
Образование, воспитание, 
педагогическая  мысль в 

эпоху Просвещения.



 Эпоха Просвещения приняла эстафету эпохи Возрождения и поднялась на новую ступень. Идеи
Просвещения оказались ориентиром, который брался в расчет их сторонниками и противниками при
реорганизации школы в XVII — XVIII вв. Движение Просвещения развивалось в соответствии с
национальными условиями. 

В Северной Америке прогрессивные педагогические идеи пропагандировали крупнейшие 
законодатели

Т. Джефферсон (1743 — 1826), Дж. Вашингтон (1732—1799), Б. Франклин (1706—1790), видевшие в
просвещении общества путь его преобразования.  
Т. Джефферсон полагал, что распространение просвещения послужит укреплению республиканских
институтов, и поэтому решительно выступал за всемерное развитие системы образования. Б. Франклину
принадлежала инициатива разработки плана обеспечения регулярного посещения неграми школ,
создания нового типа учебного заведения, где бы нашли выражение связи обучения с потребностями
науки и культуры. Верой в образование проникнуты слова Дж. Вашингтона: "Знание в каждой стране
служит самой надежной основой благополучия". 

Педагогическая мысль



Задача воспитания в эпоху просвещения — научить 
искусству жить с другими людьми, воспитать 
гражданина «чуткого к общественным бедствиям». 

ВОСПИТАНИЕ 



В рядах этого течения была блестящая плеяда 
выдающихся мыслителей, писателей, ученых. В XVIII 
в. появилось множество словарей по различным 
областям наук, среди них «Энциклопедия, или 
Толковый словарь наук, искусств и ремесел» 
французского философа материалиста Дени Дидро. В 
ней впервые объяснялись такие понятия как депутат, 
деспотия, конституция, привилегия и др. 
Энциклопедию стали читать все слои тогдашнего 
общества, она оказала существенное влияние на 
приближение буржуазной французской революции. 

Споры, которые мыслители эпохи Просвещения вели 
вокруг способов постановки и решения педагогических 
проблем, во многом были связаны с различными 
взглядами на природу человека, получившими 
распространение в то время. С одной стороны, 
обозначался общественный полюс «второй 
искусственной природы», даваемый человеку не от 
рождения, а возникающий в результате его 
общественной жизни, которая в идеале должна быть 
организована на основе разумного договора. С другой – 
обозначался «индивидуальный полюс природности», 
абсолютно естественный, как бы даваемый людям от 
рождения их телесной и психической организацией, 
которые, впрочем, должны быть развиты и 
реализованы. 



Джон Локк (1632-1704)
Англия - родина просветительства. Д. Локк - 
английский философ, просветитель, государственный 
деятель; в своих философ-ско-педагогических 
воззрениях отразил эпоху революционно-
демократических преобразований в Англии и 
интересы нового формирующегося класса буржуазии. 
Ф. Энгельс назвал Локка «сыном классового 
компромисса 1688 г. ». Он отстаивает социальные 
теории «естественного права» и договорную теорию 
происхождения государства.  

Главные средства воспитания: пример, среда, 
окружение ребенка, выработка привычек. 
Основа познания - чувственное восприятие 
(сенсуалистский взгляд). Кроме внешнего опыта 
существует и внутренний (рефлексия), обретаемый в 
акте мышления. Локк не отрицал естественных 
склонностей и индивидуальных особенностей детей, 
но считал, что девять десятых всех людей таковы, 
каковы они есть, только благодаря воспитанию. 
Цель воспитания: становление гражданина, 
формирование нравственного характера. Необходима 
не только подготовка к успешному ведению дел, но и 
осознание воспитанником гражданской 
ответственности, возможности приносить пользу 
стране, вести добродетельную жизнь.  



Шарль Луи Монтескье (1689-1755)
Ш. Л. Монтескье в «Духе законов» 
(1748) предложил заменить сословную 
школу системой демократического 
национального образования, 
воспитанием на идеалах 
конституционного государства. Его 
публикация положила начало борьбе за 
новые институты воспитания и 
образования.



Франсуа де Фенелон (1651-1715), Шарль 
Роллен (1661-1741)
Ф. дё Фенелон, Ш. Роллен - 
французские предшественники 
просветительства, отразили в своих 
произведениях педагогические идеи 
деятелей общины монастыря Пор-
Рояль, оплота янсенизма (движение 
янсенизма во Франции включало в 
себя борьбу за новую организацию 
школ, против практики иезуитской 
школы. Концепция приближается к 
идеям Р. Декарта о господстве разума 
над авторитетом) во Франции. Новый 
подход янсенистов к задачам школы 
опирался на философские идеи нового 
времени Р. Декарта. Организация школ 
была близка идеям Я. А. Коменского.
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привилегия и др. Энциклопедию стали читать все слои тогдашнего общества, 
она оказала существенное влияние на приближение буржуазной французской 
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Споры, которые мыслители эпохи Просвещения вели вокруг способов 
постановки и решения педагогических проблем, во многом были связаны с 
различными взглядами на природу человека, получившими распространение в 
то время. С одной стороны, обозначался общественный полюс «второй 
искусственной природы», даваемый человеку не от рождения, а возникающий 
в результате его общественной жизни, которая в идеале должна быть 
организована на основе разумного договора. С другой – обозначался 
«индивидуальный полюс природности», абсолютно естественный, как бы 
даваемый людям от рождения их телесной и психической организацией, 
которые, впрочем, должны быть развиты и реализованы.

ОБРАЗОВАНИЕ 



Немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571–1635) в число требований к
природосообразному образованию включал обучение на родном языке, 

необходимость 
педагогических знаний для каждого человека как условия счастливого 

существования. 
Ф. Бэкон выдвинул идею науки и образования как «наиболее радикальных средств 
морального, религиозного и политического обновления общества». В предложенной 
им программе исходным было исследование отношения человека к природе, а уже на 
основе этого – отношений между людьми. 
Ну и в завершение хотим сказать, что Споры, которые мыслители эпохи Просвещения 
вели вокруг способов постановки и решения педагогических проблем, во многом 

были 
связаны с различными взглядами на природу человека, получившими 

распространение 
в то время. С одной стороны, обозначался общественный полюс «второй 
искусственной природы», даваемый человеку не от рождения, а возникающий в 
результате его общественной жизни, С другой – обозначался «индивидуальный полюс 
природности», абсолютно естественный, как бы даваемый людям от рождения их 
телесной и психической организацией, которые, впрочем, должны быть развиты и
реализованы.


