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Жизнь и деятельность И.Г. Песталоцци

И.Г. Песталоцци — основатель современной

педагогики, ориентированной на создание ус-

ловий для развития ребёнка, его становления

как человека и гражданина, способного жить

в обществе, реализовывать свои личные ин-

тересы, успешно сотрудничать с другими

людьми.

Иоганн Генрих Песталоцци родился в

1746 г. в Цюрихе в дворянской семье. Его

отец (врач) умер рано. Песталоцци рос в бед-

ности, воспитывался матерью, много време-

ни проводил у своего деда в деревне, где на

его глазах нищавшее крестьянство пыталось

приспособиться к утверждавшимся буржуаз-

ным отношениям. Образование Песталоцци

получил в городской латинской школе, а за-

тем в коллегиуме Каролинум — высшей цю-

рихской школе гуманитарного направления,

основанной в начале XVI в. и названной Каро-

линум в часть Карла Великого. В коллегиуме

Песталоцци проучился год в филологическом

и полтора года в философском классах. Осе-

нью 1765 г. он прекратил обучение, не явив-

шись на переводной экзамен в последний бо-

гословский класс.

В 1769 г. Песталоцци женился на дочери бо-

гатого купца. Перед свадьбой он отправил

невесте письмо, в котором предупреждал о

том, какие трудности её ожидают в том слу-

чае, если она согласится на брак с ним: «Обя-

занности мои к жене я буду подчинять обя-

занностям к моему отечеству; я буду нежней-

шим супругом, но останусь равнодушным к

слезам жены, лишь

только она захочет

отвлечь меня от ис-

полнения граждан-

ских обязанностей…

Я никогда не стану

молчать из боязни

людей, лишь только

увижу, что польза

моего отечества требует, чтобы я говорил.

Ему принадлежит всё моё сердце, и я готов

на всё, чтобы уменьшить нужду и бедность в

моём народе»1.

В том же 1769 г. Песталоцци, взяв в долг

деньги, приобрёл имение Нойхоф. Он попы-

тался создать образцовое хозяйство и на-

учить обнищавших крестьян рациональной

организации сельских работ. В 1774 г. Песта-

лоцци разорился и в том же году в Нойхофе

создал «Учреждение для бедных», в котором

собрал нищих и обездоленных крестьянских

детей. Началась педагогическая деятель-

ность Песталоцци, который ещё в студенчес-

кие годы в своих публицистических произве-

дениях, опираясь на идеи Руссо, доказывал,

что воспитание, сообразное естественному

ходу развития детской природы, — основное

средство преобразования общества.

В 60–70-е г. XVIII в. Швейцария представляла

собой сословное олигархическое государст-

во, привилегии в которой узурпировал город-

ской патрициат. Одновременно с интенсив-

ным развитием торговли и мануфактурного,

главным образом текстильного, производст-

ва шло обезземеливание крестьян, росли

эксплуатация и обнищание народных масс,

особенно проживавших в сельской местнос-

ти. Деревенские дети имели право обучаться

лишь в начальных школах, в лучшем случае

дававших первые начатки грамотности. «На-

родное образование, — писал Песталоцци, —

представало перед моим взором в виде не-

объятной трясины…»2. В центре его педаго-

гической системы — проблемы образования

детей социальных низов. В отличие от Руссо

он перешёл от умозрительной разработки во-

просов обучения и воспитания к созданию

практических, ориентированных на широкое

применение методик.

Песталоцци был уверен, что в его приюте

детский труд может и должен стать не только

мощным средством развития физических и
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1 Цит. по: Модзалевский Л.Н. Очерки ис-

тории воспитания и обучения с древней-

ших времён до наших времён. Ч. 2. СПб.,
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их детей // Избр. пед. соч. В 2 т. М., 1981.

Т. 1. С. 67.
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духовных сил питомцев, но и основой эконо-

мического процветания «Учреждения для

бедных». Народная школа, утверждал он,

должна готовить учащихся к сельскохозяйст-

венному и промышленному труду, а продукты

труда детей, преимущественно занимавших-

ся прядением и ткачеством, смогут окупить

расходы на их обучение и содержание в Ной-

хофе. Учебные занятия совмещались с трудо-

вой деятельностью, во время которой им де-

монстрировались буквы, цифры, предлага-

лись правила буквосложения и счёта.

В Нойхофе Песталоцци хотел осуществить

мечту Руссо о возрождении независимого че-

ловеческого существования вдали от цивили-

зации города. Он стремился познакомить де-

тей с экономической стороной жизни и содей-

ствовать каждому ребёнку в развитии своей

независимой личности. В 1780 г. приют в

Нойхофе был закрыт, так как средств на его

содержание у Песталоцци не было. За 10 лет

он израсходовал всё своё состояние и состо-

яние жены.

В 1780 г. Песталоцци пишет «Вечерний час

отшельника», в котором в афористической

форме отстаивает необходимость воспитания

человека к человечности, рассматривая само

воспитание как единство природы и культуры,

свободы и принуждения. Позднее в одном из

писем Песталоцци подчёркивает: «До тех пор,

пока наши силы не получили должного уровня

развития, необходимо устранять всё, что мо-

жет послужить поводом для бурного и свобод-

ного проявления наших естественных побуж-

дений в той мере, в какой они идут вразрез с

условиями и обстоятельствами нашей жизни.

Человек, который как раб к тачке прикован к

жизни в обществе, должен постараться за-

быть о том, как сладка была бы ему жизнь без

этой тачки, ибо иначе он будет несчастен.

Единственным средством убить это тяготение

к недопустимой в обществе свободе является

система в воспитании и целенаправленная за-

нятость ума и рук»3.

В социально-педагогическом романе «Лин-

гард и Гертруда» (1781–1787) он развивает

идею единства духовно-нравственного разви-

тия человека с трудовым воспитанием, пыта-

ется органично соединить обучение детей с

их подготовкой к хозяйственной деятельнос-

ти, к овладению профессией.

Эксперимент в Нойхофе, последовавшие за

ним годы литературно-педагогической дея-

тельности принесли Песталоцци широкую из-

вестность. В 1792 г. вместе с Г. Вашингто-

ном, Ф. Шиллером, Т. Костюшко Песталоцци

оказался в числе 18 иностранцев, которые за

большой вклад в борьбу за свободу были удо-

стоены Законодательным собранием звания

почётного гражданина Французской респуб-

лики.

В 1797 г. Песталоцци завершил работу над

своим главным философским трудом «Мои

исследования о ходе природы в развитии че-

ловеческого рода». В нём он рассматривает

человека, во-первых, как творение природы,

как естественное существо, свободное де-

лать то, что ему нравится, и добивающееся

своего индивидуального благополучия, во-

вторых, как творение своего рода, как соци-

альное существо, связанное отношениями и

договорами и следующее своему обществен-

ному долгу, и, наконец, в-третьих, как творе-

ние самого себя, как нравственное существо,

чувствующее себя независимым от своей жи-

вотной природы и социальных отношений и

действующее в соответствии с нравственны-

ми установлениями. Человек одновременно

причастен к природному, социальному и

нравственному состоянию, каждое из кото-

рых господствует в определённом возрасте

каждого отдельного индивида и человечест-

ва в целом. Задача воспитания, по мнению

Песталоцци, помочь человеку прийти к нрав-

ственному состоянию, стать творцом самого

себя.

Лишь в 1798 г. Песталоцци удалось возобно-

вить практическую педагогическую деятель-

ность: по заданию нового революционного

правительства Швейцарии он создал приют

для осиротевших безнадзорных детей в

Станце. «С утра до вечера, — писал Песта-

лоцци, — я был одним среди них. Всё хоро-

шее для их тела и духа шло из моих рук.

Всякая поддержка в нужде, всякое настав-

ление, получаемое ими, исходило непосред-

ственно от меня. Моя рука лежала в их руке,

мои глаза смотрели в их глаза. Мои слёзы

текли вместе с их слезами, и моя улыбка со-

провождала их улыбку. Они были вне мира,

вне Станца, они были со мной, и я был с 

ними»4.

В Станце Песталоцци убедился в правильно-

сти вывода о том, что дети естественным об-

разом стремятся к

активной деятельно-

сти. При соединении

их обучения с произ-

водительным трудом

надо гораздо меньше

3 Песталоцци И.Г. Письма учителю Пе-

терсену // Там же. Т. 2. С. 47.

4 Песталоцци И.Г. Письмо к другу о пре-

бывании в Станце // Там же. С. 56.
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времени и усилий на усвоение ими учебного

материала, преподавание которого требует

предельно упрощённых приёмов и методов.

Песталоцци разделил время, отводимое на

занятия трудом и учёбой, и попытался выяс-

нить особенности каждого из этих видов дея-

тельности.

В 1799 г. здание приюта в Станце было от-

дано под госпиталь для солдат французской

армии. В 1800 г. во главе с Песталоцци в

Бургдофе создаётся средняя школа с интер-

натом и семинария для подготовки учителей

(Бургдофский институт). В 1803 г. из-за от-

каза в аренде здания он переводит свой ин-

ститут в Ивердон (1805–1825). Ивердонский

институт приобрёл широкую международ-

ную известность. После разгрома Наполео-

новской Франции австрийские военные вла-

сти в 1814 г. решили организовать в здании

Ивердонского института госпиталь. Песта-

лоцци добился аудиенции у российского им-

ператора Александра I, находившегося в то

время в Базеле. Александр I не только под-

держал Песталоцци, но и в том же году на-

градил его орденом Станислава 4-й сте-

пени.

В Ивердонском институте обучались дети из

состоятельных семей, материально поддер-

живавших деятельность института. Песта-

лоцци так и не смог создать учебное заве-

дение для воспитания бедных крестьянских

детей. В 1825 г. из-за разногласий в педаго-

гическом коллективе он закрыл институт и

вновь поселился в Нойхофе, где безуспеш-

но пытался воссоздать учебное заведение

для бедных. В последние годы жизни он на-

писал «Лебединую песню» — книгу, в кото-

рой подвёл итог своим педагогическим ис-

каниям.

Умер Песталоцци в 1827 г. Надпись на его

могиле гласит: «Человек, христианин, граж-

данин. Всё для других, для себя ничего. Да

будет благословенно имя его».

Природосообразность образования

На протяжении многих десятилетий Песта-

лоцци пытался создать педагогику, сообраз-

ную природе человека. Он завершил тот по-

ворот от внешней природы к природе челове-

ка, который лишь в качестве предчувствия

присутствует в некоторых произведениях Ко-

менского, прослеживается в «Мыслях о вос-

питании» Локка и в полной мере присущ пе-

дагогической идеологии «Эмиля» Руссо.

Восприняв лозунг Руссо «Назад к природе»,

Песталоцци отказался от благостного пони-

мания природы в духе натуралистического

оптимизма и стал рассматривать её как объ-

ект тяжёлого и упорного труда. Человек по

своей природе не добр, как утверждал Руссо,

а дик и слаб, но в нём заложены зёрна чело-

вечности как образа и подобия Божия, кото-

рые отличают его от природы. «Всю револю-

цию с самых истоков я рассматривал как про-

стое следствие запущенности человеческой

природы» — писал Песталоцци5.

По мнению Песталоцци, «истинная сущность

человеческой природы — это совокупность

задатков и сил, которые отличают человека

от всех прочих существ на земле»6. В то же

время «человек развивается так же, как и де-

рево. Незримо заключены в ребёнке уже до

его рождения зародыши тех задатков, кото-

рые разовьются в нём в течение жизни»7.

Признавая, что «гибкость природы челове-

ка — превосходная вещь»8, Песталоцци пи-

шет: «Человек рождается способным разви-

ваться физически, умственно, но неразви-

тым. Он может оставаться неразвитым, мо-

жет быть запущен; он может быть развит не-

правильно, он может быть изуродован; но он

не должен быть ни запущен, ни изуродован;

он должен быть развит правильно. Физичес-

ки он должен стать сильным и ловким, умст-

венно — разумным, душевно — нравствен-

ным. Своим пылающим резцом природа по-

всюду наметила в нас самих тройственную

основу правильного развития человека. В от-

ношении тела она дала нам задатки для все-

стороннего развития сил и ловкости, в отно-

шении ума — задатки к внешнему и внутрен-

нему созерцанию, а в отношении души — за-

датки к тому, чтобы веселиться, любить, на-

деяться, краснеть от стыда, владеть собой»9.

Природе требуется содействие в развёртыва-

нии задатков, развитии потенциала, того со-

действия, которое растущему ребёнку могут

оказать окружающие его люди, прежде всего

5 Песталоцци И.Г. Там же. С. 49.

6 Песталоцци И.Г. Лебединая песня // Там же. С. 210.

7 Песталоцци И.Г. Из речи Песталоцци, произнесённой им 12 января

1812 года, в день, когда ему минуло 72 года, перед сотрудниками и вос-

питанниками его института // Песталоцци. М., 1998. С. 31.

8 Песталоцци И.Г. Письма учителю Петерсену // Там же. С. 8.

9 Песталоцци И.Г. Фрагмент об основах образования // Там же. С. 135.
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родители и учителя: «Ходу природы надлежит

подняться до развития в человеке человечес-

ких свойств. Это предполагает, с одной сто-

роны, помощь разумной любви, чувственно

ограниченный зародыш которой заложен в

виде инстинктивно отцовского, материнского,

братского чувства, а с другой — разумное ис-

пользование искусства воспитания, за тыся-

челетия освоенного человечеством на опы-

те»10. Образование ребёнка, по мнению Пес-

талоцци, начинается с его появления на свет

и именно с этого момента он нуждается в

поддержке своего развития: «Час рождения

ребёнка является первым часом его обуче-

ния. С момента, когда чувства ребёнка стано-

вятся восприимчивыми к впечатлениям от

природы, именно с этого момента природа

начинает его учить. Новое в самой жизни

есть не что иное, как только что созревавшая

способность воспринимать эти впечатления;

оно есть не что иное, как пробуждение физи-

ческих задатков, изо всех своих сил стремя-

щихся к своему развитию и созреванию; это

не что иное, как пробуждение сформировав-

шегося теперь животного, которое хочет

стать и станет человеком»11.

Силы человеческой природы произрастают

из задатков к внешнему и внутреннему со-

зерцанию, к развитию силы и ловкости тела,

к любви, стыду и владению собой. Именно в

этих задатках коренятся силы знания, силы

умения и силы души, целостное развитие ко-

торых ведёт к осуществлению в растущем ре-

бёнке образа человека. Образование должно

быть гармоничным образованием его «ума,

сердца и руки». «Человек сам природосооб-

разно развивает основы своей нравственной

жизни — любовь и веру, если только он про-

являет их на деле. Человек сам природосооб-

разно развивает основы своих умственных

сил, своего мышления лишь через самый акт

мышления. Точно так же он природособразно

развивает внешние основы своих чувств, ор-

ганы и члены, лишь практически их упраж-

няя. И сама природа каждой из этих сил по-

буждает человека к их упражнению. Глаз хо-

чет смотреть, ухо — слышать, нога — ходить

и рука хватать. Но также и сердце хочет ве-

рить и любить. Ум хочет мыслить. В любом

задатке человека заложено естественное

стремление выйти из состояния безжизнен-

ности и неумелости и стать развитой силой,

которая в неразвитом состоянии заложена в

нас лишь в виде своего зародыша, а не са-

мой силы»12. Именно поэтому «любое обуче-

ние человека есть не что иное, как искусство

содействовать стремлению природы к своему

развитию, и это искусство в значительной ме-

ре основывается на соразмерности и гармо-

нии впечатлений, которые должны быть вос-

приняты ребёнком с опредёленным уровнем

развития его сил»13. А «назначение искусства

воспитания — оказывать помощь такому ходу

природы в формировании наших способнос-

тей содействовать ему в каждом направле-

нии, в котором природа ведёт за собой искус-

ство, сохранять согласие с природой и подчи-

няться ей»14. Более того, «человек становит-

ся человеком только благодаря искусству

[обучения], но как далеко он заходит этот ваш

наставник, которого мы сами себе создаём,

он всё же во всех своих действиях должен

твёрдо придерживаться простого хода при-

роды»15.

В 1812 г. Песталоцци попытался развести по-

нятия «развитие», «образование» и «воспи-

тание»: «По развитию своих задатков и сил

человек является плодом вечных божествен-

ных законов, лежащих в нём самом. По свое-

му образованию он является плодом того

влияния, которое оказывают случайные об-

стоятельства и условия на свободу и естест-

венность развития его сил. По своему воспи-

танию он является результатом того влияния,

которое оказывают случайные обстоятельст-

ва и условия на свободу и естественность

развития его сил… Образование и воспита-

ние человека следует рассматривать как со-

действие внутреннему стремлению к разви-

тию человеческих сил. Влияние образования

можно привести в соответствии с вечными

законами развития человеческих сил. Воспи-

тание должно быть приведено с ними в соот-

ветствие»16. И хотя в других своих произведе-

ниях он обычно рассматривает образование

не как совокупность стихийных (спонтанных)

влияний на человека, а как целесообразно

организованный педагогический процесс,

10 Песталоцци И.Г. Лебединая песня С. 213.

11 Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. С. 80–81.

12 Песталоцци И.Г. Лебединая песня. С. 213.

13 Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. С. 81.

14 Песталоцци И.Г. Лебединая песня. С. 313.

15 Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. С. 121.

16 Песталоцци И.Г. Из речи Песталоцци, произнесённой им 12 января

1812 года, в день, когда ему минуло 72 года, перед сотрудниками и вос-

питанниками его института С. 32–33.
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для Песталоцци высшим и конечным смыс-

лом и образования, и воспитания, и обучения

является содействие растущему человеку,

помощь его естественному росту, поддержка

его развитию. Природосообразные, т.е. сооб-

разные природе человека средства образо-

вания и воспитания оживляют и совершенст-

вуют духовную и физическую силу человека.

Эти средства, воплощённые в культуре, ста-

новятся силами истинного образования, 

т.е. «настоящими и природосообразными

средствами образования для человеческой

сущности, что заложено в нашей природе»17.

Образование у Песталоцци неразрывно свя-

зано с педагогическим искусством, назначе-

ние которого состоит в том, чтобы «оказы-

вать помощь такому ходу природы в форми-

ровании наших способностей, содействовать

ему в каждом новом направлении, в котором

природа ведёт за собой искусство»18. Песта-

лоцци противопоставлял образование жёст-

кой формирующей традиционной педагогиче-

ской практике, самым тесным образом свя-

зывая его с такими понятиями, как природа

человека, культура и гуманность.

Успешность воспитания Песталоцци ставил в

прямую зависимость от того, насколько хоро-

шо наставник знает, что ребёнок чувствует, к

чему он способен, чего хочет. «Искусство

воспитания должно во всех его частях быть

поднятым до уровня науки, исходящей из глу-

боких знаний человеческой природы и осно-

вывающейся на них»19. При этом акт воспита-

ния для него был актом веры и любви.

Предвосхищая педагогическую идеологию

педоцентризма, Песталоцци утверждал, что

воспитание должно исходить из самого ре-

бёнка20. Он стремился психологизировать

обучение, сообразовав его с естественным

путём развития ума ребёнка, наполнить обу-

чение нравственным содержанием и придать

ему практическую направленность. По его

мнению, обучение должно было решать две

взаимосвязанные задачи — содержательную,

обеспечивая формирование у детей понятий,

и развивающую, поддерживая развитие их

природных сил.

Песталоцци требовал строить взаимоотно-

шения между учителем и ребёнком на гуман-

ной основе, суть которой — признание свобо-

ды и независимости детской личности. Обра-

зование должно заложить в каждом человеке

чувство свободы и собственного достоинст-

ва. Ребёнок должен был творить себя сам,

осознавая свои способности по мере роста и

развития. Образование тогда превращалось

в способ достижения личной независимости.

Человек должен был завоевать себе свободу

и независимость в обществе через овладе-

ние профессией, добиваясь при этом собст-

венного самовыражения.

Воспитание не может быть отменой внешней

принуждения в духе «Эмиля», ибо это не да-

ёт свободы. Человек может достичь свободы

лишь посредством внутреннего усилия, пре-

одолевая принуждение, без которого воспи-

тание невозможно.

Ставя задачу воспитания человека в чело-

вечности, Песталоцци исходил из того, что

каждый человек обладает своей человечнос-

тью, определяемой его индивидуальным на-

значением и воплощающейся в его жизнен-

ном состоянии.

Песталоцци пришёл к пониманию воспитания

как деятельности, смысл которой заключает-

ся в стремлении помочь каждому человеку

осознать свои индивидуальные особенности

и «сделать себя собственным творением», а

отнюдь не формировать растущего человека

по заданному образцу. При правильном вос-

питании каждый человек сможет стать лично-

стно независимым, деятельностно воплощая

независимость в своей жизни: «Познание са-

мого себя является… центральным пунктом,

из которого должно исходить всё обучение.

Познание самого себя, однако, по существу

своему является двойственным: 1. Это позна-

ние своей физической природы… 2. Это по-

знание своей внутренней самостоятельности,

сознание своей воли самому добиваться соб-

ственного благополучия, сознание свое-

го долга оставаться верным собственным

взглядам»21.

Теория элементного образования.

Наглядность в образовании

Песталоцци создал теорию элементного (эле-

ментарного) образования, основанную на по-

52

17 Песталоцци И.Г. Лебединая песня. С. 233

18 Там же. С. 313.

19 Песталоцци И.Г. Из речи Песталоцци, произнесённой им 12 января

1812 года, в день, когда ему минуло 72 года, перед сотрудниками и вос-

питанниками его института. С. 40.

20 См.: Песталоцци И.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущно-

сти и цели метода //Избр. пед. соч. В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 234.

21 Песталоцци И.Г. Метод // Избр. пед. соч. В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 59–60.
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Концепции, модели, проекты
пытке выделить основополагающие простей-

шие элементы, лежащие в основе содержа-

ния образования, на их базе определить его

наполнение и структуру, а также способы ос-

воения учащимися в строгом соответствии с

их природой. Эти простейшие элементы

должны были стать исходными пунктами пер-

воначального обучения, основанного на озна-

комлении учащихся с предметами сквозь их

призму. В качестве простейшего элемента

числа Песталоцци называл единицу, фор-

мы — прямую линию, слова — звук. В процес-

се первоначального элементного обучения

учитель должен вести ребёнка от познания

элементов к познанию целостного предмета.

«Всё наше познание, — писал он, — имеет в

своей основе три элементарные силы: 1) силу

произносить звуки, из чего проистекает спо-

собность к речи; 2) неопределённую, чисто

чувственную силу представления, из которой

возникает способность познать любые фор-

мы; 3) определённую, уже не только чувст-

венную силу представления, из которой про-

истекает осознание единицы и вместе с ней

способности считать и вычислять… Искусст-

во человеческого образования должно быть

связано с первыми и наиболее простыми ре-

зультатами этих трёх основных сил — со зву-

ком, формой и числом»22. Он утверждал, что

«число, форма и слово охватывают все эле-

менты обучения»23.

Для Песталоцци элементное образование

«есть не что иное, как результат стремлений

человечества оказать ходу природы в разви-

тии и формировании наших задатков и сил

содействие, какое способные оказать ему ра-

зумная любовь, развитой ум и хорошо разви-

тые технические склонности»24. Он писал:

«Человеку необходимо не только знать исти-

ну, но он должен быть в состоянии делать то,

что является правильным и желать этого.

Этот неопровержимый принцип делит эле-

ментарное образование людей в основном на

три части:

1. Элементарное интеллектуальное образо-

вание, целью которого является правильное,

всестороннее и гармоническое развитие ум-

ственных задатков человека, обеспечиваю-

щее ему интеллектуальную самостоятель-

ность, и привитие ему определённых разви-

тых интеллектуальных навыков.

2. Физическое элементарное образование,

целью которого является правильное гармо-

ническое развитие физических задатков че-

ловека, дающее человеку спокойствие и фи-

зическую самостоятельность, и привитие ему

хороших физических навыков.

3. Нравственное элементарное образование,

целью которого является правильное всесто-

роннее и гармоническое развитие нравствен-

ных задатков человека, необходимое ему для

обеспечения самостоятельности нравствен-

ных суждений, и привитие ему определённых

нравственных навыков»25.

По мнению Песталоцци, «величие идеи эле-

ментарного образования состоит в гармони-

ческом развитии всех сил, но с тем, чтобы их

использование было обязательно подчинено

потребностям, вытекающим из положения

данного индивидуума в обществе. Элемен-

тарно развитый в физическом отношении че-

ловек должен обязательно быть воспитан в

гармонии с его общественным положени-

ем — иными словами, в гармонии с самим

собой»26.

Суть образования человека, обретения им

человеческого образа состоит в постижении

принципов познания и способов познаватель-

ной деятельности, позволяющих осмысли-

вать опыт деятельности, поведения, обще-

ния. «Открытые нами исходные начала мыш-

ления захватывали ребёнка аналогично тому,

как любовь овладевает сердцем, — с той же

полнотой и силой, — писал Песталоцци. —

Элементы духовной культуры, когда они усва-

иваются в ясных для ребёнка формах, совсем

по-иному овладевают его душой, чем те ме-

тоды развития познавательных способностей

и образования человеческого ума, при кото-

рых результаты достигаются лишь с помо-

щью знаний, направляемых и внушаемые из-

вне. В первом случае у ребёнка рано оживля-

ются и приводятся в действие все его силы,

во втором же внутреннее существо ребёнка

обречено на опустошение»27.

Ребёнку нужны знания, развивающие спо-

собность творческого мышления, помогаю-

22 Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей. С. 131–132.

23 Песталоцци И.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и

цели метода. С. 221.

24 Песталоцци И.Г. Лебединая песня. С. 214.

25 Песталоцци И.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и

цели метода. С. 222.

26 Песталоцци И.Г. Там же. С. 233.

27 Песталоцци И.Г. Что даёт метод уму и сердцу. Там же. Т. 2. С. 77.
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щие ему понять действительность, жить и

трудиться в ней. Суть образования Песта-

лоцци видел в постижении ребёнком принци-

пов познания и способов познавательной де-

ятельности, что только и могло, по его мне-

нию, обеспечить развитие творческих сил че-

ловека.

Важнейшим понятием педагогике Песталоц-

ци было «созерцание». Коменский понимал

созерцание как чувственное восприятие це-

лого, «схватив» которое человек движется к

составу целого, к понятию и слову. Руссо тре-

бовал, чтобы ребёнок в процессе речевого

общения с наставником давал описание со-

зерцаемого им чувственного мира, опосред-

ствуя восприятие умственными операциями.

Для Песталоцци созерцание одновременно и

непосредственное чувственное познание, и

опосредствованное мышление. Созерцание

есть постижение сущности вещей, оценка об-

щественных явлений и собственных поступ-

ков, творческое восприятие мира, сопровож-

даемое выработкой собственного отношения

к воспринимаемым предметам, ситуациям,

действиям. Являясь интуитивным способом

познания, созерцание есть постижение спо-

соба своих действий, т.е. мышления. В про-

цессе созерцания при участии мышления

формируется образ чувственно воспринима-

емого. Этот образ сохраняется в памяти че-

ловека при условии соединения со значением

знака, обозначаемым словом. Созерцание

(наглядность) — основа всякого обучения.

Песталоцци преодолел сведение созерцания

к традиционно понимаемой наглядности,

предполагавшей: смотри на предметы, обо-

значай их словом, включай в свой опыт, из-

влекай из них абстрактные понятия, т.е. дви-

гайся от конкретного к абстрактному. Исход-

ными точками созерцания в образовании он

считал самые абстрактные вещи — линию,

меру (единицу измерения), звук. Эти элемен-

ты представали в качестве мерила всего по-

знаваемого, инструментом организации по-

знания, соотнесения всеобщего и единично-

го. Из индивидуального опыта, невозможно

вывести то, без чего невозможен логический

синтез чувственных данных, а именно — при-

чинности, необходимости, закономерности.

Поэтому Песталоцци считал, что изучению

частных проявлений всеобщего следует

предпослать созерцание, т.е. активное твор-

ческое освоение идеальных объектов, исход-

ных начал, основ по-

знания. Наглядно-

действенное и на-

глядно-образное мышление детей дополня-

лось теоретическим.

В процессе обучение учащиеся должны были

не только получать знания, но и осваивать

способы их получения, осмысливать свои по-

знавательные, нравственные и трудовые дей-

ствия. Песталоцци боролся за то, чтобы ребё-

нок осознавал свои знания, свои действия,

свои чувства, свои поступки, чтобы он осо-

знавал самого себя, считал интерес важней-

шим условием обеспечения ребёнком созна-

тельного усвоения знаний.

Природа через положение человека опреде-

ляет восприятие им окружающего мира, фор-

мируя чувственные основы человеческих

знаний, через его потребности она вызывает

его усилия, формируя основы профессии че-

ловека и используя обстоятельства, в кото-

рых человек находится, повышает внимание

человека до осторожности и тщательности,

формируя тем самым основы человеческой

добродетели. Искусственными средствами,

усиливающими влияние природы на развитие

у людей разума, способности к труду и добро-

детели, являются язык, умение рисовать, пи-

сать, считать и измерять. Эти средства дал

человечеству опыт тысячелетий. Общий ис-

точник этих элементов человеческого искус-

ства находится в основном свойстве созна-

ния людей — в способности обобщать полу-

ченные от природы через органы чувств впе-

чатления в некое единство — в понятие.

Созерцание предметов, затрагивая внутрен-

ние и внешние чувства ребёнка, возбуждают

присущее силам человеческого ума стремле-

ние к саморазвитию. Обучение, следуя есте-

ственному ходу природы, должно вести ре-

бёнка от смутных чувственных восприятий к

определённым, от определённых восприя-

тий — к ясным представлениям, от ясных

представлений к чётким понятиям. Обучение

должно обеспечить «постепенный переход от

наблюдения отдельных предметов к их наи-

менованиям, от наименований — к уяснению

свойств, т.е. способности описать их, а от

неё — к уяснению разъяснить, определить

эти предметы. Разумное руководство наблю-

дением является, очевидно, начальным пунк-

том, от которого исходит этот ряд средств, ве-

дущих к чётким понятиям; также очевидно,

что конечная цель всякого обучения — дости-

жение чёткости каждого понятия — в значи-

тельной мере зависит от полной силы его

первого ростка»28. Ребёнок, предоставлен-

ный самому себе, заглядывает в мир без вся-
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28 Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит сво-

их детей. С. 187–188.



55ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   3 ’ 2 0 0 7

Концепции, модели, проекты
кого понимания и опускается от заблуждения

к заблуждению, попадая в паутину изменчи-

вых свойств предметов. Ребёнок же, обучае-

мый правильным методом, восходит от исти-

ны к истине, постигая сущность предметов.

Для Песталоцци общая цель воспитания —

формирование истинной человечности. По

его мнению, «подчинение средств умственно-

го образования средствам образования нрав-

ственного — прямое последствие признания

конечной цели воспитания, а она заключает-

ся в том, что человек сам поднимается до

ощущения внутреннего достоинства своей

природы и чистого, возвышенного, божест-

венного существа, живущего в нём. Такое

чувство не рождается от силы нашего ума и

мышления, оно рождается от силы нашего

сердца и любви… Элементарное образова-

ние признаёт необходимость подчинения ум-

ственного образования нравственному в пол-

ном его объёме»29.

Чувственные основы нравственности состав-

ляют чувства любви, признательности, дове-

рия, а также порядка, гармонии, красоты и

покоя. «Чувства, благодаря которым появля-

ются первые чувственные ростки нравствен-

ности у людей, являются основным фунда-

ментом нашего внутреннего созерцания. По-

этому элементарное воспитание чувств люб-

ви, признательности и доверия является од-

новременно и элементарным воспитанием

нашего внутреннего созерцания, а элемен-

тарное воспитание внутреннего созерцания

является не чем иным, как элементарным

воспитанием нравственности…»30.

Нравственное воспитание предполагает раз-

витие у детей моральных чувств, выработку

нравственных навыков, формирование нрав-

ственных убеждений. Развитие ума и нравст-

венности в силу целостности природы ребён-

ка и общности пути должны идти рука об ру-

ку. Исходный момент формирования нравст-

венности — чувства доверия и любви, возни-

кающие между ребёнком и его матерью. За-

тем расширяется круг объектов детской люб-

ви, которая постепенно распространяется на

свой народ, а затем и на всё человечество.

На основе любви к матери формируются

нравственные привычки, а на их основе —

нравственные навыки, составляющие фунда-

мент нравственного характера, который

предполагает умение ребёнка владеть собой,

преодолевать желания во имя достижения

нравственных целей. Благодаря развитию у

ребёнка нравственного сознания всё его по-

ведение должно быть подчинённо нравствен-

ным требованиям. В религии Песталоцци ви-

дел воплощение моральных ценностей.

Весь жизненный уклад школ должен строить-

ся на основе любви и расположения друг к

другу учителей и учеников. Нравственное

воспитание требовало постоянной организа-

ции поведения, обеспечивающего выработку

положительных черт характера на основе са-

модеятельности и активности ребёнка. Необ-

ходимый разумный порядок должен базиро-

ваться на убеждении.

Посильный труд — важнейшее требование

нравственного воспитания. «Упражнение в

добродетели» — участие детей в полезных и

добрых делах, предполагающих проявление

воли и самообладания. Нравственные по-

ступки, упражняющие нравственность детей,

не должны быть искусственными, а должны

проистекать из обстоятельств реальной жиз-

ни детей.

Элементное нравственное образование, по

Песталоцци, имеет три основания, в соответ-

ствии с которыми необходимо: «выработать с

помощью чистых чувств хорошее моральное

состояние; упражнять нравственность на

справедливых и добрых делах, превозмогая

себя и прилагая усилия; и, наконец, сформи-

ровать нравственные воззрения через раз-

вмышление и сопоставление правовых и

нравственных условий, в которых ребёнок на-

ходится в силу своего происхождения и окру-

жающей его среды»31.

Песталоцци связывал развитие личности ре-

бёнка с формированием у него чувства соб-

ственного достоинства, рассматривая боже-

ственную природу человека в качестве того

абсолюта, на который должна ориентировать-

ся педагогическая деятельность. Нравствен-

ное развитие детей должно опережать их ин-

теллектуальное развитие, а умственное и

нравственное воспитание — гармонично до-

полняться физическим воспитанием, которое

призвано научить ребёнка не конкретным

умениям, а владению своим телом. В основу

элементарного физического образования Пе-

сталоцци положил

упражнения суста-

вов, обеспечиваю-

щих возможность

естественных дви-

жений, придания им

целенаправленного

характера, что спо-

собствует духовному

29 Песталоцци И.Г. Что даёт метод уму и

сердцу. С. 82.

30 Песталоцци И.Г. Памятная записка па-

рижским друзьям о сущности и цели ме-

тода. С. 235.

31 Песталоцци И.Г. Письмо к другу о пре-

бывании в Станце. С. 63.
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развитию детей. Нравственная самодеятель-

ность любви, умственная самодеятельность

мышления должна дополняться физической

самодеятельностью тела.

По мнению Песталоцци, «правильное физи-

ческое элементарное образование должно

подготовить человека к тому, чтобы он не

гнушался никакой работой, не страшился ни-

какого напряжения сил, которые в его поло-

жении могут наилучшим образом послужить

ему к приобретению физической самостоя-

тельности. И, наоборот, правильное элемен-

тарное физическое образование должно об-

легчить каждому отдельному человеку при-

обретение как раз тех навыков, которые ока-

жутся для него наиболее полезными. Именно

таким путём и вырабатывается сделавшая

чрезвычайно привычными и лёгкими искус-

ные навыки в работе, которые не только креп-

ко привяжут гражданина к своему сословию и

своей профессии, но и заставят его с любо-

вью относиться к ним, что при прочих равных

условиях всегда вернее всего обеспечит ему

достижение независимого положения в об-

ществе»32.

Многие годы Песталоцци посвятил разработ-

ке универсального метода обучения. «Мне

кажется, — писал Песталоцци, — что мой ме-

тод в основном базируется на организации

последовательного ряда искусственных при-

ёмов, имеющих целью общее и гармоничес-

кое развитие природных задатков человечес-

кого ума. Своеобразие метода заключается в

сущности в том, что в процессе обучения от-

кладывается на более поздний срок примене-

ние всех вообще искусственных приёмов, ко-

торые не вытекают непосредственно из на-

ших ещё не сформировавшихся природных

задатков, а соответствуют более позднему,

более высокому уровню развившихся из этих

задатков способностей… Метод по существу

является во всех случаях не чем иным, как

закреплением единства чувственного образа

единичного предмета с его наименованием.

Придерживаясь этого закрепления единично-

го в познании ребёнка как в чувственном вос-

приятии, так и в наименовании его…, метод

без всяких перерывов переходит от ближай-

шего к ребёнку предмета ко всё более от не-

го удалённым, каждый раз выискивая среди

более удалённых предметов только тот, кото-

рый больше всего схож и всего ближе по сво-

им признакам к предыдущему»33. Метод в ка-

честве средства элементарного обучения

учит только наблюдать, судить, говорить, счи-

тать и измерять, стремясь таким путём разбу-

дить заложенные внутри человека силы, а не

достигнуть внешних результатов. Посредст-

вом психологически правильного сообразно-

го природе ребёнка расположения учебного

материала и тщательно выверенных спосо-

бов работы с ним Песталоцци стремился при-

дать обучению посредством своего метода

вид механизма.

Цели обучения в народной школе

Придавая огромное значение правильному

методу обучения, Песталоцци писал о том,

что «метод не может превратить в гениев лю-

дей, которых природа не наградила соответ-

ствующими задатками. Но метод, несомнен-

но, делает следующее: каждого ребёнка, в

котором природой заложены выдающиеся си-

лы, он точно и уверенно доведёт до такого

уровня, чтобы он мог сам свободно и уверен-

но осознать, что в нём заложено»34. В конце

своей жизни Песталоцци пришёл к выводу,

что «метод воспитания и обучения в совер-

шенстве отвечающий требованиям идеи эле-

ментарного образования, немыслим»35.

Системообразующий принцип природосооб-

разности образования Песталоцци органично

дополнял идеей о необходимости обучения и

воспитания детей сообразно социальным ус-

ловиям их жизни, подчёркивая при этом, что

«в природе каждого человека изначально та-

ятся силы и средства, достаточные для того,

чтобы он мог создать себе удовлетворитель-

ные условия существования»36.

Идея элементарного образования, по словам

Песталоцци, «исходит из старания увязать

для всех сословий все свои средства с семей-

ной жизнью и тем самым привести их в соот-

ветствие с положением, обстоятельствами и

условиями, присущими каждому из этих со-

словий. В результате такой заботливости

можно обеспечить основу для покоя во всех

сословиях. Благодаря такой заботливости ре-

бёнок, принадлежащий к любому сословию,

56

32 Песталоцци И.Г. Памятная записка парижским друзьям о сущности и

цели метода. С. 233.

33 Песталоцци И.Г. Там же. С. 213, 215.

34 Песталоцци И.Г. Памятная записка о семинарии в Кантоне Во // Там

же. Т. 2. С. 177.

35 Песталоцци И.Г. Лебединая песня. С. 228.

36 Песталоцци И.Г. Взгляды, опыты и средства, содействующие успеху

природосообразного метода воспитания // Там же. Т. 2. С. 94–95.
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научится любить то, что в его положении и ус-

ловиях достойно любви. Он отлично научится

думать о том, что в его положении и условиях

способно возбудить его мыслительные спо-

собности. Он с колыбели научится делать,

желать, надеяться, верить и стремиться к то-

му, что в его положении и условиях представ-

ляется ему желательным, необходимым и по-

лезным. В таком внутреннем согласии со сво-

им положением и своими обстоятельствами

ребёнок растёт и силы его созревают»37.

По сути, Песталоцци отстаивал идею сослов-

ного воспитания, проявляя особую заботу об

образовании социальных низов: «Конечной

целью при воспитании бедных должно быть

наряду с общим воспитанием человека при-

способление их к своему положению. Бедняк

должен быть воспитан для бедной жизни, и в

этом пробный камень учреждения для бед-

ных. Воспитание бедных требует глубоких,

точных знаний потребностей, затруднений и

условий жизни бедноты; необходимо деталь-

ное знание их вероятного будущего положе-

ния, т.к. общепризнанной истинной является

тот факт, что каждое сословие людей должно

приучить свою молодёжь к преодолению тех

ограничений, препятствий и затруднений, с

которыми ей предстоит встретиться в позд-

нейшие годы. Мне кажется, что самым суще-

ственным моментом ученичества в каждой

профессии являются упражнения в преодоле-

нии трудностей этой профессии, в терпении и

подавлении всех желаний, которые могли бы

препятствовать непрерывному выполнению

будущих главных обязанностей»38.

Народная школа должна была научить крес-

тьянских детей продуктивно трудиться, вос-

питать в них трудолюбие. Возбудить в ребён-

ке стремление к свободному и независимому

существованию, по убеждению Песталоцци,

можно было, лишь развивая в органическом

единстве «ум, сердце и руку» человека как

целостного мыслящего, чувствующего и дей-

ствующего существа. В качестве важнейшего

средства такого развития он называл произ-

водительный труд, открывающий простор для

реализации детской активности, проявления

потенций, заложенных в человеке и способст-

вующих формированию многих необходимых

личностных качеств, дающий умения и навы-

ки для обеспечения себя в дальнейшей

взрослой жизни. По мнению Песталоцци, вос-

питывать ребёнка следовало так, чтобы его

будущая профессия стала для него второй

натурой. «Элементарное образование, гото-

вящее к индустрии, — писал он, — делает

всестороннее развитие человека задачей

профессиональной подготовки»39. Поэтому

«самый естественный, самый верный путь

для создания воспитательных учреждений

для бедных детей заключается в том, чтобы

основываться на действительных способнос-

тях подрастающего поколения к производи-

тельному труду и соединить такие воспита-

тельные учреждения с производством»40.

Ибо «обученные таким образом люди с пус-

тыми руками без капитала, опираясь только

на свою инициативу и полученную хозяйст-

венную подготовку, должны быть в состоянии

не только заработать себе на пропитание по-

всюду, где бы они не обосновывались, но од-

новременно должны уверено взяться за дело

и ко взаимной выгоде распространить среди

окружающих их менее обученных людей раз-

нообразные промыслы, поддерживать эти

промыслы во всех их частностях и способст-

вовать их развитию согласно с имеющимися

условиями»41.

Песталоцци, по существу, является основопо-

ложником современной педагогической на-

уки, которая стремится поставить в центр

процесса образования человека и организо-

вать его развитие не только с учётом законо-

мерностей естественного роста ребёнка и его

индивидуальными особенностями, но и с учё-

том его социального бытия, своеобразия

культурного пространства жизни человека.

Песталоцци пришёл к выводу о том, что раз-

витие в человеке чувства свободы, независи-

мости и достоинства должно поддерживаться

обеспечением возможности быть свободным

в обществе через овладение профессией, ко-

торая в то же время будет способствовать са-

мовыражению личности. Одним из важней-

ших результатов воспитания должно быть са-

моопределение ребёнка, осуществляющееся

в ходе реализации предоставленных ему воз-

можностей. Эти возможности заложены при-

родой в нём самом и обществом — в культуре,

37 Песталоцци И.Г. Лебединая песня. С. 306–307.

38 Песталоцци И.Г. Письма г-на Песталоцци к г-ну Н. Э. Ч. о воспитании

бедной сельской молодёжи // Там же. Т. 1. С. 250.

39 Песталоцци И.Г. О народном образовании и индустрии // Там же.

С. 304.

40 Песталоцци И.Г. Письма г-на Песталоцци к г-ну Н. Э. Ч. о воспитании

бедной сельской молодёжи. С. 254.

41 Песталоцци И.Г. Проект памятной записки графу Карлу Иоганну Хри-

стиану фон Цинцендорфу о связи профессионального образования с на-

родными школами // Там же. С. 286.
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которую дети должны осваивать при своём

естественном росте.

Согласно Песталоцци, ум, сердце и рука со-

ставляют три различных способа отношения

человеческой личности к её независимости.

Ум выражает способность человека посред-

ством размышлений, развивающих идеи,

представления, и понятий преодолеть хао-

тичность впечатлений об окружающем мире,

упорядочить их. Сердце выражает способ-

ность человека как независимой личности

переживать опыт взаимодействия с миром,

в который он погружён, и приближать его к

собратьям по борьбе, направленной на то,

чтобы с помощью труда овладеть природой.

Рука выражает способность человека само-

му формировать свою личность в ходе пре-

одоления непрерывного конфликта между

воздействиями существующего и предвос-

хищаемого грядущего. Разум обеспечивает

универсальный характер природы человека;

сердце воплощает в себе индивидуальность

человека, связанную с его эмоциональнос-

тью; рука выражает его деятельность, в ходе

которой разрешается конфликт между разу-

мом и чувством и происходит деятельное

становление независимой свободной лич-

ности.

Разработанная Песталоцци педагогика пред-

полагала а) наблюдение за детской приро-

дой, выявление закономерностей естествен-

ного роста ребёнка, выстраивание на основе

их познания логики педагогического взаимо-

действия с ребёнком; б) создание воспиты-

вающей и обучающей среды, обеспечиваю-

щей развитие его природных сил и способно-

стей и освоение опыта человечества, вопло-

щённого в культуре, созданной предшеству-

ющими поколениями; в) пристальное внима-

ние к социальному аспекту процесса педаго-

гического взаимодействия, создание наибо-

лее благоприятного для развития ребёнка

пространства социальных отношений; г) опо-

ру на естественную активность детей, разви-

тие у них способности к эффективной дея-

тельности; д) накопление детьми опыта жиз-

недеятельности, воплощающего в себе спо-

собы и результаты преодоления ими внут-

ренних конфликтов между разумом и чувст-

вом и отражающего становление их самосто-

ятельности и независимости; е) обеспечение

самоопределения ребёнка, осознание им са-

мого себя, своей индивидуальности, своих

сил и возможностей, поддержка ребёнка в их

реализации. 
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