    МУДРЫЕ СОВЕТЫ ДЕМОКРИТА: 
⚫ • «Никто не достигнет ни искусства, ни 

мудрости, если не будет учиться».
⚫ • «Больше людей становятся хорошими 

благодаря упражнению, чем от природы».
⚫ • «Иногда молодым людям присущ разум, а 

старцам — безрассудство, ибо разуму учит 
не время, а надлежащее воспитание и 
природа».

⚫ • «Благомыслие отца — лучшее наставление 
детям». Демокрит подчеркивал важность:

⚫ • силы словесного воздействия, воспитания 
«убеждением и доводами», что очень 
созвучно современным методам воспитания;

⚫ • приобщения ребенка к труду, без которого 
дети не могут «обучаться ни письму, ни 
музыке, ни гимнастике... ни способности 
стыдиться».



Сократ о воспитании.
  Сократ (ок. 469 г. до н. э., Афины — 399 г. 
до н. э., Афины)
  Древнегреческий философ, учение 
которого знаменует поворот в философии — 
от рассмотрения природы и мира к 
рассмотрению человека. Его деятельность 
поворотный момент античной философии. 
Своим методом анализа понятий (майевтика, 
диалектика) и отождествлением 
добродетели и знания он направил внимание 
философов на безусловное значение 
человеческой личности.



Памятник Сократу в Афинах

Афинский философ Сократ впервые поставил во 
главу философии - этику, т.е. вопросы о сущности 
человека, его нравственных качеств, сущности 
человеческих знаний. До него философов 
интересовали вопросы природы, мироздания. 
«…Сократ исследовал нравственные добродетели 
и первый пытался давать их общие определения 
(ведь из рассуждавших о природе только Демокрит 
немного касался этого и некоторым образом дал 
определения теплого и холодного; а пифагорейцы — 
раньше его — делали это для немногого, 
определения чего они сводили к числам, указывая, 
например, что такое удобный случай, или 
справедливость, или супружество). …Две вещи 
можно по справедливости приписывать Сократу — 
доказательства через наведение и общие 
определения: и то и другое касается начала 
знания», — писал Аристотель.



  Сократ считал человека рожденным для 
образования. Оно как бы насыщало внутреннюю жизнь 
людей высшим богатством, просвещая ее, позволяя 
познать истину, обрести свободу и сохранить ее в 
сложных и неблагоприятных ситуациях. Сократ 
отказывался рассматривать образование как способ 
постижения формальной («книжной») науки, как 
овладение «прагматическим» знанием. Он понимал 
образование как единственно возможный путь 
духовного развития, основанный на осознании 
человеком своего невежества, на самопознании, 
опирающемся на адекватную оценку собственных 
возможностей. И тогда оно способствует оздоровлению 
нравственности человека, а, следовательно, и 
укреплению нравственных устоев общества.



  Учительская деятельность для Сократа была дороже жизни. Когда перед ним встал 
выбор, сохранить жизнь или отказаться от такой деятельности, Сократ принял яд цикуты. 
Сократ излагал свое учение в любой аудитории, будь то городская площадь или аллеи 
Ликея. Он был одним из родоначальников диалектики как метода установления истины 
путем постановки наводящих вопросов - т. н. сократического метода. Главную задачу 
наставника Сократ видел в том, чтобы пробудить мощные душевные силы ученика. В 
таком «повивальном искусстве» он видел основное предназначение учителя.
Педагогический метод Сократа изначально предполагал критическое отношение учеников 
как к традиционным представлениям, так и к утверждениям учителя, провоцировал их на 
спор, способствовал самостоятельному осмыслению обсуждаемой проблемы, был 
направлен на развитие интеллектуальной активности. В поисках истины ученик и 
наставник должны были находиться в равном положении, руководствуясь тезисом: «Я 
знаю только то, что я ничего не знаю».
Беседы Сократа вызывали у слушателей особый эмоциональный и интеллектуальный 
подъем. «Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее... а из глаз моих от его 
речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими», - так 
описывал свои впечатления ученик Сократа. Свои мысли Сократ не записывал, полагая, 
что это ослабляет память. А своих учеников приводил к истинному суждению через 
диалог, где задавал общий вопрос, получив ответ, задавал следующий уточняющий вопрос 
и так далее до окончательного ответа. О взглядах Сократа можно судить по его беседам, 
оставшимся благодаря записям его ученика Платона. 



⚫ Помимо Платона, известны имена и других учеников Сократа, 
высказавших интересные мысли о воспитании. Один из них, 
Ксенофонт (430 - 355 до н. э.), является автором первого античного 
педагогического романа «Воспитание Кира». Ксенофонт полагал, что 
образование должно быть, прежде всего, делом государства, которому 
следует воспитывать совершенных граждан. Во главу угла 
нравственного воспитания ставилось формирование чувства 
справедливости.

⚫ Другой ученик Сократа - Антисфен (450 - 360 до н. э.), основатель 
философской школы киников, - полагал, что в воспитании необходимо 
прежде всего приближаться к миру реальных явлений. Основным 
методом воспитания он называл пример наставника. Как особую задачу 
Антисфен выделял воспитание привычки преодолевать трудности и 
лишения, презирать мирские блага («пусть дети наших врагов живут в 
роскоши»).



Платон о воспитании.
  Платон (ок. 427 — ок. 347 
гг. до н. э.) считал, что 
внутренней основой 
воспитания маленьких детей 
являются эмоции.



  Идеи воспитания детей по Платону
⚫  Он утверждал, что первые детские ощущения — 

это наслаждение и страдание и что они окрашивают 
детские представления о добродетели и благе.

⚫  Философ особое значение придавал играм как 
одному из средств воспитания, а также чтению и 
рассказыванию детям литературных произведений, 
мифов.

⚫  Платон считал необходимым установить 
законодательно, что именно нужно читать и 
рассказывать маленьким детям.

⚫  Еще большое значение в воспитании он отводил 
песням и танцам.

⚫  Платон впервые рассматривал вопросы воспитания 
маленьких детей в системе, что было очень важно 
для дальнейшего развития дошкольного 
воспитания.



Аристотель о воспитании.
Аристотель (384—322 гг. до н. э.), один из 
величайших философов античной Греции. 
Выделял три стороны воспитания — 
физическое, нравственное и умственное и 
считал, что они составляют единое целое. 
Аристотель указал на особенности каждого 
возраста, определил цели, содержание и 
методы воспитания в каждый период. Это 
была первая в истории педагогической 
мысли возрастная периодизация.



⚫   Заниматься ранним воспитанием и развитием ребенка, так как Аристотель говорил: «Ко 
всему, к чему можно приучить ребенка, лучше приучить его непосредственно с пеленок».

⚫   Посвятить семейному воспитанию значительную часть своей жизни.
⚫ Аристотель утверждал, что до 7 лет дети должны воспитываться только в семье.
⚫   Уделять большое внимание физическому развитию малыша. До 7 лет, считал Аристотель, 

в детях преобладает растительная жизнь, поэтому надо в первую очередь развивать их 
организм. Главное для малышей — питание, движение, закаливание.

⚫   Заниматься с детьми подходящими их возрасту играми.
⚫   Много читать малышу, ибо Аристотель придерживался того мнения, что детям полезно 

слушать рассказы, сказки и «что чтением детей следует обучать речи».
⚫   С 5 лет вы, родители, должны готовить ребенка к школе. Аристотель подчеркивал, что 

школы должны быть государственными, а не частными, потому что воспитание граждан — 
забота государства: «Не следует... думать, будто каждый гражданин — сам по себе; нет, все 
граждане принадлежат государству, потому что каждый из них является частицей 
государства. А забота о каждой частице, естественно, должна иметь в виду попечение обо 
всем целом, вместе взятом».

⚫   Дать ребенку музыкальное образование. Музыке Аристотель придавал очень большое 
значение как средству воспитания и эстетического, и нравственного.

⚫   Вдумчиво подходить к вопросу нравственного воспитания детей.



Заключение
⚫ Идеи античной педагогики, активно использовались на всем протяжении Средневековья 

вплоть до Нового времени. В истории развития научной педагогики это стало началом 
начал. Многие из них воплотились в образовании и продолжают существовать и в 
настоящее время. Так, сегодня мы говорим о том, что сотрудничество является наиболее 
продуктивным и эффективным видом учебной и педагогической деятельности.

⚫ Прототипом таких отношений можно считать метод диалога Сократа. Еще одна мысль, 
получившая свое развитие в дальнейшем - это добровольное участие учеников в учебной 
деятельности (Сократ). В современном воспитательно-образовательном процессе она 
лежит в основе личностно-ориентированного подхода.

⚫ Педагогические идеи Сократа, Платона и Аристотеля представляют большую ценность для 
исследования. Основной тезис древнегреческой философско-педагогической мысли 
состоял в том, что процесс познания невозможен без стремления к нему (Аристотель) и 
активной целенаправленной самостоятельной деятельности (Платон).

⚫ Важность и воспитательное значение детства понимали во все времена и во всех народах. 
Древнегреческий философ Демокрит (460— 370 г. до Р. X.) считал воспитание и обучение 
единственными возможностями улучшить, возвысить человека, склонного от рождения ко 
многим слабостям. «Хорошими людьми, — писал он, — становятся скорее от упражнения, 
нежели от природы... воспитание перестраивает человека и создает ему вторую природу»

⚫


