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Ян Амос Коменский – выдающийся чешский педагог, 
мыслитель-гуманист, основоположник научной 
педагогики, дидактики, писатель, общественный 
деятель. Появился на свет в протестантской семье, 
входившей в Общину чешских братьев в чешском 
городке Нивница 28 марта 1592 г. Эпидемия чумы рано 
сделала мальчика круглым сиротой. Первоначальное 
образование Ян получал в принадлежавшей братству 
школе, затем, с 1608 по 1610 г., - в латинской. 
Следующими учебными заведения для молодого 
Коменского стали Герборнская академия, с 1613 г. – 
Гейдельбергский университет, где он изучал 
богословие. В 1612 г. он берется за работу по 
составлению полного словаря чешского языка, чтобы 
посвятить «Сокровищнице чешского языка» 44 года 
жизни. После окончания университета он отправляется 
в путешествие по Нидерландам, а по возвращении в 
Чехию, в г. Пшеров, устраивается в братскую школу 
учителем, преподавая латынь по собственной 
методике.



В 1616 г. Коменский становится священником семейной 
Общины чешских братьев, затем управляющим 
Советом братской Общины, учителем-проповедником, 
и через несколько лет становится одним из видных 
руководителей братства. Ему не раз ему приходилось 
терять самое ценное, что у него было, скитаться за 
пределами Чехии из-за войн, религиозно-политического 
преследования. Так, его первая супруга и двое 
маленьких сыновей стали жертвою чумы. 
1624 — в Брандисе Коменский женится на дочери 
епископа Марии-Доротее.
1648 — скончалась вторая жена Коменского.
1649 — Коменский женится на Яне Гаюсовой.



Из-за гонений протестантов Коменский был 
вынужден в 1628 г. эмигрировать в польский город 
Лешно. Там он работал в гимназии, был ректором 
национальной школы, параллельно работая над 
сочинениями, которые впоследствии принесли ему 
известность и огромный авторитет. Одно из них – 
«Великая дидактика». В этот же период им был 
написан ряд учебников, а также «Материнская школа»
(1632) - руководство по семейному воспитанию, 
ставшее первым в истории.



С 1650 по 1654 г. Ян Амос Коменский по приглашению 
князя Сигизмунда Ракоци живет в Венгрии, где 
занимается реформированием школьного 
образования, преподает в г. Шарош-Патак по новой 
системе, после чего снова возвращается в Лешно. В 
апреле 1656 г. польский город разрушают, предавая 
огню, шведы. Все, что было нажито Коменским за 
почти три десятка лет, включая дом и большую часть 
рукописей, сгорело, а сам он вынужден был после 
начавшегося истребления протестантов в очередной 
раз бежать. В качестве нового места жительства Ян 
Амос Коменский выбрал Амстердам, куда его 
пригласил сенат, где и жил с 1657 г. до смерти. Там его 
материально поддерживал сын давнишнего 
покровителя, благодаря чему педагог-мыслитель мог 
спокойно работать над написанием и изданием 
трудов. 



В 1657-1658 гг. публикуются давно написанные 4 тома 
«Великой дидактики», которые произвели настоящий 
фурор. В 1658 г. увидел свет «Мир чувственных вещей 
в картинках», который стал первым в истории 
учебником, снабженным иллюстрациями. Я.А. 
Коменский не прекращал научной деятельности 
почти до смерти, последние сочинения писались уже 
под его диктовку. Педагогическое наследие ученого в 
значительной степени повлияло на мировую 
педагогику и практику работы школ; в современной 
теории обучения можно найти немало его 
дидактических постулатов. 15 ноября 1670 г. Ян Амос 
Коменский скончался.



В своих многочисленных работах: «Великая 
дидактика», «Предвестник всеобщей мудрости», 
«Общий совет об исправлении дел человеческих», 
«Лабиринт света и рай сердца», «О культуре 
природных дарований» и др.
• Коменский излагает свои взгляды на 

окружающий мир, человека, природу, 
деятельность человека, человеческое общество, 
которые явились фундаментом его 
педагогической теории.

Коменский признает божественное происхождение 
природы и человека и приписывает им 
божественные атрибуты. Но Бог не стоит над 
природой, а воплощен в ней, познание природы и 
есть нахождение повсюду искомого Бога и 
почитание Его.
Вершина божественного творения, «чистейший 
образец своего создателя» — человек.



Врожденным является стремление человека к знанию. 
Душа, как часть божественного духа, способна к 
познанию.
 Этапы познания. Процесс познания начинается с 
ощущения, так как нет ничего в уме, чего раньше не 
было бы в ощущениях. Следующая ступень познания — 
умственная переработка материала, полученного из 
ощущений, когда разум путем анализа и синтеза 
осуществляет обобщение
и абстракцию. Затем разум «подвергает испытанию 
собственные и чужие представления о вещах». Знания 
становятся истинными и полезными, если они 
осуществляются в практике и так перерастают в 
мудрость.



В основу педагогики Коменским  положен принцип 
природосообразности. Природа едина, в ней все 
происходит целесообразно, царят гармония и 
порядок, все протекает постепенно, природа не 
терпит ничего бесполезного. Как в природе все 
происходит естественным путем, так же должно 
идти и воспитание человека. Человек, являющийся 
частицей природы, подчиняется ее общим законам и 
развивается по естественным законам. У каждого 
периода жизни ребенка имеются свои природные 
закономерности. Воспитание ребенка должно идти 
сообразно с его, ребенка, природой. «Нет 
необходимости что-либо привносить человеку извне, 
но необходимо развивать, выяснять, что он имеет 
заложенным в себе самом».



Потребности самого народа определяют все дело 
воспитания и образования. «Доколе мы будем 
жаждать чужих школ, книг и дарований, ими одними 
стремясь удовлетворить наш голод и жажду? Или 
вечно будем мы, как здоровые нищие, выпрашивать у 
других народов разные сочиненьица, книжицы, 
диктовочки, заметочки, отрывочки и бог весть что 
еще?» — говорил Коменский.
Демократизм, гуманизм, народность — важнейшие 
черты педагогической теории Я.А. Коменского.



Коменский называет школу мастерской 
человечности,  гуманизма. Но для того чтобы школа 
стала такой, в ней следует обучать не только наукам, 
но и нравственности и благочестию. Научное 
образование одновременно совершенствует разум, 
язык, руки человека. Коменский определил  
принципы, которые нужно учесть при создании школ.
1. Образование должно получить все юношество, за 
исключением разве тех, кому Бог отказал в разуме.
2. Юношество обучалось бы всему тому, что может 
сделать человека мудрым, добродетельным, 
благочестивым.
3. Образование должно быть закончено еще до 
наступления зрелости.



4. Образование должно происходить весьма легко и 
мягко, как бы само собою — без побоев и суровости 
или какого-либо принуждения.
5. Юношество должно получить образование не 
кажущееся, а истинное, не поверхностное, а 
основательное.
6. Образование не должно требовать больших усилий, а 
должно быть чрезвычайно легким» («Великая 
дидактика». Гл. XII. С. 2).



Должен быть установлен и внешний порядок в 
воспитании. Весь цикл воспитания и образования 
человека, по замыслу Коменского, должен 
распределяться на четыре периода по шесть лет 
каждый.
Ступени школьной системы.:
1) материнская школа — для детства (до 6 лет);
2) школа родного языка, элементарная школа — для 
отрочества (до 12 лет);
3) латинская школа — для юношества (до 18 лет);
4) академия — для зрелости (до 24 лет).



Материнская школа должна быть в каждом доме, Для 
нее Коменский составил методическое руководство 
«Материнская школа» — наглядное наставление о том, 
как благочестивые родители частью сами, частью с 
помощью нянек должны заботиться о детях.
Второй ступенью системы школ является школа родного 
языка, которая должна быть в каждой общине. В школе 
родного языка каждого нужно учить тому, без чего 
нельзя
обойтись в жизни: уметь бегло читать на родном языке, 
уметь писать, считать и производить простейшие 
измерения; уметь петь. Ребенок будет усваивать этику, 
изложенную в виде подкрепленных примерами правил, 
которые он должен научиться применять; должен 
узнавать важнейшие исторические факты и 
элементарные сведения о государственной и 
экономической жизни. Дети здесь познакомятся с 
различными ремеслами.



После школы родного языка, обязательной для всех 
детей, Коменский определил латинскую школу, которая 
должна быть в каждом городе. Здесь обучение следует 
начать также с родного языка, затем еще какие-либо 
иностранные языки, физика, география, естествознание, 
математика. Традиционные «семь свободных 
искусств», мораль составляют программу латинской 
школы. Каждый из шести классов имеет свое название: 
грамматический, физический, математический, 
этический, диалектический и риторический.
Самые одаренные из кончающих латинскую школу 
завершают свое образование в академии, которая имеет 
обычные для того времени три факультета: 
богословский, юридический и медицинский.



Новое решение предложил Коменский для 
организации обучения. Если раньше в школе с каждым 
учеником учитель занимался индивидуально, учащиеся 
приходили учиться в разное время года и оставались в 
школе столько времени, сколько хотели, то Каменский 
предложил классно-урочную систему, которая 
предполагает:
неизменный состав учащихся одного возраста;
проведение занятий в точно определенное время по 
расписанию;
одновременную работу учителя со всем классом но 
одному предмету.
Занятия необходимо проводить ежедневно по 4—6 
часов, после каждого часа перерыв. «В предобеденные 
часы должны упражнять преимущественно ум, 
суждения, память, а в послеобеденные — руки, голос, 
стиль и жесты».



В «Великой дидактике» определены требования к 
обучению:
1. Успешность  достигается при условии, если учить 
вещам раньше слов; начинать учить от простейших 
начал, доходя до сложных; учить по книгам, 
предназначенным для данного возраста.
2. Легкость обучения достигается, если обучение 
начнется в раннем возрасте; учитель в преподавании 
следует от более легкого к более трудному, от более 
общего к более частному; ученики не перегружаются 
знаниями; изучаемое в школе увязывается с жизнью.
3. Основательность обучения предполагает, что ученики  
занимаются действительно полезными вещами; 
последующее будет основываться на предыдущем; все 
материалы изучения должны быть взаимосвязаны, и 
все изученное будет закрепляться постепенными 
упражнениями.



4. Быстрота обучения возможна тогда, когда все 
преподается основательно, кратко и ясно; все 
происходит в неразрывной последовательности, когда 
сегодняшнее закрепляет вчерашнее, а занятия в классе 
ведет со всеми один учитель.
Одним из важнейших звеньев дидактики Коменского 
являются дидактические принципы, т.е. те положения 
общего характера, на которые опираются обучение и 
учение и которые диктуют применение в обучении 
конкретных приемов и методов. Это следующие 
принципы:
наглядность;
последовательность и систематичность;
прочность усвоения учебного материала;
самостоятельность и активность.



Только личное наблюдение и чувственное 
доказательство могут стать основой истинного 
знания, а не «словесное, вербальное обучение. В 
обучении учащиеся должны сами видеть предметы, 
слышать звуки, обонять запахи, осязать, вкушать, 
прежде чем приступят к словесным описаниям»
Следует в обучении соблюдать последовательность, 
продвигаясь:
от более общего к более частному;
от более легкого — к более трудному;
от известного — к неизвестному;
от более близкого — к далекому.
Прочность усвоения учебного материала. Коменский 
считает упражнения полезными тогда, когда 
материал понят учеником: «Основательно внедряется 
в ум только то, что хорошо понято и тщательно 
закреплено памятью».



Самостоятельность и активность. Обучать 
юношество не значит вбивать в головы учеников 
знания, но раскрывать способности понимать вещи. 
Школа же стремится к тому, чтобы научить ученика 
«смотреть чужими глазами», «думать чужим умом». А 
по Коменскому нужно, чтобы «каждый ученик все 
изучал сам, собственными чувствами», обдумывал 
самостоятельно и применял знания на практике. Все, 
что изучается, должно приниматься учеником, как 
полезное для него, «Ты облегчишь ученику усвоение, 
если во всем, чему бы ты его ни учил, покажешь ему, 
какую это приносит пользу...» (Гл. XVII. С. 44).



Самостоятельность ученика развивается тогда, когда 
он проникается серьезной любовью к предмету, а 
возбудить эту любовь предстоит учителю. Так как 
«семена знания» присущи всем людям от рождения, 
остается только побудить ученика к 
самостоятельности и руководить им.



16 правил искусства развивать нравственность
1. Добродетели должны быть внедряемы 

юношеству все без исключения.
2. Прежде всего основные, или, как их называют 

«кардинальные» добродетели: мудрость, 
умеренность, мужество и справедливость.

3. Мудрость юноши должны почерпать из хорошего 
наставления, изучая истинное различие вещей и их 
достоинство.

4. Умеренности пусть обучаются на протяжении 
всего времени обучения, привыкая соблюдать 
умеренность в пище и питье, сне и бодрственном 
состоянии, в работе и играх, в разговоре и 
молчании.

5. Мужеству пусть они учатся, преодолевая самих 
себя, сдерживая свое влечение к излишней 
беготне или игре вне или за пределами 
положенного времени, в обуздывании 
нетерпеливости, ропота, гнева.



6. Справедливости учатся, никого не оскорбляя, 
воздавая каждому свое, избегая лжи и обмана, 
проявляя исполнительность и любезность.
7. Особенно необходимые юношеству виды мужества: 
благородное прямодушие и выносливость в труде.
8. Благородное прямодушие достигается частым 
общением с благородными людьми и исполнением на 
их глазах всевозможных поручений.
9. Привычку к труду юноши приобретут в том случае, 
если постоянно будут заняты каким-либо серьёзным 
или занимательным делом.
10. Особенно необходимо внушить детям родственную 
справедливости добродетель— готовность услужить 
другим и охоту к этому.
11. Развитие добродетелей нужно начинать с самых 
юных лет, прежде чем порок овладеет душой.
12. Добродетелям учатся, постоянно осуществляя 
честное!



13. Пусть постоянно сияют перед нами примеры 
порядочной жизни родителей, кормилиц, учителей, 
сотоварищей.
14. Однако нужно примеры сопровождать 
наставлениями и правилами жизни для того, чтобы 
исправлять, дополнять и укреплять подражание.
15. Самым тщательным образом нужно оберегать 
детей от сообщества испорченных людей, чтобы они не 
заразились от них.
16. И так как едва ли удастся каким-либо образом быть 
настолько зоркими, чтобы к детям не могло проникнуть 
какое-либо зло, то для противодействия дурным нравам 
совершенно необходима дисциплина.



Должность учителя ответственна и высока, от 
учителей зависит благополучие каждого ребенка и 
всего человечества. Оценивая назначение, роль 
учителей, Коменский пишет: они «поставлены на 
высоко почетном месте», «им вручена превосходная 
должность, выше которой ничего не может быть под 
солнцем». Об этом всегда нужно помнить учителю и с 
достоинством и уважением относиться к своему делу, 
«остерегаться слишком низко ценить себя». Из школы 
убегает тот, «кто сам считает постыдным быть 
учителем» и находит для себя другое, более денежное 
занятие. И не нужно удерживать его.



Какие качества присущи учителю, выполняющему 
возложенную на него благороднейшую задачу?
Прежде всего — любовь к своему делу, которая 
побуждает наставника юношества искать то, чему 
нужно обучать всех, постоянно трудиться и думать о 
том, как учить учеников, чтобы наука усваивалась ими 
«без воплей, без насилия, без отвращения». Учитель, 
пишет Коменский, как ваятель, с любовью старается 
красиво изваять и расписать «Божьи изображения» 
— детей, чтобы придать им «наибольшее сходство с 
оригиналом»



Трудолюбие — важнейшее качество учителя, «кто 
берется за наивысшее, тот должен познаться и с 
ночным бодрствованием и трудами и избегать 
пиров, роскоши и всего, что ослабляет дух». 
Собственная образованность, широта знаний и 
опыта учителя достигаются величайшим трудом, 
которым педагог занят всю жизнь. 
Очень важен для учащихся пример учителя, 
которому
они стараются подражать, дети — «самые 
настоящие обезьяны; ведь что бы они ни видели, 
это к ним пристает и они делают то же самое». 
Поэтому мало только объяснить, как надо поступать 
в жизни, нужно самим
являть образцовый пример, нужно «остерегаться 
походить на тех прирожденных Меркуриев, 
которые только показывают простертой рукой, куда 
нужно идти, а сами не идут». 



Учитель — живой пример для учеников, он должен 
быть добродетельным, ведь невозможно воспринять 
добродетель с помощью различных картинок и 
моделей, только пример педагогов и воздействует на 
детей.
Дурной пример педагога очень вреден ибо «редко 
обманывает поговорка: «Каков поп, таков и приход». 
Плох учитель — плохи и его ученики. «Учителя, — 
считает Коменский, — должны заботиться о том, 
чтобы быть для учеников в пище и одежде образцом 
простоты, в деятельности — примером бодрости и 
трудолюбия, в поведении — скромности и 
благонравия, в речах — искусства разговора и 
молчания, словом, быть образцом благоразумия в 
частной и общественной жизни».



Мудрая и гуманная педагогика Коменского не сразу 
нашла свое воплощение. Некоторые его сочинения 
получили признание и широко распространились еще 
при жизни педагога, что сделало его имя известным. 
Но мир вскоре забыл его, как забыл и его могилу, а 
его сочинения, разрозненные и рассеянные по свету, 
преследуемые и скрываемые, подвергались 
оскорбительным нападкам. Так было двести лет.
 XIX в. вновь открыл Коменского, и его мысли не 
только разлетелись по свету, но и нашли широкое 
использование. Сочинения Коменского признали 
гениальными, а его самого причислили к ряду самых 
великих мыслителей человечества.



Педагогические взгляды Джона 
Локка 



Джон Локк (1632—1704) — известный английский 
философ и педагог, оказавший серьезное влияние на 
последующее развитие философии и педагогики. Он 
жил в эпоху английской революции, означавшей 
переход от доиндустриального к индустриальному 
типу производства, время глубинных перемен в жизни 
европейских народов, характеризующееся появлением 
новых условий для развития личности. Англия в период 
в 1640 – 1660 гг. своей истории пережила значительный 
и острый кризис, результатом которого явился переход 
от старой, средневековой, к новой, современной 
цивилизации. Этот переход продолжался и в XVIII в.





Джон Локк родился 29 августа 1632 г. в крошечном 
коттедже у стен городской церкви Рингтона, 
неподалёку от Бристоля, в графстве Соммерсет, в 
семье Джона Локка и Агнессы Кин. Сына назвали в 
честь отца. Отец был государственным юристом и 
служил в Мировом суде в г. Чью Магна. В начале 
Гражданской войны в Англии, Джон Локк-старший 
был капитаном кавалерии парламентского войска.



В 1647 г. Джон Локк поступает в престижную 
Вестминстерскую школу в Лондоне. Образование ему 
оплачивает Александр Попэм – член Парламента и 
бывший командир его отца. После школы Локк 
поступает в колледж Крайст-Чёрч в Оксфорде. Однако, 
не удовлетворившись существовавшей на тот момент 
учебной программой, он увлечённо изучает труды 
современных ему философов – как, например, Рене 
Декарта – и находит их куда более интересными, чем 
классические материалы, с которым знакомили его в 
колледже. Друг по Вестминстерской школе, Ричард 
Лоуэр, открывает Локку мир медицины и 
экспериментальной философии, центрами которых, на 
тот момент, в Англии были другие университеты и 
Английское королевское общество, в которое, немного 
погодя, Локк и войдёт.



В 1656 г. он защищает степень бакалавра, а в 
1658 г. – степень магистра. Во время учёбы в 
Оксфорде, Локк усиленно занимается 
медициной и работает с такими 
выдающимися учёными и мыслителями, как 
Роберт Бойл, Томас Уиллис, Роберт Хук и 
Ричард Лоуэр, и в 1664 г. становится 
бакалавром медицинских наук. В 1666 г. 
Локк знакомится с лордом Энтони Эшли 
Купером, первым графом Шафтсбери. 
Взгляды философа лорда поражают, и в 
дальнейшем Локк трудится при его дворе.



В 1667 г. Локк переезжает в резиденцию графа 
Шафтсбери в имении Эксетер в Лондоне, где 
назначается личным лекарем лорда Эшли. Он 
продолжает изучать медицину. Настоящим испытанием 
для накопленных в области медицины знаний Локка 
становится фатальная печёночная инфекция, всерьёз 
угрожающая жизни графа Шафтсбери. Выслушав 
мнения различных специалистов, Локк всеми силами 
старается уговорить графа на оперативное 
вмешательство для удаления опухоли, которое в те 
времена было процедурой весьма рискованной. Однако 
операцию граф Шафтсбери переживает успешно. С 
этих пор в жизни Локка наступает период расцвета. В 
1671 г. он занимает пост Секретаря Министерства по 
делам торговли и колоний и Секретаря Лордов-
собственников Северной и Южной Каролины. Всеми 
силами Локк стремится сформировать собственное 
видение международной торговли и экономики.



В 1672 г., когда Шафтсбери становится лордом-
канцлером Великобритании, Локк оказывается 
вовлечённым в политическую жизнь страны. 
Однако в 1675 г. правление Шафтсбери пало, а 
потому несколько лет Локк проведёт, скитаясь по 
Франции, где будет давать частные уроки, а после 
станет личным фельдшером Калеба Бэнкса. В 1679 
г. он возвращается в Лондон. К тому времени 
карьера графа Шафтсбери вновь идёт вверх, и он 
убеждает Локка написать текст «Двух трактатов о 
правлении». С точки зрения дня сегодняшнего, 
этот труд является типичным аргументом против 
абсолютной монархии, а также основой 
политической легитимизации трудового 
соглашения. Его представления о естественных 
правах человека и правительственном строе 
произведут коренную революцию в истории 
Англии.



В 1683 г., из-за подозрений в участии в заговоре 
представителей партии вигов против короля Карла II , Локку 
пришлось бежать в Нидерланды. Истинных свидетельств того, 
что он являлся одним из идейных вдохновителей заговора, 
практически нет. Большую часть своего пребывания в 
Нидерландах философ посвящает работе над книгами: «Очерк 
о человеческом понимании», «Письмо о толерантности». На 
родину он вернётся лишь после Славной революции. В 1688 г. 
Локк сопровождает в Англию жену Вильгельма Оранского. 
Вернувшись на родные земли, Локк публикует свои труды: 
«Очерк о человеческом понимании», «Два трактата о 
правлении» и «Письмо о толерантности» в том числе. Живёт 
Локк у своей близкой подруги, леди Машам, в её поместье в 
графстве Эссекс. К этому времени он становится истинным 
героем для вигов и часто встречается с такими выдающимися 
личностями, как Джон Драйден и Исаак Ньютон.



Джон Локк умер 28 октября 1704 г. и был 
похоронен на церковном кладбище деревни 
Хай-Лавер к востоку от Харлоу в графстве 
Эссекс. За всю свою жизнь он ни разу не был 
женат.



Основной педагогический труд — «Мысли о 
воспитании».

1. Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но 
полное описание счастливого состояния в этом 
мире. Кто обладает и тем и другим, тому остается 
желать немногого; а кто лишен хотя бы одного, 
тому в малой степени может компенсировать что 
бы то ни было иное. Счастье или несчастье 
человека в основном является делом его 
собственных рук. Тот, чей дух — неразумный 
руководитель, никогда не найдет правильного 
пути; а тот, у кого тело нездоровое и слабое, 
никогда не будет в состоянии продвигаться 
вперед по этому пути.

2.  Природа большинства детей портится или по 
меньшей мере терпит ущерб от баловства и 
изнеженности.



 Я советовал бы также обмывать ему ежедневно ноги 
холодной водой, а обувь делать настолько тонкой, 
чтобы она промокала и пропускала воду, когда ему 
случится ступать в нее. Боюсь, что против меня 
ополчатся матери и служанки. Первые найдут, что это 
слишком грязно, а вторые, вероятно, решат, что им 
придется слишком много трудиться над чисткой его 
чулок. Но ведь поистине здоровье дороже (во много 
раз дороже) всех этих соображений. Всякий, кто 
подумает о том, как вредно и опасно промачивать ноги 
нежно воспитанным молодым людям, пожалеет, что он 
не ходил босиком, подобно детям бедных родителей, 
которые благодаря этому, в силу привычки, настолько 
легко переносят сырость ног, что не больше от нее 
простужаются и не больше терпят вреда, чем от 
сырости рук. 



Всем известны теперь многочисленные 
случаи, когда холодные купания 
производят чудеса над людьми с больной 
и слабой конституцией, возвращая им 
здоровье и силу; такие купания не могут 
поэтому быть бесполезны или 
непереносимы, когда речь идет о 
физическом укреплении и закаливании 
тех, кто обладает лучшей конституцией.



Если эти примеры, касающиеся взрослых людей, 
некоторые могут посчитать неподходящими для 
детей потому-де, что организм детей еще слишком 
нежен и не способен переносить такие 
эксперименты, то пусть думающие так посмотрят, 
как поступали со своими детьми германцы и как 
поступают современные ирландцы, и они убедятся, 
что и дети, какими бы нежными их ни считали, 
могут переносить без всякой опасности для себя 
обмывание холодной водой не только ног, но и 
всего тела. В горной части Шотландии и теперь 
еще некоторые женщины применяют этот режим к 
своим детям в середине зимы и находят, что 
холодная вода не причиняет им никакого вреда, 
даже если в ней плавает лед.



Локк рассматривает одну из важнейших проблем 
философии — сенсуализм, имеющую прямое отношение 
к педагогике. В своем труде «Опыт о человеческом 
разуме» он выступает против концепции врожденности 
идей, которую провозглашали и пропагандировали 
церковь и философы-метафизики, концепции, имевшей 
большую поддержку в обществе. Локк, утверждая, что 
в душе человека нет врожденных идей, доказывает, что 
знания, идеи, принципы он приобретает благодаря 
взаимодействию с предметами и людьми — средой.



Упоминание о девочках заставляет меня вспомнить 
одну вещь, о которой не следует забывать, а именно: 
платье вашего ребенка не должно делаться слишком 
тесным, особенно в груди. Предоставим природе 
возможность формировать тело так, как она считает 
лучшим: предоставленная самой себе природа работает 
гораздо лучше и точнее, чем если бы следовала нашим 
указаниям. Я думаю, что эти соображения должны 
были бы удержать серьезных людей (я не говорю о 
невежественных нянях и корсетных мастерах) от 
вмешательства в дело, которого они не понимают; они 
бы должны были остерегаться отклонять природу от ее 
путей в формировании членов тела, раз они не знают, 
как устроен хотя бы самый незначительный и наименее 
важный из них



 Что касается пищи, то она должна быть совсем 
обыкновенной и простой; и я бы советовал, пока 
ребенок ходит в детском платьице или по крайней 
мере до двух или трехлетнего возраста, вовсе не 
давать ему мяса. Но как это ни полезно для его 
здоровья или силы в настоящем или в будущем, я 
боюсь, что родители с этим не согласятся, так как 
они сбиты с толку собственной привычкой есть 
слишком много мяса: они готовы думать, что их 
дети, как и они сами, если не будут иметь мяса по 
крайней мере два раза в день, то подвергнутся 
опасности умереть с голода. Я уверен, что зубы у 
детей прорезывались бы с гораздо меньшей 
опасностью для них, что они гораздо менее были бы 
подвержены болезням в младенческом возрасте и у 
них закладывалась бы более надежная основа 
здорового и сильного организма, если бы нежные 
матери и неразумная прислуга не закармливали их 
так и в первые три или четыре года совсем не 
давали им мяса.



На завтрак и ужин очень полезно давать детям 
молоко, молочный суп, кашу на воде, овсянку и 
целый ряд блюд, которые принято готовить в 
Англии; нужно только заботиться о том, чтобы все 
эти блюда были просты, без обильных примесей и 
очень мало приправлены сахаром, а еще лучше 
совсем без него. Особенно же тщательно следует 
избегать всяких пряностей и других вещей, которые 
могут горячить кровь. Следует также умеренно 
солить их пищу и не приучать к сильно 
приправленным блюдам. Наш орган вкуса именно 
благодаря привычке получает пристрастие к 
приправам и ко всякой изысканной пище;  
чрезмерное употребление соли не только вызывает 
жажду и заставляет пить больше, чем следует, но и в 
других отношениях вредно действует на тело



Это правило умеренности считалось настолько 
необходимым для здоровья и работы, что обычай 
садиться за стол один раз в день устоял против 
наплыва роскоши, которая была занесена в среду 
римлян их завоеваниями и грабежами на Востоке, и 
даже те, кто отказались от старинной умеренности в 
еде и стали задавать пиры, не начинали их раньше 
вечера. Садиться за стол больше одного раза в день 
считалось столь чудовищным, что до времен Цезаря13 
римляне находили предосудительным устраивать пир 
или садиться за стол до захода солнца. Поэтому, если в 
том не усмотрят чрезмерной суровости, я считал бы 
самым подходящим давать моему юному 
джентльмену также и к завтраку только хлеб.
Вы не можете себе представить, какую силу имеет 
привычка; и я приписываю большую часть наших 
болезней в Англии тому, что мы едим слишком много 
мяса и слишком мало хлеба.



Большая ошибка, которую я наблюдал в деле 
воспитания детей, заключается в том, что родители 
редко уделяют достаточное внимание тому, чтобы 
сделать душу ребенка послушной дисциплине и 
разуму, и как раз в наиболее подходящий для этого 
период, когда юная душа наиболее нежна и легче 
всего подвержена воздействию. Родители, которым 
природа мудро внушила любовь к детям, очень 
склонны позволять ей переходить в слепую 
влюбленность. Нельзя, видите ли, ни в чем перечить 
детям; надо во всем предоставить им возможность 
поступать по своей воле. Но уже Солон очень хорошо 
ответил одному такому нежному родителю, который 
не хотел наказать ребенка за одну скверную выходку, 
извиняя ее тем, что это не важная вещь: да, сказал 
Солон, но привычка — важная вещь.



Мне кажется ясным, что основа всякой 
добродетели и всякого достоинства 
заключается в способности человека 
отказываться от удовлетворения своих 
желаний, когда разум не одобряет их. Эту 
способность надо приобретать и 
совершенствовать посредством привычки, 
которая становится легкой и естественной, если 
упражняться в ней с ранних лет. Поэтому, если 
бы я мог рассчитывать, что меня послушают, то 
я бы посоветовал — в противоположность 
тому, что обычно делают,— приучать детей с 
самой колыбели подавлять свои желания и не 
руководствоваться своими влечениями. 



 Кто не имеет власти над своими 
наклонностями, кто не в состоянии устоять 
против импульса удовольствия или 
страдания данной минуты и следовать 
голосу разума, указывающего, как нужно 
поступить, тот не обладает истинными 
принципами добродетели и деятельности и 
рискует оказаться ни на что не годным 
человеком.



Следует всячески избегать частых побоев или брани, 
ибо этот способ исправления дает хорошие 
результаты лишь постольку, поскольку он вызывает у 
детей чувство стыда и отвращения к проступку, 
навлекшему на них наказание. И если главным 
элементом в их неприятном самочувствии не является 
сознание, что они совершили дурной поступок, и 
опасение, что они вызвали по отношению к себе 
неудовольствие своих лучших друзей, то боль от 
физического наказания будет действовать как 
несовершенное лекарство. Она только на время 
затянет рану, наложит на нее пластырь, но не затронет 
самого корня болезни; единственно, что 
действительно сдерживает,— это искренний стыд и 
боязнь вызвать неудовольствие. Только эти чувства 
должны управлять ребенком и удерживать его на 
правильном пути; телесные же наказания при частом 
их повторении утрачивают свою силу и вытравляют 
чувство стыда. 



Источниками познания являются ощущения, т.е. 
впечатления, получаемые благодаря органам чувств; это 
самая объективная ступень знания, исключающая 
сомнение. Знания, полученные человеком, не являются 
простым отражением окружающего мира. Знания 
вырастают из осмысления опыта, опыт является 
источником познания. Эти утверждения Локка 
выражают новый в его эпоху взгляд на человека и его 
воспитание. Если идеи врожденны, то ими 
предопределяется вся будущая жизнь ребенка и 
воспитание ничего не в состоянии изменить. Отрицая 
врожденность идей (у новорожденных, например, 
пишет Локк, нет ни малейших признаков каких-либо 
идей), он отводит в развитии человека решающую роль 
воспитанию.



Но здесь нужно отметить и еще одну особенность его 
рассуждений: он никогда не считал воспитание 
способным изменить мир, как, например, французские 
просветители XVIII в. Существующий строй он считал 
вполне рациональным и нужно лишь укрепить его, дав 
разумное воспитание добродетельному буржуа. 
Мораль. Локк выступает с отрицанием врожденных 
нравственных принципов, человек не родится ни 
нравственным, ни безнравственным.
Нормы морали приобретаются человеком в процессе 
жизни; таким образом, не существует и врожденной 
порочности человека — излюбленного утверждения, 
насаждаемого церковью в эпоху Средневековья.



В «Опыте о человеческом разуме» Локк так 
определяет добро и зло. «Добром» мы называем то, 
что может принести удовольствие или продлить его, 
уменьшить страдания, а «злом» — то, что приводит к 
страданию, уменьшает удовольствие, лишает какого-то 
блага. «Счастье или несчастье человека является 
делом его собственных рук» и происходит от того, 
чего он предпочитает придерживаться в жизни — 
добра или зла.



Наследственность и среда. Отрицая врожденность 
идей, Локк в то же время признавал некоторое 
влияние на человека врожденных способностей: «Мы 
рождаемся на свет с такими способностями и 
силами, в которых заложена возможность освоить 
почти любую вещь, ...но только упражнения этих сил 
могут сообщить нам умение и вести нас к 
совершенству».
Мы не можем рассчитывать на то, чтобы полностью 
искоренить врожденные особенности ребенка, 
«сделать веселого человека задумчивым», 
«меланхолика веселым человеком». «Бог наложил 
определенную печать на душу» каждого ребенка, 
которая может быть слегка исправлена.



Среда также влияет на развитие человека, но она 
неизменна, к тому же выход из определенной среды в 
другую нежелателен. Люди из народа, например, не 
могут себя хорошо чувствовать в среде богатых, так 
как у них нет необходимого такта и манер. Люди 
приспособлены к определенным условиям жизни, и 
менять эти условия — дело ненужное и даже вредное, 
утверждает Локк. Не отрицая совсем некоторого 
влияния наследственности и среды, Локк считает 
решающим в становлении ребенка воспитание, оно 
преодолевает и влияние наследственности, и влияние 
среды. Первые два фактора признаются им 
пассивными, а воспитание, по его мнению, активно.



Воспитание способно сформировать особую 
«породу» людей — джентльменов. Основная цель 
воспитания — счастье человека, основывающееся на 
добродетели, «добродетель в прямом смысле 
является высокой и трудно достижимой целью 
воспитания». Она возникает не только под 
воздействием наставлений и бесед воспитателя, 
«весь труд и все искусство воспитания должны быть 
направлены к тому, чтобы вооружить душу 
добродетелью», до тех пор, пока молодой человек 
«органически не полюбит ее», тогда он будет видеть 
в ней свою славу и получать от нее удовольствие. 
Воспитание добродетели дает возможность достичь 
личного счастья и не препятствовать в этом другим. 
В душе ребенка следует закрепить понятие о Боге, 
делающем добро всем, кто Его любит и почитает.



Локк связывал цели воспитания с сугубо земными 
делами, а не небесными, определяя счастье 
человека целью его жизни. Если счастье есть цель 
жизни человека, то оно должно быть и целью 
воспитания. Препятствием для достижения этой 
цели являются: телесное чувство неприятного; 
неверные, ложные суждения. Поэтому первой 
задачей педагога становится достижение крепкого 
физического здоровья воспитанника, умеющего 
разумно рассуждать и делать необходимые для 
жизни выводы.



Важнейшими задачами воспитания признается 
выработка характера, воли, нравственности, 
умственное развитие. Родителям дается совет: 
«Ищите человека, который знал бы, как можно 
благоразумно сформировать характер мальчика; 
отдавайте его в такие руки, которые смогут... 
охранять его невинность, любовно поддерживать и 
развивать в нем хорошие начала»



Рассуждения и поучения приносят мало пользы в 
воспитании; более действенными средствами 
являются упражнения, пример, окружение ребенка. 
«Детей нельзя воспитывать правилами», приучение 
их делать что-то осуществляется практически, как 
только представится случай, «если возможно, сами 
создайте случай». Воспитателю необходимо 
помнить о том, что грубость и насилие следует 
исключить из обращения с ребенком. Кроткое, как 
бы случайное внушение, ласковый тон и добрые 
слова, не приказ, а напоминание помогут добиться 
результатов в воспитательной деятельности. 
Телесные наказания нежелательны, так как 
«рабская дисциплина создает и рабский характер»; 
они возможны лишь в исключительных случаях.



В методе обучения следует соблюдать определенные 
правила: 1. Ни один предмет, который дети должны 
изучить, не следует навязывать им, как нечто 
обязательное, не нужно превращать его в бремя. Все, 
что навязывается, становится тут же скучным для 
детей, даже если раньше это казалось им приятным. 
Детям хочется показать, что они свободны, «что их 
хорошие поступки исходят от них самих, что они 
самостоятельны и независимы». Если же они сами не 
проявляют такой готовности, следует их вначале 
расположить к труду и возбудить охоту к 
предстоящим занятиям, тогда «ребенок усвоит в три 
раза больше» того, что он делает неохотно или по 
принуждению. «Добейтесъ того, чтобы не воспитателю 
приходилось звать учиться, а чтобы они сами просили 
его поучить их», тогда они станут чувствовать себя 
свободными в выборе и будут увлечены учебой так же, 
как игрой.



2. Нужно приучить детей господствовать над собою, 
чтобы они были способны в случае необходимости 
легко и с удовольствием переключаться на занятия 
новым предметом, даже если сильна увлеченность 
прежним. Ребенку нужно научиться «стряхивать с 
себя вялость и энергично приниматься за то, что 
указывает разум», перейти от интересного к менее 
привлекательному. Нельзя давать ребенку привыкать 
к лени из-за нерасположения к какому-то предмету. 
Важная сторона воспитания — овладение ребенком 
ремеслами, трудовая его закалка. Отдых заключается 
Не в безделье, а в перемене занятий. Копание земли, 
посадка деревьев и другие подобные и полезные 
занятия могут быть не меньшим развлечением, «чем 
любой праздный модный спорт».



Локк развил новые педагогические идеи:
— ребенок от рождения не несет в себе никаких 
врожденных идей и пороков;
— все, что есть в сознании человека, получено им 
благодаря ощущениям и собственному опыту;
— воспитание всесильно, только от него зависит, каким 
вырастет ребенок;
— цель воспитания — счастье человека, опирающееся на 
добродетель;
— здоровье ребенка — первая задача воспитания;
— пример окружающих, упражнения ребенка 
действеннее всяких слов;



— следует отказаться от принуждения в 
воспитании;
— польза — вот принцип, которым следует 
руководствоваться в воспитании и обучении.
Локк внес в педагогику новые принципы: опыт как 
основа воспитания, практицизм- и рационализм. 
Педагогические идеи Локка были изучены, 
критически осмыслены и развиты в работах 
французских просветителей XVIII в.



Порядок и выдержка, говорят, создают существенное 
различие между одним человеком и другим. Я уверен, 
что ничто не расчищает в такой степени путь 
учащемуся, ничто не помогает ему в такой мере 
продвигаться вперед, не облегчает и не обеспечивает 
ему столь больших достижений в любом 
исследовании, как хороший метод. Воспитатель 
должен взять на себя труд заставить своего 
воспитанника уяснить себе это; он должен приучить 
его к порядку и научить методичности во всякой 
умственной работе, показать ему, в чем метод 
заключается и в чем его преимущество, ознакомить 
его с различными методами — с переходом от 
общего к частному и от частного к более общему, 
упражнять его в применении того и другого метода и 
показывать ему, в каких случаях каждый из них 
наиболее подходит и каким целям лучше всего 
служит.


