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ЄРІТШ ошрш щипкі * і 
ИЛИ НАУКИ ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ОБРАЗОВАНШ 

т% леШй читанныхъ на вышигь жекскихъ куреах-ь). 

Вступительны» понятія. 

Въ составъ вступительных^ понятій о наукѣ воспитд-
телънаго образованія входять слѣдующіе вопросы: 1) Въ чемъ 
состоитъ наука воспитательиапг образованія или какова ея за
дача? 2) Съ какими науками она находится въ преимущест
венной связи и каково ея значеніе? Навойецъ, 3) каковъ ея 
составъ или изъ какахъ составныхъ сторонъ, треб} йщихъ раз-
смотрѣнія, слагается процессъ воспитательнаго образованія, со-
ставляющій предметъ этой науки? 

I. 

Для опредвленія задачи наука воспитательнаго образо-
вавія, необходимо прежде всего выдѣлить и опредѣлить поня-
тіе военитательнаго обраэованія. 

*) Слово педагогика происходить отъ сочетания двухь грече-
вкихъ словъ: пайсъ (тсаіс дитя) и агоге Qtywft, веденіе, руковод
ство) или ,какъ-бы агогикосъ (а-уыуіхо?) руководягцій, руководителъ-
ныіі; агогике (oqwfixT,) руководящая т. е. наука, тгер^, s7C(.?-*j|j.Trî  
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Воспитательное образованіе, какъ образованіе, сходио съ 
образованіемъ вообще; но какъ воспитательное, оно имѣетъ 
черты, дающія ему отдельное положение вт? общей еистемѣ или 
въ общей сферѣ образования. 

а) Сходство воспитательнаго образования съ образованіемъ 
вообще состоитъ въ томъ, что н оно подобно образованію, со-
дѣйствуетъ развитію психофизическихъ или внѣшнихъ и внут-
реннихъ силъ человѣка. Подобно образованию вообще, воспи
тательное образованіе имѣетъ, к щи&меіяшѵй характеръ, обо
гащая человѣка существенно-необходимыми предметами знанія 
и самопознанія, и формальный, дѣйствуя, на самыя силы его. 
Обѣ эти стороны образовательнаго вліянія на человѣка усло
вливаются одна другою. 

Общ&я. жь (гаититалшая. ча^га. ст£ственнаго человѣку 
внзтренняго развитія состоитъ въ томъ, ч40 хотя оно, подобно 
всякому нисшему развитію, напридЬръ растенія, также начи
нается съ неопредѣленааго запаса силъ, потомъ проходитъ 
періоды самаго многообразнаго развѣтвленЬ; но въ этомъраз-
вЬтвленіи не ограничивается однимъ пасс0внымъсохраненіемъ 
своего родоваго человѣчественваго типа: чеДОвѣкъ сознаетъ еще 
этотъ человѣческій типъ въ себѣ, какъ свой, и какъ общій 
всему человѣчеетву, и сознательно можетъ действовать для воз-
можно-лучшаго развитія его въ себѣ. 

На сознаніи неразрывной съ нашими индивидуальнымъ 
развитіемъ общей, связующей насъидеи человѣка, отдаленно 
основывается возможность культуры вообще, и въ частности 
воспитательная образованія. 

б) Но не смотря на неразрывную св#зь съ общимъобра-
зованіемъ воспитательнаго образованія, он<? существуетъ и раз-
сматривается, какъ отдѣльное звѣно его. А потому оно имѣетъ 
и свои внѣшніе предѣлы и внутреннія отличительныя черты. 

а) внѣшніе предѣлы воспитательнаго образованія—начало 
его н конецъ. 



a 
Начало воеіштательнаго вліявія на человека можно по

лагать съ первых* же дней ©со рожденія, Нѣкоторые педагоги 
иодагадй, что воспитательное ваіяніе можетъ начаться т&іько 
съ того времени, когда въ челѳвѣ&ѣ начинают* появляться 
нѣвоторые праанави сознанія. Понятно, что они понимали 
иодъ воспитательными, вліяніемъ только такое вліяніе, которое 
могло быть сознательно воспринято воспитываемыми. 

Конец* воснитательнаго образования можно опредѣлить 
тогьво приблизительно—временемъ еовершеннолѣтія, хотя de 
Jaclo оно можетъ оканчиваться или несколько раньше, или 
нѣеволько позже. 

Но веобходимо присовокупить, что Воспитательное обра-
зовааіе не всѣми своими пріемами одновременно начинается и 
оканчивается. Из* трех* составных* стороні иоспвтагельтго 
процессам—ухода, дисциплины *) и обученія, паираньше окан
чивается уходъ, за тѣмъ умаляется или нзмѣняетъ свой ха
рактер* дисциплина^ а потом* — обученіе Начинаются эти 
пріемы также неодновременно. 

Р) Видѣляется воспитательное образованіе отъ образова-
нія вообще самою формою, какъ оно совершается. 

а) Оно происходить помощію систематяческато и отчет-
лвваго вліянія (особенно въ обученіи) старших* и зрѣлыхъ-
или руководителей на руководимыхъ или на младшихъ й не-
врѣлыхъ. -

fT) Идетъ послѣдовательно -от* первыхъ элементарных* 
начал* до высшихъ степеней наставленія: 

f ) Соединено съ требованіемъ и отчетомъ. 
в) Что касается способа, какъ именно и почему воспита

тельное образованіе или вліяніе можетъ дѣйствовать навоспи-

*) Disc i pi in а латинекоз слово, означает* науку, научені-» 
преимущественно практическое, ведущее к* Правильному способу— 
дЬйсгвій 
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тываемый субьейтъ, то онъ еоетовтъ въ свойственной намъ 
вОепріимчйвостѣ и въ Наѣшсѣ, образующемся Отъ чаетаго по
вторения. Таковъ завонъ нашей душевно -тѣлёсяой преходи; чте 
яабяюдаемыя нами вираженій и воплощенія внутренней жн а ни 
другйхъ, вызывают* и въ нась аналогическую возбудимость, 
также шзреходящуй въ соотвѣтствениыя воплощенія и дѣйствія. 
Дитя, еще не умеющее говорить, когда слышитъ и вндитъ, какъ 
іфоШ№кятъ въ нему какія-нибудь едеда> начинает* такъ-же 
складавать губы, и малѳ-но-малу навыкаегъ .ярѳизнфгять слы
шимый иыъ слова. 

Но навыки, пріобрѣтаемые человѣкомъ, отличаются m% 
навыковъ, свойезжевныхъ животным*. Когда животное пріучеко 
ЕЪ какнмъ-вибуд^ тѣлодвижеиіяэдъ, то оно никогда не сознаетъ, 
что эти тѣлодвиженія могутъ служите орудіяцк егѳдае шбст-
венныхъ о4думанныхъ цѣлей; тогда какъ у человѣка навыки, 
лріобрѣтаемыо въ періодъ восднтательаа^о образования, должны 
быть и бываютъ въ цоелѣдствіи необходимы» орудіемъ его 
собственной, самосознательной и целесообразной жиани, какъ 
разумнаго существа, какъ лица, по крайней мѣрѣ въ воз
можности 

Отсюда происходит* требованіе, чтобы навыки и дисци
плина, въ періодъ военитательнагѳ образования, отличались ра-
зумньшъ характером*, какъ необходимое орудіе, безъ котораго 
вевозмояшо было бы для человека и осуществление разумиыхъ 
дѣлей жизни, съ наетупленіемъ самодѣятельноств и способно
сти къ самообразованію. 

г) Этотъ анализъ воспитательнаго обрайованія даетъ 
яамъ достаточное ловятіе о ярмъ, вакъ предмегѣ яедагоги-
ческой науки. 

Педагогика или наука воспитательного образованія си
стематически разсматриваетъ средства и способъ, содѣйствую-
щіе возможно-лучшему развитію" всѣхъ силъ человѣка, на ос
нованій законовъ его развитія, и приготовляющіе его къ са-
яодѣятельности и къ самообразование. 
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И. 

Связь науки воспитательнаго образованія еъ щгими науками 
и степень ее значеній. 

а) Что карается перваго вопроса, то есть, связи педаго
гической науки съ другими науками, то отвѣтъ на него не-
труденъ и содержится уже въ самомъ понятіи о человѣкѣ, 
какъ дредметѣ воспитательнаго образования. 

Челоиѣкъ—нравственное существо, т. е способенъ къ со
знательной и сознатедыіо-цѣ.іесоѳбразвоі дѣятельности: во эта 
деятельность совершается не иначе, какъ прл посредствѣ тѣ-
леснаго организма, который служитъ орудіемъ и символомъ J) 
«го душевной жизни. Итдкъ, если паука воспитательнаго обра
зованія разсматриваетъ средства развитія веѣхъ нашихъ силъ, 
на основаній самыхъ законовъ ихъ развитіяг то естественно, 
что она имѣетъ нужду въ наукахъ двоякаго рода. 

а) Съ одной стороны^ ота ігмѣетъ нужду въ тѣхъ отра
слях* естеетвозванія, которыя занимаются изслѣдаваніемъ строе-
нія и ждени нашего твдеснаго организма. Изъ нихъ для пе
дагогики важна преимущественно гигіева» 

£) Съ другой стороны, наука воепитательваге образова
ния ийѣетъ нужду въ в<жбш пѣкотарыхъ нравственных* 
науюъ. 

') Символу не то, что орудіе, напримѣръ, перо иди ружье, 
употребляелыя человѣкомъ. Орудіе не шгпетъ никакой внутренней 
связи съ тѣаъ, кто его употребляет*, тогда какъ символъ служитъ 
выраженіемъ его внутренней жизни, и притомъ, выраженіёмъ не 
какого-либо животнагѳ, непосредственпаго набтроенія, но и выра-
ботаннаго выспшыъ умственнымъ и нравствевньшъ развитіемъ, 
свойственннмъ человѣку и чуждым* животному. Смотр. Философ. 
Словарь, Кіевъ. 1876, Оимволъ, 
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И во первыхъ, для науки воепитательнаго образованія 
необходимо пособіе психологіи; потому что психологія разсма-
триваетъ закони послѣдовательнаго развитія и хода цроявленій 
психической жизни, a наука воепитательнаго образованія, кавъ 
выше сказано, не можетъ не сообразоваться съ этими законами. 

Во вторыхъ, она имѣетъ нужду въ тьхъ наукахъ и въ 
указаніяхъ со сторони тѣхъ отраслей культурной жизни, въ 
которыхъ разематриваются самыя цѣли челоѵѣческой жизни, 
т. е., тѣ цѣли, къ которымъ должна направлять СРОЮ систему 
средствъ и наука воепитательнаго образованія. 

Такъ-какъ самыя цѣли человѣче<кой жизни выражаются 
въ двоякой формѣ—общей или отвлеченной, идеальной и по
ложительной, то и два рода наукъ нравственныхъ илн знаній, 
касающихся нравственной жизни человѣка, необходимо имѣть 
въ виду въ ваукѣ воепитательнаго образованія. Для правиль
ная» объясненія цѣлей перваго рода, необходима Иѳика і) 
или нравоучительная философія; для примѣненія къ дѣлу цѣлей 
втѳраго рода̂  очень важно пониманіе гражданскаго общсжитія 
и народной жизни. 

Общимъ пособіемъ для педагогики со сторопы правиль-
наго пониманія цѣлей человѣчеекой жизни, служить религія. 

ІЬимѣч. Отъ преимущественна го вниманія къ" одпимъ 
или другимъ сторонамъ человѣческой жизни, происходятъ нѣ-
которыя несходства и въ направленій педагогики и иедагоги-
ческихъ школъ, обыкновенно разематриваемыя въ исторіи 
педагогіи. 

б) Труднѣе отвѣтъ на другой вопросъ—о возможности 
педагогам и о степени ея научнаго и практическая значеній, 

а) Возможность педагогики или науки воепитательнаго 
образованія основывается на возможности развитія и совершеп-

') Иѳика или по другому чтенію, Этика происходить отъ 
треческаго слова rftos (иѳосъ пли эгосъ) нравъ. 
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ствованія человѣческой природы усиліями его разума и воли. 
Е^ли естествозааніе признаетъ, что и геологическими процес
сами вырабатывались лучпііе типы живѳтннхъ и раетеній и 
приготовились условія для сущеетвовавія человѣка, то тѣмъ 
болѣе имѣемъ основаніе полагать, что подобное совершенство
вана должно продолжаться и въ жизни человѣчества; а наука 
воспитательнаго образованія представляєм средства къ тому, 
какъ первое, приготовительное звѣно этого цѣлостнаго обра
зованія и совершенствования человѣка. Если съ одной етороны, 
и видно, что силы, данныя человѣку отъ природы, оказываютъ 
своеобразное вліяніе на сознательно» и свободное употребленіе 
ихъ; то, ^съ другой стороны, нельзя сомніваться и въ томъ 
что правильвымъ вліаніемъ сознанія и нравственной воли мо-
жво значительно вліять на улучшение сампхъ этихъ сѵлъ, не 
только въ каждомъ человѣкѣ порознь, но и въ цвлой генера
цій народа 

• Р) Значеніе педагогики, и во первыхъ научное. 'Нельзя 
отрицать, что по матеріалу, заимствуемому изъ вѣкоторыхъ 
частей естествознанія, изъ психологіи, изъ нравоучительной 
филѳсофіи и изъ другихъ отраслей образованія, наука воспи
тательнаго образованія имѣетъ зависимый и собирательный 
характеръ. Ръ этомъ отношеаіи, она отчасти сходна съ 
географією. 

Тѣмъ не менѣе, эта наука не лишена научнаго и осо
бенно образовательнаго зпаченія; потому что въ ней система
тически сосредоточивается разсмотрѣніе всѣхъ средствъ того 
образоканія, которое служвтъ исходнымъ началомъ для обра
зованія и самообразовавія каждаго человѣка въ жизни. 

Кромѣ того, приспособляя всю систему образовательныхъ 
средствъ къ возможно-лучшему развитію всѣхъ силъ воспиты-
ваемыхъ субъектовъ. эта наука знакомить вмѣстѣ съ сосгавомъ 
и развитіемъ этихъ силъ, свойственныхъ человѣку, т. е., имен
но ведетъ человѣка къ самопознанію и самообразовавію. 
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у) Могутъ, быть и нѣкоторы# ведоумѣвія касательно об
разовательная значенія педагогики. Но они собственно только 
ограничивают^ но нисколько не уничтожаютъ этого ея значеній. 

а) Могутъ сказать, тао педагогика ничего не приносить 
для образованія человѣка, такъ-какъ она только придержи
вается естествеяааго развитія человѣческахъ силъ.—Но въ 
этомъ возраженіи забыто, что развитіе данныхъ намъ отъ при
роды сидъ совершается не иначе, какъ подъ вліяніемъ знѣш-
вей среды; воспитательная же наука можетъ придать несрав
ненно болѣе обилія, приспособленности в порядка внѣшней 
средѣ, для образователышхъ цѣлей, въ сравненіи съ тѣмъ ея 
состояніемъ, которое, внѣ всякихъ воспитательныхъ мѣръ, 
дано случайно и въ хаотическомъ безпорядки, ни къ чему 
цѣлегообразно не ведетъ и ничего вреднаго ае устраняете 

$') Нѣскоіько важнѣе то возраженіе, что наука вогпита-
тельнаго образованія не можетъ своими общими законами и 
общими средствами опредѣлить съ точностію, какъ именно 
должно дѣйствовать на воспитываемое существо въ каждомъ 
данномъ случаѣ; такъ-какъ внутреннее настроеніе образуемыхъ 
субъектовъ бываетъ не одинаково, судя по нхъ темпераменту, 
возрасту, цредварительнымъ впечатлѣеіямъ и т. д. 

Это возраженіе имѣетъ много вЬрнаго; 
Но, вопервыхъ, оно показываетъ только то что для воспи

тательно-образовательной дѣятельности нужно соединять съ 
наукою опыта и наблюдение; 

Во вторыхъ, что и самому опыту педагогическая наука 
много иособляетъ изображеніем-ь по крайней мѣрѣ главныхъ 
особенностей человѣческаго настроенія, зависящихъ отъ воз
раста, темперамента, и т д. и указаніемъ на полезныя при-
спобленія къ ннмъ. 

Словомъ, наука воспитательнаго образованія всегда бу
детъ имѣть важное образовательное значеніе и будетъ служить 
пеобходимымъ пособіемъ не только для образованія другихъ, 
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но и для сішообразовавія; тажъ-кавъ ова занимается не одни
ми средствами воснвтательнаго образовавія, но, что очень 
важно, и изображевіемъ того метаморфоза ,в ввутревшяго 
роста, которыя совершаются въ человѣкѣ, но мѣрѣ вліяяія на 
него науки н образовавія 

в} Но признавая 8наченіе науки воспитательна™ образо
вавія, мы должны не забывать, что и теорія и практика пе
дагогическая нмѣютъ свои вредѣлы. Эти вредѣлы бываютъ: 

а) сѳ^ стороны окружающей насъ среды; 
<зГ) физическіе—со стороны физической природы,—кли

мата, почвы, ироизведенШ земли и т. д. 
ff) нравственные— со стороны окружающих* насъ лицъ, 

со стороны общеетва, народйыхъ правовъ, обычаевъ и такъ д 
ТІ) культурные—хо стороны бо.іьигаго или меньшаго не

достатка въ произведеніяхъ искусства, науки, различных^ ви 
ДОВЪ ТеХНИКИ Я Т. Д. ХОТЯ И нелЬЗЯ СЬ рѢшИТеЛЬНОСТІЮ J T ' 

верждать, что только п.-лное обиліе культурныхъ средствъ во-
спнтательнаго образовавія всегда ведешь ка. соотвѣтственннмъ 
успѣхамъ въ результате. 

. '£) Со стороны внутренней, т. е., со стороны такъ пазы-
ваемыхъ способностей воспитываемых^ субъектовъ, воспита
тельное образование также шжетъ встрѣчать нѣкоторые вре
дны. Некоторые, весьма впрочемъ вемвогіе пемхоіоги-пе-
дагоги, полагала что первоначально у всѣхъ людей способно
сти одинаковы і); но руководствуясь научными изи?лѣдов&ніяма 

]) Напрпм. Браубахъ; но его доводы не имѣютъ сады-, по
тому что слашкомъ отвлеченны п имѣючъ м> виду человѣаа отвле-
чеиваго и какъ бы мегафизвчесваго. Главный дов>дъ у Буаубаха, 
въ пользу одинаковости способностей у всѣхъ людей, тотъ, что 
всѣ лю;и по идеѣ одинаковы. Главное сочинеиіі Браубаха; Fun -
• d a m e n t a l l e h r e der P a d a g o g i k , 1841, см. AUgem. Pada-
gogik, Dr. Heinr. Gva£e, Lpz., 1845, ІІ-ой т., стр 412. 
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и особенно показаніами наблюдевія и опыта, трудно не со
гласиться, что и въ этом о отноюеніи, т. е., со стороны спо
собностей, воспитательное образованіе встрѣчаетъ неодинаковы» 
данныя въ воспитываемыхъ субъектахъ для достиженія цѣли2). 

Но всѣ эти предѣлы, ограничивающіе силу воспитатель-
наго образованія,— общи съ предѣлами всякаго образованія и 
всякой человѣческой дѣятеіьности; потому то и существуетъ 
культурная дѣятельность вообще, и въ частности дѣятелъность 
воспитательная образованія, чтобы по мѣрѣ возможности одо-
лѣвать препятствія усовершенствованно человѣчества вообще и 
каждаго человѣка порознь. Дѣло—не въ предѣлахъ а въ воз
можности постепеннаго соверіпенствованія каждаго человѣка и 

*) До XIX вѣка вопросъ о такъ-называемнхъ способностяхь 
іуши, не смотря на различный наиравленія философіи съ саиыхъ 
древнпкь вреѵіенъ, былъ можно скѵзать въ оц.юиъ ноиженіи и во
все не былъ выясненъ. Обыкновенно психологи, какъ идеалисты, 
такь и реглисш, тоіько ііерзч.іслячн гоюсловио эти способности 
душа, нанримЬръ, способности преде ґавлені я, памяти, воображенія, 
разеучча и т. д., какъ будто каждая изь нихъзаранве существует г» 
въ душѣ, какъ книги въ шііаН» °\а& подів другой; по вовсе не 
обращай вийманій ни на віугреннюю связь способностей съ са
мою натурою души, какъ-бы ни чюііимага ее та, или другая пен-
хоюгическая шкоіа (качъ простое лц и нерачрушаемое существо 
яли какъ отвлеченность [наірим. у Гелміеція], ни на внутреннюю 
связь и послѣдоватольность ихъ, ни, начонецъ! на емыс.іъ какь 
каждой способности, такъ и цѣлаго ряда, цѣлой ихъ системы. 

Вь XIX вѣкѣ сразу поднята этогъ вопросъ и по крайней 
мѣрЬ значительно выясненъ. Но чтобы понятно быго разлнчіе 
между прежними взглядами па способности Души и новыми, и рі-
зультать отичъ взглядовъ вь отношеніи одинаковости ила нѳодв* 
наковостн ихъ у людей, нужно ішвть въ виду, что слово способ
ности можетъ имѣть два значеній: вопервыхъ, значеніе разінчныхь 
несходныхъ (при самомъ сходствѣ) отправленій души въ каждой 
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человечества. Если это совершенствованіе возможно, если исто-
рія удостовѣряетъ, что въ ней не подлежишь сомяѣнію совер-
шенствовавіе человѣка не только внѣшнее,—въ обстановке, во 
и внутреннее въ улучшеніи его хотѣній и дѣяяій, то и наука 
воспитательнаго образованія, н̂е смотря на свои границы, 
какъ одно *зъ вираженій и средетвъ человѣческаго образованія, 
внолнѣ удерживаетъ свое важное значеніе* 

Но и помимо широваго вопроса о прогрессивномъ дви-
женіи человѣчества, наука воспитательнаго образованія очень 
важна, содѣнствуя приготовленій) каждаго человѣка къ .жизни 
и возможному развитію его способностей. 

III. 

Составь науки воспитательнаго образованія. 

Каждая наука, составляя отдѣльное звЬпо въ системѣ 
наукъ. въ то же время есть систематическое цѣлое, также со* 
стоящее изъ звѣньевъ или частей и имѣющее свой соггавъ. 

способности порознь—въ представленій, воображенга, разсудкѣ и 
т. д.; эго—какъ-бы качественная сторона способностей; во вторыхъ, 
значеніе сгепенп силы, какъ естественной, данной отъ природы, 
такъ и пріобрѣтенной упражненіемъ. Эю—какъ-бы количественная 
сторо'на тѣхъ же способное гей души, или то, что мы называемъ 
даровитостію. 

Въ XIX вѣкѣ, можно сказать, было два главныхъ направле
ній психологіи въ рѣшеніи перваго вопроса, т. е., вопроса о про-
исхожденіи и значенні различныхъ способностей души. По однимъ 
(германскіе идеалисты перваго тридцатилѣтія XIX вѣка), на спо
собности души нужно смотрѣть, какъ на разіичныи послѣдові-
телышя функцій, въ которыхъ послѣдовательно развевается и вы-
ражаеіся одна общая функція или одинъ общій процессъ созна" 
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Состав* главных* частей науки воспитательного образо
вания должеаъ опредѣлиться самою задачею ея, точио также, 
вакъ вѣтви дерева развиваются изъ зерна и оиредѣляются 
свойством* зерна. 

Задача науки вѳепитательнаго образована, какъ мы уж« 
знаемъ, состоит* въ систематическом* начертаніи средствъ 
разввтія одних*—недоститшихъ зрѣлости, помощію других*— 
зрѣдыхъ, или под* вліяніемъ приспособленной к* тому обра
зовательной среды. Естественно, чтсг для выполневія это за
дачи педагогики, необходимо раздѣлить ее на двѣ части: въ 
первой—разсматривается развитіе психофизических* сил* че-
ловѣка и приспособленное к* этому развйтію и содѣйствую-
щее ему вліявіе восиптательнаго образованія; во второй са
мая среда и органы воспнтательнаго образованія, 

Къ этим* двумт частям* общей науки воспнтательнато 
образованія можно присоединить: во первыхь, краткое раз-
сыотрвиіе нѣкочормхъ главных* особенностей со сторопы об

ильной душевной жазни; тлкпмъ образом*, способности получилп 
иной смысл*: выяснилась и связь способностей с* общим* процес
сом* душевной жизни и взамная связь м^жду ними. По другим* 
(Гербартъ, Бенеке), эти способности вовсе не имѣютъ внутренней 
связи с* самою дѣятельною натурою души, какъ какія-нибудь ея 
огиравленія, но происходят* оіъ-того, что, под* вліяніем* влѣш. 
них* в іечатлѣній и упражнеаій, образуются, говоря вакъ можно 
общѣе и проще, рачличныи несходные сочетанія п соотношенія 
между' нредсіавіеніями сами собою, какъ-бы механически; а эти 
различяыя сочетанія между представленілми MFJ И называем*'от
дельными способа >стями. 

Какой-бы изъ этих* двух* взглядов* на происхожденіе раз
личных* способностей души мы ни приняли, всѣ онѣ, под* влія
ніем* внѣшнихъ вііечатлѣиій слабѣе или сильнѣе, мало-яо-малу 
обозначаются въ каждом* человѣкѣ. 
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разуемахъ, требующія вѣвоторыхъ видевзмѣненій и со сто
рона вѳеяитательнаго вбразованія; во вторыхѣ, краткую исто-
рік> ведагогіи і), Іїсторія дацагогіи объяснить намъ noeretfeif 
ное совершенствовав!© теорій и практики педагогической н ио-
едѣдовательный рядъ перемѣнъ въ ея направленійхъ, въ ко-
торомъ постоянно отражалось историаеское движеніе и всей 
культуры. 

Литература, 
Педагогика, въ гмыслѣ полнаго систематическаго ученія 

о воеігатательномъ образованін, произошла, подобно МЙОГИМЬ 

другвмъ наукамъ, довольно ноздно—во второй аоловинѣ нро-/ 
шлаго столѣтія; но воспитавіе человѣва и въ древности обраі 
щало на себя вниманіе людей мыслящихъ. ' 

Между древними народами, преимущественно греки и 
отчасти рпмляве заслужнваготъ вниманіе своими понятіами о 
воспитаніи. 

Изъ греческихъ писателей, обращавшихъ внішаніе на 
воспитаніе, преимущественно извѣстны Платонъ п Аристотель2), 
затѣмъ КсеяофоНтъ и Нлутархъ. 

Цо другой вопросъ: въ одинаковой ли количественной мЬрЬ 
или степени силы онѣ обозначаются? То есть, при одинаковыхъ 
вліявііш, при одинаковой суммѣ упражневій, всѣ ли могли бы 
лвляться съ геніальнымъ производительнымъ «оѳбраженіемъ Пуш
кина, или только тѣ, у кого есть уя;е задатки высшей силы, выс-
ішіхъ размѣровъ производительна™ воображения? На этотъ-то во
просъ нельзя съ рѣшительностію отвѣчать положительно. 

і) Слово педагойя ыодано отличать отъ слова педагогика. Пе
дагогія означаетъ и теорію или науку, и практику педагогическую; 
тогда какъ педагогика можетъ означать только науку. 

2) ІІрішЬч. о педагогикѣ Аристотеля писали: Гедике, Орелли 
и Шульце; о педагопшѣ Платона—Каапъ; вообще о педагогикѣ 
гревовъ и рішлянъ—Гессъ. См. Allgem Pailagogik., Lpz. 1845, 
2-ter В., стр. 386. 
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Между римлянами извѣстны мыслями о воспитаніи Квин-

твлліанъ, Сенека а отчасти Цадеровъ. Мысли другихъ ѳбра-
зованны'хъ римлянъ или вовсе веизвѣстны, или сущеетвуютъ 
въ еамыхъ незначителыавдъ отрыввахъ. 

Платонъ издожилъ свои повятія о воспчтаяіи преимуще
ственно въ трактатахъ о гоеударетвѣ и о законахъ. 

Аристотель—въ Иѳгтѣ и Лолитикѣ. 
Кеенофонтъ—въ Еиропедіи (Кйрои хсиЛ>&&, libfr. ѴШ). 
Вообще эти древніе писахели класеическаго періода раз-

сматриваюгъ воспитательное образование преимущественно съ 
государственной точки зрѣнія и учевіе о немъ пріурочива-ютъ 
къ ученію о государствѣ. 

Плутархъ изложаЛъ свои мысли (сдѣдуя больше Плаїо-
пу) о воспиіаніи въ еочинеаіи о воспитвиіи дѣтей (кеді 
тса!.§ыѵ ауыу»)?), которое впрочемъ считаютъ подложнымъ. 

Цицеронъ излагалъ свои мысли о воспитаніи только слу
чайно въ своихъ философскихъ и риторическихъ сочиненіяхъ, 
имѣя въ виду преимущественно приготовление оратора. ' 

Квинтилліанъ говорить нисколько болѣе о воспитаніи въ 
римскомъ духѣ, но также имѣетъ въ виду преимущественно 
образованіе оратора. 

Сенека, одинъ нзъ рнмскихъ писателей, разсматриваетъ 
воспитаніе съ общей точки врѣнія, но безъ всякаго система-
тическаго порядка 1). 

Христіанскія вѣра сообщила болѣе широкое значеніе во
спитательному образованію выс'шимъ понятіемъ о назначеній 
человѣка, не ограничивая его жизни однимъ Гражданским!. 
общежитіемъг и тѣмъ самимъ способствовала болѣе широкимъ 

1) О недагогикѣ Квишилліана писали Андре, Гедике, Риди-
геръ. Мысли Сенеки о воспитавіп собраны и изложены Шульце, 
вь его: L. Annaei Senecae Paedagogica, 1809. См. AUgera. Pada-
gogik стр. 386. 
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началась, и науки 0 воспитательномъ образованіи, Но довольно 
долго и, въ иовыя вреашяа, даепно, до жонца 18- го вѣка. во
спитательное образование »е (надо предметам, осяовательваго 
научлаго изслѣдованія, Всѣ еоадаевіа, которыя, > в* аадгъ ле-
ріодѣ, относятся к% воспитательному, образованно, еостоятъ 
большею часті» изъ ншолъвьцъ юшиь ила учебниковъ и эн-
цнклопендій *), крайне скудныхъ и но содержанке, и по ке-
тоду, Сюда ОТВОСЯЇСЯ—то еочиненія, ЇО давлечевія изъ древ
них?, писателей ц сборника Маркіана Капеллы (г. 470), Бо-
эція (50')), Кассіодора (520), Исидора севидьсваго (Hispaienys, 
600) и, Адкуина (800). Сочивевія Рабава Мавра (&30) de 
іпзЫШНѳпе clericali (Colon,, 1532) и Вішц^нта Бове (1250) 
de erudiiiane filiorum regalium (Rosto.k, 1476) 2) касаются 
преимущественно обученія, и притош.—частваго. 

Въ 14, 1І> и 16 етолѣтіи, съ возникновеніемъ городовъ 
и (юеловіа граждаиъ, и особенно съ появленіемъ реформацій, 
стали обращать больше вниманіа на воспитательное образова-

!) Энциклопедия сост, изъ греческихъ словъ: еѵ въ, хихХос 
нруіъ xatSsia образовтіе, воспитательное образованіе, и буквально 
одначаетъ кратшй курсъ наукъ (конечно иявѣстныхъ въ тѣ вре
мена), излозкеиныхъ вь одной книгѣ, или въ одномъ сборникѣ. 
Элцвклопедіи стала входить въ употребленіе въ алекеандрійскомъ 
періоді. По причияѣ кряйняГо упадка обрааовааія, долгое время 
вь средпіе вїїка вся ученая и образовательпая литература состояла 
только в»ъ немногпхъ подобнаго рода сборниковъ, заключавшихъ 
йъ себѣ только нзвлеченія изъ древнихъ писателей. Эги сборники 
извѣстны также иодъ имепемъ S e p t e m a r t e s (семь наукъ или 
иекусстяъ) состоявіиихъ изъ двухъ частей—тривіума ( t r e s три 
и via путь дорога) и квадривіума. Къ тривіуму относило: грам
матику, риторику я діалектику, а къ квадрявіуму, какъ высшему 
курсу—музыку, ариѳметнку, геометрію и астрономію. Подробнѣе 
объ этомъ говорится -агь исторіи педаюгіи. 

2) См. Allgeffl. Padagogik, Dr. H. Grafe. 2-ter В стр 3s7—8. 
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Випеса, Веаядра, |>атнха (¥ !$Э§) и А т л й а К о а ^ в а ^ Ш ? ! ) 1 ) -

Ввееанадцатні вѣкъ ШсдуйсМйбгъ, по преамущеетву, нае-
ваніе юедагогичесваго »е только "ѣщ Ґермавт, ет|а»Ѣ власси-
чеаса$, йаяоолѣе отлатаіощеіея.о^уиавгйѳетііО-вбйййтадальяаго 
образования, но отчасти и gs. другихъ crpft^ajff, орабе&цо въ-
Aflrtrir и Франція, В* Г&риа^в, йѣ вачалош. 18 *вѣка roc-
подствввала такъ-ѣавывйема^ піѳтвсшчегеая 8) «ими а восяи5-
тавтя—ФраййР; а во вѴорой половив^ того же стодѢтйі фН-
лаптрёгЫчёская *і, оелоййвШя Вайедовниъ, гіоД* влйгаіеяг 
иачіалъ Ложйа и Русо. Вт* тоже время, незавйсвйй отъ уро-
мявушхъ іайлъ удачно продолжали дѣйствовать на педаго-
гдчеевш* «оирищѣ гуманисты % сосредоіючщадйііе все ой-

') См. вереччсденіе цедагогвческпхъ еочйненЩ этого #ер~іода 
въ вышеупомянутой: Allg Padagogtk, Греф*1, стр. 381—3$$. 

2) Датар. g4e*as благочестіе. 
3) Греч, фиш (ft^su) люблю я (ЩІЩЮПОС, (аѵ^атос) че~-

говѣкг, человЬколгобввая^ школа. 
"*) Отъ слова лауця. b u m a n i t a s человѣчноеть. Словомт. 

b u m a n i o r a , h u r a a n i o r e s , l i b e r a l e s a r t e s у рямлянв нгі-
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разованіе на изученіи древней классической литературы и эк
лектики 5) съ своимъ правиломъ: „все испытывать и выби
рать лучшее". Независимо отъ всѣхъ этихъ школъ дѣйствовалъ 
Песталоци, склоняясь впрочемъ отчасти къ понятіямъ Руссо. 
Песталоцци практическая педагогика во мвогомъ обязана но
вою жизнію и большею основательностію. 

Въ восемиадцатомъ столѣтіи было уже достаточное коли-
ьество еочиненій по наукѣ воспитательнаго образованія. Упо-
мянемъ только нѣкоторыя изъ нихъ, обращающія на себя вни-
маніе либо систематическимъ характером*, либо оригиналь-
ностію взгляда: 

Локка, Thoughts on education (мысли о воспитаніи) поя
вились еще въ 1693 году. Было переведено и на другіе евро
пейские языки. 

Руссо, Emile ou de l'education, 1 edit., Paris, 1762. 
Бокка, Lebrbuch d. Erziehungskunst, 1780. 
Миллера, Grundsatze einer weisen und christlichen Er

ziehungskunst, 2 ed., Gottingen, 1771; XX. Оба эти система-
тическіе курса педагогики составлены по началамъ піэтисти-
ческой школы Франке. 

Траппа, Versuch einer Padagogik, Berlin, 1780, соста
влено по началамъ Руссо и Базедова. 

Канта, Ueber Padagogik herausg. V. Kiflk, K6nigsb., 1803. 
Въ 19-мъ вѣкѣ, и особенно въ Германій, вышло такъ 

много систематическихъ курсовъ педагогики, что было бы 

зывалось почти тоже, что у насъ названіемъ изящныхъ иекусствъ, 
и отдѣлялось отъ нпзшихъ а г t е s, отъ ремесл*. Словомъ huma-
n i t a s также иногда обозначается сововуинооть^произведеншдревг 
ней классической литературы. 

6) Греческ. эйдего, єхХєуо, выбираю, съ выборомъ извлекаю. 
2 
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крайне затруднительно всѣ перечислять здѣсь. Приведемъ 
только болѣе выдающееся. 

Гербарта, Allgemeine Padagogik, aus d. Zweck d. Er-
ziehung abgeleitet, Getting., 1806. 

Стефани, System d. offentlich. Erziehung, ed. 2-te, Er-
langen, 1813. 

Г-жа Неккеръ-де-Соссюръ, L'education progressive... Paris, 
1828. Etude de la vie des femmes. Были и другія педагоги-
ческія сочиненія Н. д Согсюръ. 

Шварца, Erzihungslehre in drei Banden, Lpz., 1829. 
Была и другія его педагогич. сочиненія. 

Гразера, Divinitat od d. Princip, d. einzig wahren Men-
scheuerziehung.. 2 vol., Bayreyth, 1830. Отличается религіоз-
нымъ направлевіемъ въ духѣ шеллинговской философіи и стро
гою систематикою. 

Нимейера, Grundsatze d P>ziehung. u. d Unterrichts... 
3 vol., 9-te Ed., Halle, 1834. Извѣстенъ и другими педагогич. 
сочиненіями 

Бенеке, Erziehungs-u.-Unterrichfolehre, 2 vol Berlin. 
Фрицъ, Esquisse d'un system complet d'instruction et d'e-

ducation et de leur histoire, Strasbourg, 1841 
Денцель, В. G. Einleitung in die Erziehungs-u Unter-

richtslehre, III Theil., Stutbgart, 1828. 
Браунъ, Ѳ., Cours theorique et pratique de Pedagogie et 

de Methodologie, III torn., Bruxelle, 1854. 
Вартель К., Schulpadagogik, Lissa, 1856. 
Розенкранца, Die Padagogik, als System, Konigsb. 1840. 

Написано въ духѣ гегелевской философіи. 
Вайца, Allgemeine Padagogik, Braunschweig, 1852; въ 

духѣ философіи Гербарта. 
Стоя (Stoy):'Encyclopaedie der Padagogik, Lpz., 1861. 
Шмидта, Dr Carl, Gymnasial—Padagogik...., Kothen, 1857. 
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Кромѣ систематическихъ сочиненій, есть много педагоги-

ческихъ словарей и періодическихъ изданій, особенно на нѣ-
мецкомъ языкѣ. См. вышеупомянутое сочиненіе Фритца, т. 1, 
стр. 108-112. 

Въ Россіи также не было недостатка въ педагогическихъ 
сочиненіяхъ, какъ переводныхъ, такъ и самостоятельны хъ, или 
ио крайней мѣрѣ составленныхъ подъ вліяніемъ какой-нибудь 
педагогической школы. Приведемъ здѣсь только нѣкоторыя за 
послѣднія четыре десятилѣтія. 

Нѣкоторыя замѣчанія о воспитаніи въ христіанскомъ го-
сударствѣ, М-ва, 1885.-

0 воспитаиіи дѣтей въ духѣ благочестія, М-ва, 1841. 
О системѣ наукъ, приличныхъ въ наше время дѣтямъ, 

назначаемымъ къ образованнѣйшему классу общества, сочин. 
доктора Ястребцова, М-ва, 1833. Ѳто—второе изданіе; первое, 
было подъ другимъ заглавіемъ. 

Новая библіотека для воспитанія, П. Рѣдкина, М-ва, 1847. 
Руководство къ педагогикѣ—rfo Нимейеру, А. Обо^овска-

го, Спб. 1835. 
Руководство къ дидактикѣ—по Нимейеру, А. Ободовска-

го, Спб. 1837. 
Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія, К. Ушинскаго, 2 

тома, Спб. 1869 года. 
Чтенія о воспитаніи, П. Юркевпча, М-ва, 1865. Его же, 

Курсъ общей Педагогики, Москва, 1869. 
Очеркъ практической педагогики, Фр. Диттеса, Спб. 1869. 
Руководство къ начальному обученію, изданіе 2-ое, Кіевъ, 

1871. 
Руководство къ воспптанію п ученію, Ф. Бенеке, ч. I и 

II, издано подъ редакцією Весселя, Спб., 1871 и 1872. 
Курсъ педагогики, М. Чистякова, Спб., 1876. 
Педагогическая психологія, II. Каптерева, Спб., 1877. 
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Начальныя Основаиія Педагогики, И, В. Евстафьева, II 
вып., С. П.Б, 1880. 

По педагогической" журналистикѣ на русскомъ языкѣ, 
можно упомянуть, вромѣ существовавших^—Педагогическій 
Вѣстнжъ и Журналъ для воспи^танія: Народная школа, изд. 
Ѳ. Н. Мѣдникова, Семья и школа, Ю. И. Симашко, Воспи~ 
таніе и обученіе, Е. Бороздиной. Женское образование. См, 
обстоятельный свѣдѣнія .о педагогической литературѣ въ Рос-
сіи—-Систематический обзоръ русской народно-учебной лите
ратуры, Спб. 1878. См. еще Журнала М. Народ. Нросв , 1855, 
кн. 4, апрѣль, стр. 64—78, и Г. Н. Пескова, Сборникъ пе-
реводовъ по педагогикѣ, дидактикѣ и методологій, II тома, 
Спб., 1872. 

—«з*-Э®&®-<э-



1. 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я , 
воспитательное образованіе, рассматриваемое отдельно отъ 

среды воспитай. 
Для разсмотрѣнія воспитательнаго развитія психофизиче-

скихъ силъ человѣка и способовъ содѣйствія ему, нуяуао сперва 
выяснить самую общую черту развитія свойственныхъ ему 
нравствепныхъ силъ. Тогда намъ понятно будетъ раздѣленіе 
этой первой части на два отдѣла и взаимное отношеніе 
между ними. 

а) Нравственное или внутреннее развитіе человѣка есть 
развитіе свойственного ему сознанія и самосознанія; а съ раз-
витіемъ правильнаго сознанія и самосознанія неразрывно со
пряжено уже и правильное понятіе каждаго человѣка онрав-
ственномъ значеній его жизни, объ отноіпеніи его къ обще-
житію, объ отношеніи его нравствен ныхъ силъ къ окружаю-
щимъ его и даннымъ ему физическимъ силамъ, словомъ; всѣ 
тѣ нравственный черты, которыя сообщаютъ человѣку высшее 
значеніе въ сравненіи съ другими низшими произведеніями 
природы. 

Но изъ чего слагается сознательная человѣческая дѣя-
тельность и какъ она возможна? Съ отвѣтомъ на этотъ во-
просъ будетъ понятно, на что воспитательному образованію 
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предстоитъ обратить вниманіе для достиженія цѣли, для до
ставления воспитываемому правильнаго и возм^лшо-лучшаго об-
разовэпія, и за тѣмъ, способности къ самодѣятельности и къ 
самообразованію. 

Оознаніе или сознательность, на какой бы степени она 
ни была, слагается изъ субъекта и свойственныхъ ему силъи 
объекта или изъ представленій и понятій объ окружающихъ 
насъ вещахъ, объ окружающемъ насъ мірѣ. 

б) Естественно, что, примѣняясь къ этому составу созна-
нія и сознательной деятельности, воспитательному образованно 
предстоитъ обратить вниманіс, во первыхъ, на развитіе свой
ственныхъ человѣку силъ, во вторыхъ, на сообщеніе воспи
тываемому основныхъ систематическихъ свѣдѣній о человѣкѣ 
и объ окружающемъ насъ мірѣ. Таково самое общее основаніе 
двухъ отдѣловъ первой части педагогики (т. е., науки воспи-
тательнаго образованія, разсматриваекаго внѣ его среды), а 
именно, ученія о воспитаны—въ тѣсномъ смыслѣ слова, и 
дидактики *). 

Раздѣленія первой части педагогики на эти два отдѣла 
требуетъ самое свойство и процессъ нашей сознательной дея
тельности. Существенная черта этой дѣятельности, а потому, 
и необходимое условіе ея процесса и развитія соетоитъ въ 
томъ, что въ основаній ея всегда лежитъ безъотчетно совер-
шающійся процессъ, будетъ ли онъ естественный, первона
чальный и отъ природы данный (первичный автоматизмъ 2), 
или пріобрѣтенный и усовершенствованный намѣреннымъ и 

*) Дидактика отъ греческаго дидаско (SiSaoxu) учу; дидак-
тикосъ (8і8ахтіхос) учительный, 8(.8ахт(.хчг] учительная, т. е , наука, 
TS^VTf), Є7и№ПГ|[А1ґ]. 

2) Отъ греч. (аито?) автосъ самъ, и манѳано ([xav r̂avo) изучаю 
(disco), учусь; автоматизмъ самонаученіе, самодвпжность; автома
тически*—самонаученный, самъ собою безъ ученія движущійся. 
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созиательнымъ упражненіемъ (вторичный автоматизмі). Оттого, 
какова бы ни была наша сознательная и отчетливая дѣятель-
яость, всегда ее сопровождаете базисъ безъотчетно-совершаю-
щихся движеній, дѣйствій, представленій и т д.; они идутъ 
въ связи съ сознаніемъ и параллельно сознанію. Въ тѣдѣ, 
это—всѣ отправленія, совершающаяся безъ участія нашей воли, 
или только отчасти зависящія отъ нея. Въ душѣ, это—ин
стинкты, чувства, влеченія, безъотчетное, какъ-бы автомати
ческое теченіе представленій, и т. д. Если развитіе нашихъ 
психофизическихъ силъ неупрочено твердо долговременнымъ 
упражненіемъ, переходящимъ въ навыкъ, то а сознательное 
успѣшвое употребленіе ихъ будетъ крайне ограниченно. ІІри-
мѣровъ этой истины такъ много, что и приводить ихъ было 
бы излишне. Здѣсь основаніе существеннаго значенія дисци
плины и ритмическаго образа жизни, иереходящаго въ навыкъ. 

Это-то свойство нашей сознательной и отчетливой дѣя-
тельности только подтверждаетъ необходимость раздѣленія пер
вой части педагогики на вышеупомянутые два отдѣла—ученіе 
о воспитаніи и дидактику или методологію. Потому что да
леко не всегда бываетъ гармоническое отношение между двумя 
сторонами нашей душевной жизни—сознательною и безъ уча-
стія сознанія, безъотчетно-дѣйствующею. Наука воспитатель-
наго образования къ тому и направляешь свои мѣры, чтобы 
водворить между ними гармонію и взаимное соотвѣтствіе. Мѣры 
воспитанія направляются преимущественно къ тому, чтобы 
данныя намъ силы были въ возможпо-лучшемъ состояніи, чтобы 
что-нибудь доброе и отвнѣ воспринятое ими въ собственную, 
живую функцію, превратило ее въ навыкъ, въ процессъ авто-
матическій; а обсчете, дѣйствуя прямо на познавательныя 
способности, сообщая въ послѣдовательномъ порядкѣ и въ си
стематической формѣ запасъ необходимыхъ свѣдѣній, удобнѣе 
достигаетъ цѣли, когда находитъ приспособленные къ тому 
Д; шевно-тѣлесные навыки. 

в) Связь между воспитаніемъ и обученіемъ. 
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Не смотря на вышеупомянутое отдѣленіе воспитанія (въ 
тфсномъ, смыслѣ слова) отъ обученія, внутренняя связь между 
ними постоянно существуете. Она оснрвывается на внутренней 
связи между мысдію и сердцемъ, между направленіями жизни 
и знанія, между душевнымъ настроеніемъ и происходящею от
сюда большею или меньшею успѣшностію обученія '). 

Забвеніе связи между воспптаніемъ иобученіемъ бываетъ 
причиною неблагопріятныхъ послѣдствій: или дурньшъ обуче-
ніемъ портятся самые добрые задатки воспитанія, или нао-
боротъ—отсутствіе хорошихъ навыковъ парализуетъ успѣшный 
ходъ обученія. 

I. 

Воспитаніе (въ тѣсномъ смыслѣ слова). 

а) Понятіе о воспитаніи. 
На основаній предъидущяго, подъ воепитаніемъ разу-

мѣется здѣсь преимущественно совокупность такихъ мѣръ, 
которыя употребляются воспитывающими для возможно луч-
шаго развитія въ воспитываеыыхъ душевныхъ и тѣлесныхъ 
силъ и необходимыхъ навыковъ, съ тѣмъ, что бы потомъ 
можно было съ успѣхомъ ими пользоваться, для отчетливаго 
и сознательнаго ихъ употребленія, кагсъ въ періодъ воспита-
тельнаго образования, такъ и потомъ, въ дѣлѣ собственная 
самообразованія, въ жизни. 

б) Раздѣленіе ученія о воспитаніи. 
Главнымъ и, можно сказать, единственнымъ предметомъ 

воспитанія можетъ быть только существо, способное къ само-
сознанію, къ самодѣятельности и къ самообразованію; потому 

') Связь между воспитаніемъ и обученіемъ разсматривается 
и въ началѣ втораго отдѣла первой части—въ дидактикѣ. 
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что эти именно будущія совершенства и еоставляютъ цѣль 
воспитательнаго образованія. А потому, воспитаніе прямо мо
жет* относиться только къ душевной жизни. Но такъ-как* 
душевный агента 1) входить въ міръ явленій и дѣйствуетъ въ 
немъ при помощи тѣлеснаго организма, какъ своего органа и 
символа, то естественно, что для возможно-лучшаго развитія 
душевныхъ силъ и способности имя пользоваться, необходимо 
обращать вниманіе и на правиіьное развитіе тѣлеснаго орга
низма, какъ органа души. Если мы и говоримъ о необходи
мости воспитательныхъ мѣръ къ правильному развитію тѣлес-
наго организма, то это нисколько не значитъ, что и въ са-
мо'мъ дѣлѣ возможно физическое воспитаніе въ собственномъ 
смыслѣ. Смыслъ физическаго воспитанія только тотъ, что въ 
систему воспитательнаго образованія входитъ и заботливость о 
развитш и сохраненіи физическихъ силъ въ человѣкѣ, какъ 
кеобходимаго и соотвѣтственнаго орудія душевнаго развитія. 

А. 

Физическое воспитаніе V 

а) На основаній предъидущаго, общая задача' воспита
тельнаго вниманія къ физлческимъ силамъ восиитываемаго 

') Отъ латин, ago веду, дѣлаю, a g e n s, дѣйствующій, 
дѣятель. 

3)ѵТакъ-какъ слушателям* достаточно пзвѣстны правила ги-
гіены, то мы ыожемъ ограничиться сачымъкраткимъочеркомъ этого 
отдѣла воспитательнаго образованія, придерживаясь въ немъ обще-
нринятыхъ рубрпкъ. Впрочемъ, и безъ того, этотъ отдѣлъ прохо
дится въ наукѣ воспитательнаго образованія кратко, какъ относя
щейся къ другой отрасли наукъ. Физическое воспитаніе иногда на
зывают* педагогическою ортобіотикою (Орїос ортосъ, правильный, 
{кос біосъ, жизнь). 
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субъекта понятна. Эта задача состоитъ въ такомъ сохраненіи 
и развитіи его физическихъ силъ, которое приготовило бы его 
тѣлесный организмъ, какъ соотвѣтственный органъ его внут
ренней жизни и внутренняго развитія. Значить, заботливость 
о сохраненіи и развитіи физическихъ силъ въ человѣкѣ, въ 
періодъ его воспитательнаго образованія, далеко нетождест
венна съ уходомъ за низшими животными. Въ уходѣ за жи-
вотнымъ имѣется въ виду только развитіе его физическихъ 
совершенствъ (тучности, ловкости, силы и т. д) ; а потому, 
они и служатъ орудіемъ цѣлей, которыя ставятся не самимъ 
животнымъ, но самосознательныМъ, личнымъ существомъ че-
ловѣка; тогда какъ въ человѣкѣ развитіе его физическихъ силъ 
получаетъ смыслъ только по нравственному употребленію ихъ, 
т. е. по такому употребление, которое сознаетъ человѣкъ, 
какъ принадлежащее ему, а не другому, какъ поставленное 
его собственнымъ человѣческимъ самосознаніемъ, какъ вызван
ное самостоятельно-сознанного имъ цѣлію звизни и своего при-
Званія. А потому, и уходъ за правильным* развитіемъ физи
ческихъ силъ человѣка долженъ быть такъ поставленъ, какъ 
того гтотребуетъ и будущая сознательная дѣятельность и са-
модѣятельность воспіітываемаго. 

Двѣ могутъ быть противоположныя крайности во взглядѣ 
на тѣлесный организмъ и отношеніе его »ъ душевной жизни 
въ человѣкѣ, и каждая изъ нихъ можетъ оказывать невыгод
ный послѣдствія въ теорій и практикѣ педагогической; одна 
крайность—это рѣшительный дуализмъ въ понятіи о душѣ и 
тѣлѣ, требующій совершеннаго невниманія къ тѣлесному ор
ганизму (иапримѣръ, у нѣкоторыхъ новоплатониковъ); другая 
крайность—это рѣшительный сенсуализмъ я матеріализмъ, ко
торый, при соблюденіи послѣдовательностй, можетъ оставить 
безъ вниманія недостатки, противоіюложяые предъидущему 
крайнему дуализму и потворствовать чисто-животнымъ инстинк-
тамъ въ человѣкѣ. 
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б) Главные пункты вниманія физическаго воспитанія и 
раздѣленіе его на части опредѣляются самымъ составомъ тѣ-
леенаго организма. 

Въ тѣлесномъ организмѣ различаютъ три системы от-
правленій—воспроизводительную (reproductivitas), раздражи
тельную (irritabilitas) и чувствительную или органъ чувство-
ванія (sensibilitas). Отсюда происходить и три главные пред
мета вниманія въ дѣлѣ физическаго воспитанія: сохраненіе и 
питаніе тѣлеснаго организма, мѣры къ развитію иукрѣпленію 
мышечной системы и къ сохраненію въ здоровомъ состояніи 
нервной системы, капъ органа чз'вствъ. Первую называютъ 
педагогическою діэтетикою (Staixa, vitae ratio, образъ жизни); 
вторую гимнастикою (уура?ы, ехегсео упражняю); третья не 
имѣетъ опредѣленнаго названій. Иногда ее называютъ сексу
альною (sexus) педагогією. 

а) Педагогическая діэтетика. 
Напіъ тѣлесный организмъ нуждается въ матеріалахъ 

питанія, для своего существованія и развитія, заимствуемыхъ 
отвнѣ. 

Средства, необходимыя для растительнаго организма: вла
га, воздухъ, температура, свѣтъ. 

Средства, необходимыя кромѣ предъидущихъ, для живот*-
наго организма: питанія, приготовляемыя изъ другихъ орга-
низмовъ, т. е., пища растительная и животная. 

Примѣч. Для свѣдѣнія объ этихъ педагогическихъ вопро-
сахъ полезно прочитать трактаты въ физіологическихъ курсахъ: 
о пищевареніи, дыханіи и.крови. 

Говоря о питаній, нужно имѣть въ виду, что правильное 
питаніе, и особенно если оно сопровождается нормально внут
реннею жизнію", имѣетъ очень важное вліяніе на усовершен-
ствованіе тѣлеснаго организма, не только единично разсматри-
ваемаго, но и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ. 
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Важное различіе между человѣкомъ и низшими живот
ными въ отцошеніи къ внѣшннмъ условіямъ жизни состоитъ 
въ томъ, что у человѣка есть относительное владычество надъ 
этими условіями. Оттого, человѣка називають иногда всеяд-
нымъ (въ огличіе отъ шготоядныхъ и травоядныхъ животныхъ), 
на томъ основаній, что онъ не ограничивается какимъ-нибудь 
однимъ родомъ пищи. 

На основаній вышеупомянутыхъ условій сохраненія и 
питанія тѣлеснаго организма^ педагогическая діэтетика обык
новенно обращаетъ преимущественное вниманіе на пищу и 
питье, сонъ и бодрствованіе, воздухъ и помѣщеніе и на одежду. 

а) Пища и питье. 
Въ отношеніи къ пищѣ, въ періодъ воспитательнаго об

разовала, нужно имѣть въ виду: качество пищи, количество 
ея, приспособленіе къ возрасту и періодическую правильность 
въ унотребленіи пищи. Еослѣднее, какъ замѣтилъ Песталоцци, 
можетъ имѣть вліяиіе не-только на здоровье, но и на характеръ. 

Питьемъ должна быть чистая, ключевая вода, какъ самое 
естественное питье. Питье и пища раздражающаго. свойства 
неумѣстны. 

(5) Сонъ и бодрствованіе. 
Для составленія общаго понятія о снѣ и бодрствованіи, 

какъ руководительнаго для педагогическихъ выводовъ, необхо
димы начала не только физіологическія но и психологическія. 

<ха) Со стороны физиологической, причины єна, повиди-
мому, не имѣютъ законченной оаредѣленности. Вообще къ фи-
зическимъ причинамъ сна относятъ необходимость восполненія 
убыли въ тѣлесномъ оргапизмѣ, истощаемомъ дѣятельностію 
и, кромѣ того, частнѣе, необходимость возобновлена тканей 
центральныхъ органовъ нервной системы, ослабляемыхъ и ис-
тощаемыхъ сознательною дѣятельностію во время бодрствова
ния. Значить, сонъ есть состояніе недѣятельности мозга, со
провождаемое питаніемъ его мозговой, нервной субстанцій. Это 
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подтверждается ие только многими яяяеніями, сопровождаю
щими сонъ, но и слѣдствіями его. Еъ тайимъ явленгямъ нужно 
отнести: состояніе возвышеннаго диханія, сердп,ебіеніе, крове-
обращеніе, оксидацію і) крови, выдѣленія, отливъ крови отъ 
мозга и пер«мѣну его цвѣта изъ красйоватаго въ бѣловагый 
и усиленіе питанія, которымъ завѣдываетъ симпатическій нервъ 
(nervus sympaticus). 

PP) Co стороны психической, причина сна должна заклю
чаться въ необходимости двойственнаго движенія душевной 
жизни—между перевѣсомъ то сознательного, то безсознат&зь-
наго ея . состоянія, или иначе, между состояніемъ однимъ, 
когда ея силы направлены во внѣ, къ воспріятію впечатлѣній 
изъ внѣшняго міра и къ занятію ими, и состояніемъ другимъ, 
когда она отвлекаетъ свои силы отъ вниманія къ чему-то 
внѣшнему, разнообразному и сосредоточпваетъ ихъ въ себѣ, 
въ своемъ слитномъ внутреннемъ единствѣ, съ перерывомъ со-
общеяія съ внѣшннмъ міромъ. 

Большая опредѣленность отчетливаго, сознательно-бодрст-
веннаго состояиія въ человѣкѣ, нежели у животныхъ, ведетъ 
и къ болѣе рѣзкому отдѣленію сна отъ бодрствованія и къ 
большему количеству сна у человѣка, нежели у низшихъ 
животныхъ. 

Но было бы мало сказать, что сонъ важенъ въ психоло-
гическомъ отношеніи только по отдыху душевныхъ силъ во 
время сна. Важность єна въ психологическомъ отношеніи — 
морфологическая; потому что во время сна Всѣ перцепція, 
представленія и понятія, воспринятая въ теченіи бодрствен-
наґо* состоянія, крѣпче усвоиваются, и каждое порознь, и въ 
своей оргавической связности. 

На психологическомъ и физіологическомъ значеній сна 
основываются и нѣкоторыя выводы науки воспитательнаго об-

') Окисленіе (о£и$ острый кислый). 
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разованія; такъ напримѣръ, что въ мдаденчествѣ, или 
вообще во время роста, нужно большее количество сна, не
жели въ зрѣломъ возрастѣ, что въ дѣтскомъ воврэстѣ неумѣ-
сгны не только занятія, но и забавы за полночь, наконецъ, 
что заучиваемое свечера гораздо лучше усвоивается, если по
вторено еще поутру. 

Приховокупимъ еще, что возможенъ сонъ не только пол
ный, но и какъ бы частичный, когда, напримѣръ, одиимъ чле-
намъ гѣла, утомленнымъ какою-нибудь работою, даютъ отдыхъ 
и уоотребляютъ для дѣла другіе члены. 

Но если для успѣшной бодрственной дѣятельйости ну-
женъ хорошій солъ, то и наоборотъ, для хорошаго сна нужна 
хорошая жизнь и сознательная, трезвая дѣятельность. 

•у) Воадухъ, свѣтъ и температура. Важность этихъ ус-
ловій такъ извѣстна, что нѣтъ нужды и распространяться о 
необходимости ихъ въ періодъ воспитательнаго образованія, 
когда тѣлесный организмъ еще формуется и имѣетъ особенную 
въ нихъ нужду. По причинѣ этой важности воздуха, ему 
даютъ названіе— pabulum vitae 1). Причина этой важности его 
для жизни, и особенно въ періодъ роста, заключается въ томъ, 
что воздухъ вліяетъ на іфовь и посредствомъ крови на пита-
ніе тѣла и на возобновленіе всѣхъ тканей, изъ которыхъ оно 
состоять. 

8) Кромѣ предъидущихъ уело вій, необходимы еще удоб
ство, чистота и порядокъ въ помѣщеніи, хотя бы оно было 
очень просто. Чистота и порядокъ имѣютъ и психическое зна-
ченіе; потому что ими незаметно вносится и во внутреннюю 
жизнь -въ составъ перцепцій, представленій, и понятій строй 
и порядокъ, и устраняется въ нихъ хаотическій безпорядокъ 
и смѣшенность. 

') Пастбище жизни. 
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s) Касательно одежды въ періодъ воспитательна™ обра-
зованія нужно имѣть въ виду: 

Физическое назначевіе одежды, то есть, чтобы одежда 
предохраняла отъ вреднаго вліянія стихій; требованія эстети
ческая, чтобы одежда не была уродлива и безобразна; 

Наконецъ, необходимо имѣть въ виду неумѣстность изы
сканной одежды, развивающей тщеславіе; это—нравственная 
сторона одежды. 

б) гимнастика. 

Второй предмета вниманія со стороны воспитательнаго 
образованія составляетъ гимнастика, какъ средство укрѣпленія 
и развитія въ человѣкѣ мышечной системы, которая служитъ 
орудіемъ движенія и, вмѣстѣ съ чувствомъ, составляетъ отли
чительную принадлежность животнаго организма. Для соста
вления понятія о гимнастикѣ вообще, и въ частности о педа
гогической гимнастикѣ, достаточно будетъ обратить вниманіе 
на мышечную систему и на то вліяніе, которое она, по своему 
устройству и употребленію, можетъ оказывать на весь орга-
низмъ. Къ общему понятію о мышечной системѣ и ея значе
ній, мы присоединимъ еще краткія свѣдѣнія о еиетемѣ гимна-
стическихъ упражненій, о необходимости нѣкоторыхъ видоиз-
мѣненій въ гимнастикѣ женской, объ историческихъ судьбахъ 
гимнастики и наконецъ о внутреннемъ значеній гимнастики. 

а) Устройство мышечной системы. 
Въ человѣческомъ организмѣ и у большей части живот-

ныхъ ееи» два рода дпиженіВ: непроизвольных иногда назы-
ваемыя органическими, и произвольный. Орудіемъ иервыхъ 
служатъ мышцы, называемыя гладкими или органическими; 
орудіемъ вторыхъ—мышцы рубчатыя, называемыя иногда про
извольными. Эги-то послѣднія и составляютъ орудіе гимыасти-
ческихъ упражненій. 
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Мышцы, составляющая орудіе произволвныхъ движенійг 

прикрѣи.іены къ костямъ, движущимся на подобіе рычагОвъ. 
Онѣ состоять изъ мягкихъ, ^расныхъ и цараллельныхъ нитей 
или снурковъ, тѣсно сплоченвыхъ и одаренныхъ способности 
сжиматься или сокращаться и удлинняться или разслабляться. 
Но при сокращеніи мускула, масса его не уменьшается, но 
только при уменыпеніи его длины, пропорціонально увеличи
вается его толщина, при чемъ замѣчается въ немъ, быстрое, 
подобно молніи, волнообразное движеніе. Это-тѣ красныя нити 
тЬла, которыя по преимуществу называютъ мясомъ. 

Большая часть мышицъ расположена группами, и ири-
томъ такъ, что одна группа служить для одного извѣстнаго 
двцженія, а другая—для друга го. Отъ этой связи ихъ проис
ходить, что въ произведеніи многихъ по видимому простыхъ 
движеній тѣла, или даже какого либо спокойнаго положеній 
его, одновременно принимаетъучастіе нѣсколько ыышцъ и даже 
нѣсколько группъ ихъ. Такъ, напримѣръ, когда человѣкъ ле
жить на боку, то хотя это лежаніе происходитъ повидимому 
только по закону тяжести, безъ всякаго напряженія йышцъг 

одаако въ немъ всегда принимаетъ участіе значительное ко
личество ихъ. ОТТОГО-TQ происходитъ у насъ, даже въ покой-
номъ положеній, во время сидѣнья или- лежанья, потребность— 
перемінить одно иоложеніе тѣла на другое. 

Усталость тѣла происходитъ при продолжительности дви
жевій, или при продол жительномъ сохраненіи одного положе
ния, отъ двухъ причинъ: 1) отъ ослабленія энергіи нервовъ 
(нервы развѣтвляются въ мышцахъ и приводять ихъ въ дви
женіе) и 2) отъ матеріальнаго истощенія самыхъ мыпщъ. По
этому, для укрѣпленія ихъ нуженъ не только отдыхъ (какъ 
полный, такъ и отдыхъ однихъ мускуловъ, при деятельности 
другихъ), но и вознагражденіе матеріальной утраты въ мыш
цахъ, чрезъ пищу или внесете въ организмъ питательныхъ 
веществъ. Это вознагражденіе происходитъ прйґ посредствѣ 




