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1. Воспитание и обучение в 
странах Древнего Востока



Цивилизации Древнего Двуречья
• Шумер, Аккад, Вавилон, 

Ассирия
(IV тысячелетие до н. э. – IV в. до н.э.)



школа «эдубба» – «дом табличек»

• Почти в каждом городе 
Междуречья были школы, 
организовывавшиеся при 
храмах, и уже к Ш тысячелетию 
до н. э. число школ в 
Междуречье было 
значительным. По-шумерски 
школа называлась «эдубба» – 
«дом табличек» – и 
предназначалась прежде всего 
для подготовки писцов. В 
процессе обучения письму 
использовались глиняные 
таблички, на которых ученики 
писали заостренной палочкой 
(стилем). 

• В основном школы были 
небольшими, насчитывавшими 
20–30 учеников, с одним 
учителем, который создавал 
таблички-модели, дети 
переписывали их и заучивали 
наизусть. Методика обучения 
базировалась на многократном 
повторении. В крупных 
«эдуббах» (их называли 
«домами знаний») было 
несколько учителей письма, 
счета, рисования, много 
помещений для занятий и 
хранения табличек.



К I тысячелетию до н. э. складывается шумерский идеал 
образования: высокий уровень овладения письмом,
 составление документов,
 искусство пения и музыки,
 умение принимать разумные решения,
 знание магических обрядов,
владение сведениями из географии и биологии, математических 
вычислений.

 Школы открывались при храмах и дворцах, их посещали мальчики, 
девочки могли научиться письму дома у своего отца. Образование, 
получаемое в «домах табличек», давало возможность занимать 
управляющие посты.

 Ученики делились на младших и старших «детей эдуббы», 
обучение вел «старший брат» – учитель и контролировал «отец 
школы» – директор. Зарождались новые методы обучения – беседа, 
разъяснение, спор.
Постепенно к концу I тысячелетия школьное образование 
становится сферой влияния семей, которые столетиями из 
поколения в поколение передавали мастерство писцов. 



Древний Египет

IV 
тысячелетие 
до н. э. - IV 

век н. э. 



Древний Египет
• Первые школы в Древнем Египте появляются в Ш 

тысячелетии до н. э. Они были небольшими по числу 
учеников, за обучение в них взималась высокая 
плата. Школу посещали в основном мальчики из 
семей чиновников, жрецов, землевладельцев, 
зажиточных граждан, девочки чаще обучались дома. 
Обучение было индивидуальным, его 
продолжительность зависела от старания и 
способностей ученика. 



Древний Египет
• На начальном этапе 

обучения дети учились 
считать, читать и писать, 
на втором этапе 
происходила 
дифференциация: одни 
изучали музыку, 
литературу, грамматику, 
другие осваивали 
математику, третьи – 
основы ведения 
хозяйственной 
деятельности. Процесс 
обучения был рутинным 
и сводился к 
переписыванию и 
заучиванию стандартных 
текстов, поучений, 
примеров и т. п. 
Образование носило 
специализированный 
характер и считалась 
залогом успешной 
карьеры в будущем.



Древний Египет
• В Древнем Египте был 

достаточно высок 
уровень семейного 
обучения и воспитания, 
причем мужчины и 
женщины имели равные 
права в воспитании, 
грамотных людей было 
достаточно много среди 
всех слоев населения. 
Чтобы добиться 
послушания, в школе 
применялись самые 
разнообразные 
наказания, широко была 
распространена 
пословица: «У мальчика 
ухо на спине: чем больше 
бьешь, тем больше он 
слышит». 

• Обучение имело целью 
подготовку к профессии в 
зависимости от того вида 
деятельности, которым 
занималась семья. Уже в III 
тысячелетии до н. э. в Древнем 
Египте возникает институт 
семейной школы, при котором 
сын наследовал пост своего 
отца, при этом мастера могли 
брать в семью чужих детей и 
обучать их в процессе 
профессиональной 
деятельности.



Древняя Индия 
III тыс. до н.э. – III в. до н.э.



БРАХМАН

ВАЙШЬЯ

КШАТРИЙ

        ШУДРА

НЕПРИКАСАЕМЫЙ



В Индии сложилась особая кастовая 
система общественного устройства. 
Вплоть до V в. до н. э. в период индуизма 
воспитание и обучение в Древней Индии 
основывалось на идее, согласно которой 
каждый человек должен развивать свои 
нравственные, физические и умственные 
качества, чтобы органично вписаться в 
свою касту. Таким образом, 
воспитательный идеал имел различия в 
зависимости от касты: для брахманов 
(жрецов) необходимо было воспитание 
праведности и чистоты помыслов, для 
кшатриев (воинов) – формирование 
смелости и мужества, для вайшьев 
(крестьян) требовалось развитие 
трудолюбия, для шудры (слуг) 
предусматривалось воспитание 
послушания и исполнительности.



Воспитание и обучение в Древней 
Индии имело тесную связь с 
религиозными верованиями, было 
обязательным для высших каст, для 
шудры считалось достаточным умение 
читать, считать и писать. На уровне 
семейного воспитания 
систематического образования не 
предполагалось. Мальчики начинали 
обучение в 7–8 лет, их посвящение в 
ученики проходило в форме обряда 
упанаямы, но обучение чтению и 
счету начиналось за несколько лет до 
него. После прохождения упанаямы 
начиналось обучение у учителя, 
отношения которого с учениками 
складывались по модели «отец – 
дети»: ученики жили в доме у 
учителя, во всем повиновались и 
почитали его.



• К середине I тысячелетия до н. э. в 
Древней Индии выстроилась 
своеобразная система 
образования. На начальной 
ступени дети получали 
образование в семье. Сроки 
упанаямы для трех высших каст 
были неодинаковыми: для 
брахманов – 8 лет, для кшатриев – 
11 лет, для вайшья – 12 лет. 
Самым широким было 
содержание образования 
брахманов, которое длилось 
около 8 лет и могло после этого 
продолжаться еще 3–4 года. Оно 
включало в себя поэзию и 
литературу, грамматику, зачатки 
философских знаний, 
математику, астрономию. 
Следующим уровнем образования 
повышенного типа, которому 
посвящали себя немногие 
ученики, было обучение у гуру – 
особо почитаемого учителя.



Особенности буддийской педагогики и 
образования

• признается равенство прав представителей 
различных каст в образовании и 
общественной жизни.

•  школы открываются при буддийских 
монастырях

• одновременно существуют начальная 
религиозная «школа вед» и светская школа

• своеобразное представление о содержании 
повышенного образования, в которое 
входили Веды, Веданги, Упаведы 
(медицина, военное искусство, музыка, 
архитектура или науки о ремесле, логика, 
литература, языки

• терпимость к иноверцам
•  индивидуальное обучение, опираясь на 

результаты постоянного наблюдения за 
учениками

•  обучение и воспитание носило не 
авторитарный, а рекомендательный 
характер. 



Во II–VI вв. произошло возрождение 
индуизма, в результате чего образование 
приобрело практическую 
направленность. Сложилась 
двухступенчатая система образования:
 начальные школы (толь), где обучали 
счету, чтению и письму на санскрите и 
местных языках,
средние школы (аграхар), в программу 
обучения которых входили география, 
математика, языки, врачевание, 
скульптура, живопись и т. д. Большое 
внимание уделялось нравственному 
воспитанию



Древний Китай 



Традиции обучения в Древнем Китае 
базировались на опыте семейно-общественного 
воспитания. В основе школьного обучения 
лежало почитание старших, наставник 
воспринимался как второй отец. Первые школы в 
Древнем Китае появились в Ш тысячелетии до н. 
э., чуть позднее для их названия стали 
употреблять иероглиф «сюэ» (учить, учиться). Во 
II тысячелетии до н. э. школу посещали в 
основном дети состоятельных людей, главной 
целью школы было стремление научить их 
пользоваться иероглифическим письмом, это 
умение передавалось по наследству и 
распространялось очень медленно. Были 
изобретены волосяная кисточка и бумага, 
вследствие чего процесс овладения письмом 
упростился.



   КОНФУЦИЙ
 551 - 479 гг.    д.н.э.

В 15 лет  я обратил 
свои помыслу к 
учению.
В 30 лет – я обрел 
прочную основу.
В 40 лет – я сумел 
освободиться от 
сомнений.
В 50 лет – я познал 
волю Неба.
В 60 лет – я научился 
отличать правду от 
лжи.
В  70 лет – я стал 
следовать зову моего 
сердца и не нарушал 
Ритуала



Наибольшее влияние на развитие школы 
и педагогики в Древнем Китае оказало 
учение Конфуция (551–479 до н. э.), в 
котором особое внимание уделялось 
нравственному самосовершенствованию 
личности. Конфуций считал воспитание 
и образование необходимыми условиями 
развития общества. Идеалом воспитания, 
по Конфуцию, считается осознание 
человеком своего места в обществе и 
овладение «шестью искусствами» – 
церемониалом, музыкой, стрельбой из 
лука, ездой в колеснице, письмом и 
счетом. 



Со временем в Китае слова «конфуцианец» 
(последователь Конфуция) и «ученый» стали синонимами, 
вся ученость заключалась в знании его книг, которые 
должны были составлять основу обучения. 
Конфуцианство выработало особый тип образованного 
человека, который усердно делает служебную карьеру и 
гордится ею, повторяет старинные тексты, 
беспрекословно чтит нормы и правила поведения в 
обществе и семье.



2. Развитие педагогических 
идей в философии античного 

мира



• Античная культура зародилась 
приблизительно в Ш тысячелетии 
до н. э. и престала существовать в V 
в. В ее рамках получили развитие 
школьные формы обучения, 
появились новые типы школ, 
система образовательных 
учреждений, философами 
Античности были сформулированы 
идеи и концепции воспитания и 
обучения молодежи. В развитии 
воспитания и школы в античном 
мире выделяются несколько 
периодов.



Школы Спарты
• Идеал развития 

личности в Спарте 
(Лаконии) сводился к 
формированию 
мужественного, 
духовно сильного, 
физически развитого 
человека. Это было 
обусловлено 
объективными 
причинами: вся 
Лакония представляла 
собой военный лагерь, 
находящийся в 
постоянной боевой 
готовности из-за 
угрозы восстаний 
рабов (илотов) и 
непрерывных войн. До 
7 лет дети в Спарте 
воспитывались в 
семье.



Школы Спарты
• Государство с самого 

раннего возраста 
участвовало в деле 
воспитания мальчика-
спартанца, которого уже в 
первые дни жизни 
старейшины должны были 
признать годным или не 
годным к военной службе. 

• Молодежь до 30 лет в Спарте 
не обладала полнотой 
гражданских прав и 
воспитывалась под 
контролем государства. От 7 
до 15 лет-самый 
интенсивный процесс 
воспитания и обучения 
приходится именно на 
первый из выделенных 
периодов. С 7 лет все 
мальчики становились 
«общественной 
собственностью», их 
собирали в агелы – 
своеобразные 
военизированные 
интернаты казарменного 
типа, где они жили и 
воспитывались до 14 лет. 
Контроль над агелой 
осуществлял пайдоним 
(пайдоном) – представитель 
государственной власти, а 
непосредственное 
руководство – эйрены – 
юноши-спартиаты старше 15 
лет, проявившие умение 
руководить.



• Чтение, письмо, счет, 
музыка не являлись 
приоритетными 
предметами в содержании 
образования спартиатов, а 
их изучение было 
утилитарным (чтение и 
письмо – для того, чтобы 
составить военное 
донесение, музыка и 
стихосложение – для того, 
чтобы петь военные гимны, 
и т. п.). Особое внимание 
уделялось выработке 
лаконичной речи – 
способности кратко и точно 
изъясняться. Мальчики 
участвовали в ежегодных 
публичных состязаниях – 
агонах, в ходе которых им 
предстояло показать все, 
чему они научились. 
Первый период воспитания 
в 14 лет заканчивался 
большим агоном, 
включавшим мусические 
(музыка, пение, 
стихосложение и т. п.) и 
гимнастические состязания, 
а также испытание на 
мужество и выдержку – 
публичные сечения.



• Успешно прошедшие 
испытание юноши получали 
оружие, распределялись по 
отрядам и в течение года 
несли «испытательную» 
службу на территории всей 
Спарты. Задача воспитания 
мужественного и 
беспощадного воина 
решалась в процессе 
криптии – облавы на илотов, 
в ходе которой юношам 
разрешалось убивать самых 
строптивых рабов. 
«Испытательный год» 
заканчивался новым 
агоном, и подростки 
переходили в разряд 
эйренов, обязанностью 
которых становилась 
помощь в воспитании детей 
от 7 до 14 лет.



Афины

• Цель воспитания личности заключалась во всестороннем развитии 
духовных качеств и физических сил ребенка, отраженных в понятии 
«калокагахтия» – соединение всех возможных добродетелей внешней 
и внутренней красоты человека. До 7 лет мальчики воспитывались в 
семье, ориентируясь на идеал гармоничного развития. В раннем 
возрасте дети воспитывались матерью и кормилицами, с 4–5 лет они 
находились под присмотром раба – педагога (от греч. paidagogos). В 
переводе с греческого «пайс» означает «ребенок», «аго» – «веду за 
руку», позднее слово «педагог» приобрело значение «вести человека 
по жизни» и стало обозначать профессию наставника, учителя.



Афины
• С 7 лет дети поступали в школу. В Афинах 

сформировалась сложная система 
образовательных учреждений, которая 
носила двухступенчатый характер и 
включала различные типы начальных и 
средних школ. Учебные заведения в 
Афинах назывались дидаскалейонами и 
были частными и платными. Начальная 
ступень образования была представлена 
мусическими и гимнастическими 
(палестры) школами, которые позволяли 
решать в комплексе задачи 
всестороннего интеллектуального 
развития и формирования культуры тела. 



• Обучение в мусической школе продолжалось от 7 до 16 лет и включало 
литературу, искусство и науки, находящиеся, согласно греческой 
мифологии, под покровительством муз. Центральное место занимало 
обучение литературе, тесно связанное с музыкальным образованием. 
При обучении чтению применялся буквослагательный метод, 
сохранившийся в начальной школе вплоть до XIX в. Мальчики 
заучивали наизусть произведения Гомера, Гесиода, Эсхила, Еврипида, 
Софокла и других греческих авторов. Музыка преподавалась в 
неразрывной связи с обучением пению. В мусических школах 
подростки обучались четырем основным арифметическим действиям 
и началам геометрии, начиная с IV в. в программу обучения 
добавилось рисование. 

• .



• С 12 лет мальчик 
одновременно с 
мусической посещал 
гимнастическую 
школу под 
руководством учителя 
педотриба, где 
упражнялся в 
пятиборье: бег, борьба, 
прыжки, метание 
диска и копья. 
Приблизительно с 14 
лет обучение в 
палестре выходит на 
первый план, оттесняя 
мусическое 
образование.



• Средняя ступень 
образования в Афинах 
была представлена 
несколькими типами 
школ. Это прежде 
всего гимнасий 
(государственное 
учебное заведение 
повышенного типа) 
для юношей 16–18 лет, 
проявивших старание 
и достигших высоких 
результатов в 
обучении.

• . В этот период в Афинах 
было три гимнасия: 
Ликей, Академия, 
Киносарг, содержание 
обучения в котором 
преследовало цели 
дальнейшего 
совершенствования в 
гимнастических 
упражнениях и 
«гимнастике ума» в 
процессе обсуждения 
важных общественно-
политических проблем. 
Далее все юноши с 18 до 
20 лет должны были 
пройти двухгодичный 
курс в эфебии – 
государственном 
учреждении, целью 
которого была военная 
подготовка. Второй год 
посвящался несению 
службы на границах 
государства.



• Характерной 
тенденцией афинского 
образования, 
сложившейся к VI в. до 
н. э., стал процесс 
становления и 
развития 
философских школ 
(пифагорейской, 
эпикурейской, 
софистской и т. д.), 
которые давали 
возможность 
практиковаться в 
общественно-
политических и 
философских 
дискуссиях будущим 
политикам.

• Женское образование 
в Афинах не было 
развито и 
ограничивалось 
рамками семейного 
воспитания на 
женской половине 
дома – гинекее. Здесь 
от матери, кормилиц 
и других женщин 
семьи девочка 
получала 
элементарные знания 
чтения, письма, 
навыки игры на 
каком-либо 
музыкальном 
инструменте, пения, 
но в основном все 
время девочки было 
занято обучением 
рукоделию.



•  Эллинистический период в развитии античного 
воспитания и образования продолжался с III в. до н. э. по 

I в. до н. э. и характеризовался распространением 
греческой культуры на обширные территории. В этот 
период корректируется идеал воспитания: на смену 

героической личности приходит просвещенный, 
образованный, независимый в суждениях человек, 
носитель богатейшей эллинистической культуры; 

усиливается доля мусического образования за счет 
гимнастического.



• На начальной ступени образования расширяется участие 
государства в школьном деле, получают развитие 
государственные учебные заведения, которые все же 
остаются платными, но облегчается доступ детям 
свободнорожденного населения в школу. Поскольку 
литературное образование является важным элементом 
распространения эллинистической культуры, 
изменяются структура и содержание начального 
образования. Мусическая школа разделяется на два типа 
школ: элементарную школу грамоты с пятилетним 
сроком обучения (собственно мусическая) и 
грамматическую школу с усложненной программой и 
трехлетним сроком обучения. Само название 
грамматической школы связано с появлением новой 
дисциплины в преподавании – грамматики, в 
содержание которой входят наука о языке, знакомство с 
богатейшей эллинской литературой и культурой. 
Традиционно изучение литературы проходило с 
постижением основ музыки, пения, кроме того, в 
грамматической школе изучались математика и 
рисование.



• Гимнасии приобретают статус привилегированных 
учебных заведений и становятся доступны для 
юношества из зажиточных семей. Увеличивается 
число гимнасиев, целью образования в которых 
становится углубление и расширение знаний, 
полученных в грамматической школе. В программу 
обучения включаются литература, философия, 
риторика, музыка, математика, география; в 
преподавании используются дидактические пособия 
(географические карты, небесные глобусы), при 
учебных заведениях организуются библиотеки. 
Эфебия становится своеобразным учреждением 
повышенного образования с годичным сроком 
обучения. Военная подготовка здесь уступает место 
подробному знакомству с научными дисциплинами – 
грамматикой, риторикой, философией, 
математикой, физикой, этикой. Вместе с этим в 
эфебии продолжали упражняться в гимнастике и 
военном искусстве.



• Образование в Древнем Риме складывалось под 
влиянием эллинистической культуры и 
воспитания на базе сложившихся римских 
традиций. Рим был основан в 753 г. до н. э., 
пережил эпоху могущественной империи и пал 
под натиском варваров в V в. Во время раннего 
римского воспитания (VIII–III вв. до н. э.) молодежь 
получала образование в домашне-семейных 
условиях. Ответственность за результаты 
нравственного и гражданского воспитания 
возлагалась на отца, который привлекал сына к 
участию в общественных и трудовых делах. В V в. 
до н. э. возникают первые начальные 
элементарные школы – ludi (в переводе – игра, 
спорт, уклонение от работы), которые были 
частными и платными, давали начала знаний и не 
пользовались авторитетом, уступая уровню 
семейного воспитания.



• В период с III в. до н. э. по I в. до н. э. римское 
могущество распространяется на значительные 
территории, при этом образование начинает 
меняться под влиянием греческой традиции. 
Самым распространенным типом школы в это 
время была начальная элементарная школа, 
главной целью которой являлось обучение 
грамоте. Создание грамматических школ связано 
с возросшими требованиями к уровню 
образования и потребностью римской 
интеллигенции в овладении эллинской 
культурой. В грамматических школах изучались 
греческий и латинский языки, основы римского 
права, риторика. Ко II в. до н. э. в Рим проникают 
новые тенденции греческого образования, и для 
получения эллинского образования в семьи к 
влиятельным римским гражданам приглашаются 
учителя-греки. Появляется новый тип учебного 
заведения – школы риторов, где обучение 
ораторскому искусству шло на базе расширения 
знаний в латинской и греческой грамматиках.



• В целом в период с I в. до н. э. по II в. в Древнем Риме 
складывалась система образовательных учреждений, в 
рамках которой обучение мало чем отличалось от 
обучения в Элладе, но имело более прагматическую 
направленность. 

• Система образования состояла из нескольких ступеней:

 Начальное образование было представлено 
элементарными, или тривиальными, школами; они были 
частными и платными, но их деятельность 
контролировалась государством. Чаще всего в программу 
обучения таких школ входили чтение, счет, письмо; сроки 
обучения не были строго установлены. Школы посещали 
совместно мальчики и девочки.



• Средняя ступень образования была представлена 
грамматическими и риторическими школами для 
юношей.

•  Грамматические школы давали повышенный 
уровень образования, в них обучались мальчики 
от 12 до 16 лет. Содержание образования было 
представлено «семью свободными искусствами», 
которые в дальнейшем станут базовыми для 
формирования содержания образования на 
долгие века в европейской образовательной 
традиции. Эти «семь свободных искусств» 
включали в себя тривиум (грамматика, риторика, 
диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, 
астрономия и музыка), а их изучение было 
практико-ориентированным.

• Риторические школы предназначались для 
образования молодых людей старше 15 лет 
аристократического происхождения, желающих 
посвятить себя политической карьере или 
государственной службе. В школе практиковались 
диспуты при обучении риторике, изучались 
философия, музыка, математика, астрономия.



• . Заключительный этап образования будущий 
государственный деятель получал в своеобразном 
учебном заведении – коллегии юношества. 
Военная подготовка осуществлялась в легионах. 
Деятельность всех образовательных учреждений 
находилась под контролем государства, которое 
способствовало распространению образования и 
увеличению числа школ, выплачивало жалованье 
учителям.



Античная философия о воспитании, организации обучения, значении 
образования для развития человека. 

•  Демокрит (460–370 до н. э.) предложил 
развернутую теорию познания. В познании он 
выделял две разновидности знания: чувственное 
и рассудочное, причем, по мнению Демокрита, 
чувственный опыт лежит в основе рассудочного 
познания. Впервые в истории педагогической 
мысли Демокрит высказал императив о 
необходимости сообразовывать воспитание и 
развитие с внутренней природой ребенка 
(принцип природосообразности), которую он 
назвал «микрокосмом». Философ обосновывал 
важность семейного воспитания как значимого 
этапа в развитии ребенка, в котором пример 
родителей играет решающую роль. В обучении 
Демокрит выделял упражнение, основанное на 
сознательном интересе к изучаемому предмету.



• Один из родоначальников диалектики, древнегреческий 
философ Сократ (470–399 до н. э.), определял цель воспитания 
не как овладение совокупностью давно установленных 
моральных норм и нравственных правил, а как развитие 
мыслительных способностей человека. По мнению Сократа, 
каждый человек должен постичь такие истины, как верность, 
честность, правдивость, честь, дружба, мудрость.

• Достижение цели воспитания возможно через диалог, спор, 
беседу. Как учитель Сократ смог подняться на вершину 
педагогического мастерства, доведя до совершенства 
технологию нового по тем временам метода – диалога с 
учеником, или сократической беседы. Он впервые стал 
использовать в процессе обучения абстрактные понятия и 
индуктивные доказательства, заложил основы продуктивных 
методов обучения. В начале диалога задача педагога состояла 
в том, чтобы дать ученику увидеть проблему там, где он ее 
ранее не видел. Следующая часть сократической беседы 
называлась майевтикой (от греч. maieutike – повивальное 
искусство, в переносном значении – облегчение нахождения 
истины), когда педагог с помощью наводящих вопросов учил 
ребенка извлекать истину (ср.: «В споре рождается истина»). 
Наконец, в финале диалога формулировалось общее понятие 
или определение. Сократические беседы произвели 
революцию не только в обучении и воспитании, но и оказали 
огромное влияние на дальнейшее развитие философской и 
общественной мысли.



• Ученик Сократа, философ Платон (427–347 до н. э.) основал 
Афинскую философскую школу – Академию и проповедовал 
там всестороннее образование. Педагогические идеи Платона 
неразрывно связаны с его философским учением об особом 
интеллектуальном мире – мире идей. По мысли философа, 
цель воспитания состоит в развитии знания, постигающего 
гармонию между реальностью и творческой идеей, 
заложенной в человеке. Исходя из этого сущность познания 
заключается в «припоминании» вечных и неизменных высших 
идей, которые изнутри влияют на формирование человека. 
Таким образом, в педагогике впервые была поставлена 
проблема факторов, влияющих на развитие личности.

• Платон считал, что воспитание, направленное на гармоничное 
развитие духовных и физических сил, должно начинаться в 7-
летнем возрасте и заканчиваться в 16–17 лет. Юноша в 
возрасте от 16 до 20 лет должен посвятить себя военной 
подготовке, и только одаренные и достигшие выдающихся 
успехов в обучении молодые люди 20–30 лет должны 
заниматься изучением наук. Философ полагал, что в 
идеальном обществе государством должен управлять 
руководитель образования. Каждый человек обязан посвятить 
себя тому делу, к которому у него есть природные способности 
и склонности. Весьма прогрессивными были взгляды Платона 
на образование женщины, которое, по мысли философа, 
должно выстраиваться в той же логике и с тем же 
содержанием, как и образование мужчины.



• Крупнейший философ Античности, основатель 
Ликея Аристотель (384–322 до н. э.) с 343 по 340 г. до н. э. был учителем и 
духовным наставником Александра Македонского. Главной задачей 
общего образования философ считал сообщение ученикам 
фундаментальных неспециализированных знаний. Аристотель 
продолжил исследование проблемы факторов, влияющих на развитие 
человека, и выделил три их основные группы: внешние (окружающий 
мир), внутренние (силы, развивающие задатки) и целенаправленное 
воспитание. Цель воспитания состоит в развитии души, которая, по 
Аристотелю, имеет три вида: растительная (питание, размножение), 
животная (ощущения, желания) и разумная (мышление, познание). 
Таким образом, сама природа души требует всестороннего развития, 
проходящего в единстве нравственного, физического, эстетического и 
умственного воспитания.

• Впервые в истории педагогики Аристотель предложил возрастную 
периодизацию воспитания, выделил три периода и определил для 
каждого из них цели, содержание и методы воспитания. От рождения до 
7 лет воспитание должно осуществляться в семье, далее мальчики 
должны воспитываться в школе, причем их образование должно стать 
заботой государства. С 7 до 14 лет дети постигают грамматику, 
гимнастику, музыку, рисование, с 15 лет до 21 года – литературу, 
историю, философию, математику, астрономию.

• Идеи Аристотеля оказали огромное влияние на развитие 
педагогических взглядов в эпоху Античности и Средневековья, 
повлияли на эволюцию образования в целом.



• В древнеримской философии взгляды на воспитание и 
образование нашли отражение в трудах Марка Фабия 
Квинтилиана (42-118 гг., в некоторых источниках 
35–90 гг.), который, будучи практикующим педагогом и 
юристом, выстроил стройную методику обучения 
ораторскому искусству. По мысли Квинтилиана, 
образование должно быть государственным, школы и 
учителя должны находиться на содержании казны; цель 
воспитания состоит в формировании у человека 
гражданских чувств и свобод. М.Ф. Квинтилиан считал, 
что в содержание образования ритора необходимо 
включать греческий язык и литературу, философию, 
право, историю. В обязанности учителя входит умение 
вызывать у учащихся интерес к учению, стремление 
быть примером нравственного поведения и овладеть 
профессией на уровне педагогического мастерства. 
Педагогические взгляды М.Ф. Квинтилиана оказали 
большое влияние на развитие теории и практики 
образования в эпоху Возрождения.



Спасибо за внимание 
!


