
Слово главного редактора

9

ВПЕРЁД К ПРОШЛОМУ, ИЛИ ИСТОРИЯ В НАСТОЯЩЕМ 
Новое — это хорошо забытое старое?

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ
О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

Владимир 

Фёдорович Одоев-

ский (1803–1869) 

был видным деяте-

лем русской культу-

ры, талантливым писателем и выда-

ющимся педагогом.

Будучи человеком передовых 

взглядов, В. Ф. Одоевский мечтал 

о масштабном распространении 

подлинно научных знаний, он вы-

ступал за отмену крепостного пра-

ва и отдал много сил деятельности, 

направленной на улучшение усло-

вий жизни низших социальных сло-

ёв жителей столицы, их просвеще-

ния. С 1846 по 1855 г. он являлся 

председателем «Общества посе-

щения бедных».

Одоевский составил проект 

организации для народа публич-

ных лекций по сельскому хозяй-

ству, технике, гигиене, общеобра-

зовательным наукам; он занимался 

организацией сельских школ, пи-

сал и издавал учебные руководства 

и научно-популярные книги для на-

рода, получившие высокую оценку 

В. Г. Белинского.

Владимир Федорович был заме-

чательным детским писателем. Его 

«Сказки дедушки Иринея» (псев-

доним Одоевского) были достойны-

ми литературными произведениями, 
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отличавшимися также значительны-

ми педагогическими достоинствами. 

В. Г. Белинский писал о сказках Одо-

евского: «В настоящее время русские 

дети имеют для себя в дедушке Ири-

нее такого писателя, которому поза-

видовали бы дети всех наций. Узнав 

его, с ним не расстанутся и взрос-

лые». Эти произведения знакомили 

детей с реальными явлениями и пред-

метами, расширяли круг их знаний, 

развивали творческое начало, вооб-

ражение и мышление детей, воспи-

тывали их в моральном отношении.

В. Ф. Одоевский был органи-

затором и руководителем первых 

детских приютов в России, создан-

ных им в системе государственных 

учреждений с привлечением средств 

и сил общественной благотвори-

тельности. Он разработал «Поло-

жение о детских приютах» и «Наказ 

лицам, непосредственно заведываю-

щим детскими приютами», по кото-

рым с 1839 г. работали данные учреж-

дения. При разработке этих важных 

законодательных документов Одо-

евский учёл успешный педагогиче-

ский опыт школы для малолетних де-

тей Е. О. Гугеля, а также зарубежных 

детских учреждений.

Согласно «Положению» при-

юты состояли в ведении Комитета 

главного попечительства о детских 

приютах, находившегося под непо-

средственным покровительством ца-

рицы. Комитет должен был издавать 

для детских приютов учебные посо-

бия и руководства.

В 1839 г. Владимир Федоро-

вич был назначен правителем дел 

Комитета главного попечитель-

ства о детских приютах, он стал его 

душой и подлинным руководите-

лем. Одоевский составил «Табли-

цу складов» (1839) — своеобразное 

руководство для обучения грамоте

звуковым методом, которое В. Г. Бе-

линский рекомендовал широко ис-

пользовать в школах и при домашнем 

обучении. Совершенствуя методику

работы с детьми в приютах, Одоев-

ский создавал книги для детей, вво-

дил наглядное обучение по картин-

кам, а также «предметам в натуре», 

писал руководства для смотритель-

ниц детских приютов. Он стремился

сделать детские приюты воспита-

тельными учреждениями, а не про-

сто убежищами, в которых дети по-

лучали питание, уход и находились 

под надзором.

Согласно документам, разра-

ботанным В. Ф. Одоевским, детские 

приюты должны были:

1) доставлять убежище бедным де-

тям, остающимся без надзора 

во время дневных работ их роди-

телей, убежище, которое до неко-

торой степени заменило бы им 

семью;

2) внушать детям «чувство доброй 

нравственности» и к этой цели на-

правлять детские занятия и игры;
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3) приучать детей к порядку и опрят-

ности, развивать их умственные 

способности путём наглядного из-

учения простых предметов, окру-

жающих их;

4) предоставить детям элементарные 

знания об окружающем их мире, 

навыки ремесла и рукоделия.

Дети должны были находиться 

в приютах с 7 часов утра до 8–9 ча-

сов вечера.

Жизнь в детском приюте, 

по мысли Владимира Фёдорови-

ча, должна была быть организо-

вана на семейных началах, чтобы 

смотрительницы всячески заботи-

лись о детях. Смотрительниц сле-

довало назначать в первую оче-

редь из числа окончивших женские 

учебные заведения и практикан-

ток, уже работавших с детьми в при-

ютах. При выборе их нужно было 

обращать главное внимание на их 

нравственно-религиозные качества, 

педагогические склонности, на то, 

чтобы они любили детей. Пример 

поведения смотрительницы Одоев-

ский считал важнейшим средством 

нравственного воспитания детей. 

«Наказание должно соразмеряться 

с важностью проступка, но никогда 

в приюте дитя не должно быть нака-

зано телесно».

Работа многих детских приютов 

в действительности была далека от из-

начальных идей Одоевского. Занятия 

проводились однообразно, режим 

жизни детей приближался к казар-

менному, игры были редким явлени-

ем. Внимание главным образом было 

обращено на религиозное воспита-

ние и внешний порядок, на занятия 

детей рукоделием и ремёслами.

После отстранения В. Ф. Одо-

евского в 1841 г. от должности пра-

вителя дел Комитета его идеи, поло-

женные в основу работы созданных 

им учреждений, уступили место ме-

тодам официальной педагогики вре-

мени Николая I, ценившей более 

всего дисциплину и формальное за-

учивание.

Педагогические взгляды

В. Ф. Одоевского

Деятельность В. Ф. Одоевско-

го по руководству приютами давала 

ему богатый материал для изучения 

психологии детей, теоретических 

обобщений по принципиальным 

вопросам педагогики, побуждала 

его к глубокому анализу педагоги-

ческих трудов зарубежных и рус-

ских педагогов.

Владимир Фёдорович стремил-

ся к усовершенствованию русской 

педагогики как науки. Он считал, 

что «способы усовершенствова-

ния педагогики зависят, во-первых, 

от общего усовершенствования 

всей области наук, во-вторых, от по-

ложительных наблюдений над про-

цессом умственного развития че-
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ловека почти с его рождения». Он 

находил, что рационально постав-

ленные объективные наблюдения 

за деятельность детей помогут ро-

дителям и воспитателям открыть 

способы развития «духовного сна-

ряда ребёнка»— его мыслительных 

способностей и пути их совершен-

ствования. Он призывал русских об-

разованных матерей вести дневни-

ки наблюдений за детьми, которые 

могли бы дать ценный материал для 

педагогических выводов и построе-

ния теории воспитания.

В. Ф. Одоевский, признавая, что 

у каждого ребёнка имеются инди-

видуальные особенности, которые 

педагогу необходимо учитывать, 

преувеличивал роль природной кон-

ституции и преуменьшал роль вос-

питания, полагая, что оно «разви-

вает то, что есть», что воспитанию 

дано лишь «усовершенствовать, что 

юноше дано провидением».

Одоевский одним из первых 

педагогов России пытался наме-

тить путь интеллектуального разви-

тия детей, начиная с раннего воз-

раста. Этот путь — приобретение 

ребёнком личного опыта и даль-

нейшее осмысление данных это-

го опыта, а также развитие мыш-

ления в процессе осмысления под 

руководством взрослых. Воспитате-

ли (родители), полагал Одоевский, 

должны прежде всего «укрепить ре-

бёнка в том, что он уже знает, ещё 

не осознавая этого, а затем уже со-

общить ему новые знания во время 

разговоров и чтения».

В. Ф. Одоевский писал: «Зани-

майтесь или не занимайтесь ребён-

ком, учите его или не учите, но с 4 лет 

он уже воспитывается, если не вами, 

то самим собой и всем его окружа-

ющим, словами, которые вы произ-

носите, не думая, что они им были 

замечены, вашими поступками, 

даже неодушевлёнными предмета-

ми, которые случайно находятся во-

круг него».

Давно установлено, что дети 

дошкольного и младшего школьно-

го возраста отличаются впечатли-

тельностью и восприимчивостью, 

но некоторые педагоги, указывал 

В. Ф. Одоевский, сделали из это-

го неправильные выводы. Одни, 

считая маленьких детей за взрослых, 

стали рано обучать их, как в школе, 

отдельным учебным дисциплинам. 

«Результат был тот, что вся эта ран-

няя наука была бесплодна, что ре-

бёнок не поднимал тяжести, на него 

налагаемой, что, помимо этого офи-

циального воспитания, он снова 

воспитывался сам собою, незамет-

ными для воспитателя обстоятель-

ствами, с той разницей, что теперь 

он получал… отвращение к науке». 

Другие педагоги, заметив нелепость 

этого направления, впали в иную 

крайность — стремились «обращать 

науку в забаву и получили непри-
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емлемый результат». «Снова ребё-

нок, помимо официального воспи-

тания, воспитывался сам собою, т. е. 

употреблял свой снаряд совсем над 

иными предметами, на случай, без 

всякого рационального последова-

ния и издерживая без пользы свои 

способности и время». Отвергнув 

эти крайности, Одоевский считал, 

что обучение детей старшего до-

школьного и младшего школьного 

возраста должно быть заниматель-

ным, привлекательным, интерес-

ным, но вместе с тем не принимать 

форму развлечения или забавы. Оно 

должно быть по-своему системати-

ческим, воспитывать у детей волю 

к преодолению трудностей, приу-

чать их к умственному труду. Наибо-

лее ценным методом развития ин-

теллектуальных способностей детей 

в период так называемого доучи-

лищного обучения Владимир Фёдо-

рович считал беседу или «разгово-

ры с детьми», в процессе которых 

воспитатели помогают детям сде-

лать их представления ясными, от-

четливыми. Он дал ценные советы 

и методические указания для роди-

телей и наставников по проведению 

бесед с детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста.

Одоевский высоко оцени-

вал умение педагога разговаривать 

с детьми, отмечал огромное влияние 

его слова на развитие самостоятель-

ности мышления детей. Он писал: 

«Искусство говорить с детьми очень 

важно для успехов целого воспита-

ния… Живое слово может произвести

могучее действие на все внутрен-

нее развитие ребёнка… Слова, 

обращ`нные к детям родителями 

или наставницею, возбуждают в дет-

ской душе или добрые, или дурные 

чувства, сообщают ей или светлый 

и правильный взгляд на вещи или 

взгляд ложный и превратный».

В. Ф. Одоевский создал осо-

бую «детскую науку», то есть стро-

го обдуманную систему, состоящую 

из нескольких пособий и руководств. 

В ряду этих работ Одоевского пер-

вое место занимает не законченное 

изданием сочинение «Наука до на-

уки. Книжка дедушки Иринея», на-

писанное на основе тщательно-

го изучения многих работ русских 

и зарубежных педагогов, более чем 

десятилетних наблюдений за обу-

чением детей и своих практических 

занятий с ними. Из этого оригиналь-

ного труда была опубликована лишь 

часть, раскрывающая психолого-

педагогические основы первона-

чального воспитания и обучения 

детей, — статья «Опыт о педагогиче-

ских способах при первоначальном 

образовании детей». «Наука до нау-

ки. Книжка дедушки Иринея» дели-

лась на две части: книга для учителя 

(включала 182 вопроса) и книга для 

ученика, в которой давались ответы 

на вопросы в виде рассказов.
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Занятия по книге «Наука до на-

уки» были направлены не столько 

на приобретение детьми новых зна-

ний, сколько на осознание ими того, 

что они бессознательно уже приоб-

рели сами.

Особого внимания заслужива-

ет входящий в книгу «Вопросник», 

имевший целью не столько учить уче-

ника, сколько развивать его умствен-

ные способности, укреплять его «ду-

ховный снаряд». Однако Одоевский 

не отрицал необходимости для ро-

дителей и наставников заниматься 

передачей детям доступных им зна-

ний, расширять и уточнять круг дет-

ских представлений и понятий.

В. Ф. Одоевский был выдаю-

щимся русским педагогом, внёсшим 

значительный вклад в развитие пе-

дагогики, в том числе дошкольной. 

Его педагогические взгляды, отра-

жавшие в оригинальной форме ха-

рактерные черты прогрессивной 

русской педагогики, являлись как бы 

связующим звеном между идейно-

педагогическим опытом русских 

педагогов первой половины XIX в. 

с исследованиями педагогов шести-

десятых годов XIX в.


