
Великие педагоги средних 

веков и нового времени 



Эразм Роттердамский  — европейский ученый, 

философ Северного Возрождения, которого часто 

называют «князем гуманистов». Вошел в 

историю как критический исследователь текста 

Священных писаний и других религиозных 

текстов. Роттердамский Эразм, 

биография которого стала отражением 

культуры XV–XVI веков, снискал славу своими 

свободолюбивыми взглядами. 

Эразм Роттердамский  

(28 октября 1466 – 12 июля 1536 ) 



Эразм Роттердамский творил в самых разных областях: от теологии до педагогики. В педагогике и 

философии он выступает как христианский гуманист. 

 

Основополагающие идеи, на которых построена педагогика Эразма: 

• «людьми не рождаются, но делаются путем воспитания»; 

• «человеком делает разум»; 

•человек обладает свободной волей, и только поэтому возможна его 

моральная и юридическая ответственность; 

• выступал против всякого насилия и войн. 

 

Впервые в мировой педагогике показал воспитание как универсальное явление, как форму становления 

и развития человека. Вне воспитания развитие ребенка невозможно. Вся дальнейшая жизнь человека 

определяется воспитанием, полученным в раннем детстве. Вновь открыл для мировой педагогики 

такое явление, как Мир ребенка, Мир детства. В средние века фактически не знали мира детства! Все 

педагогические сочинения Эразма написаны с учетом детского возраста. 
 



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

 

Ребенка надо правильно воспитывать с самого рождения. Лучше, если это делают родители. Если 

они не могут это делать сами, то должны подобрать хорошего учителя и пригласить его в дом. 

Ребенку надо дать религиозное, умственное и нравственное воспитание: «Предмет детского 

наставления состоит во многих частях, из которых как первая, так и особенная есть та, чтоб 

младый дух занимался семенами благочестия, вторая —чтоб он любил и изучал свободные науки; 

третья — чтобы с самых первых лет немедленно привыкал к учтивому обхождению в свете». 

Надо помнить и о физическом развитии ребенка, заботиться о правильном режиме, умеренном 

питании, специальных занятиях и играх, но все должно быть в меру, без излишеств.  

 

                             Факторы, учитываемые в процессе воспитания ребенка: 

— возраст — не допускать ничего такого, что превосходит силы ребенка, даже игры; 

— склонности и способности ребенка воспитатель должен как можно раньше распознать, 

опираться на них, потому что человек легче схватывает то, к чему предрасположена его природа. 



Выступил на защиту ребенка, на защиту детства, что явилось принципиально новым в понимании 

детства и роли воспитания, новым в педагогике. Считал, что ребенок имеет право на правильное 

воспитание. Внутренний мир ребенка — это божественный мир, и к нему нельзя относиться с той 

жестокостью, которая царила по отношению к нему всюду. 

 

 Резко выступил против жестокости средневековой школы, которую называл «пыточной камерой», где 

«ничего не услышишь кроме шума розог и палок, криков боли и рыданий, неистовой ругани. Что другое 

может вынести ребенок отсюда, кроме ненависти к науке?». 

Его протест против жестокости по отношению к детям был величайшим актом гуманизма, 

положившим начало поиску форм воспитания, исключающих насилие. 



 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Воспитание является целью, обучение — средством, но главным в воспитании выступает 

правильно поставленное образование. Правильно поставленным образованием 

является классическое, в основе которого лежат латинский и древнегреческий языки и античная 

культура. 

Ребенку надо дать раннее научное образование. Начинать нужно с трех лет. Обучать сначала 

языкам, к которым малый ребенок очень восприимчив. Но учить надо играя. Эразм предлагает 

различные игры для обучения чтению и письму предупреждает, чтобы игры не были излишне 

сложными. 

Особое внимание при обучении детей нужно уделять тренировке памяти, т. к. от нее зависят все 

дальнейшие успехи ребенка в обучении. Требовал учитывать собственную активность и 

деятельность ребенка. 

В процессе обучения ребенок и воспитатель должны относиться друг к дpyгy с любовью, поскольку 

«первый шаг в обучении есть любовь к учителю». Выступал против наказаний, считая, что они 

противоречат свободной душе ребенка, калечат его. Необходимо, по мнению Роттердамского, 

«благородных детей учить труду, поскольку это не только полезно само по себе, но и может 

пригодиться в будущем, учитывая превратности судьбы человека». 



Религиозные произведения отличаются единством как религиозного, так и философского 

содержания. Учёным  разработаны пути совершенствования каждого человека в христианской 

вере. Выступал за домашнее образование не только для королевского сына, но и для детей 

простых граждан из-за суровости и жестокости средневекового школьного обучения. 

 

Постоянно напоминал учителям, что профессия воспитателя — наиболее важная в обществе, 

поскольку от труда учителя зависит его будущее. Поэтому сами воспитатели и учителя должны 

быть по-настоящему воспитаны, образованны и подготовлены к своему делу. 



Мишель де Монтень — французский писатель 

эпохи Возрождения, философ, гуманист и 

просветитель. Вошёл в историю как автор книги 

«Опыты», которая пользовалась большой 

популярностью среди образованных людей в XVI 

веке. Мишель де Монтень, биография которого 

тесно связана с просветительской деятельностью, 

был человеком передовых взглядов, 

чьё творчество намного опередило своё время. 

 

 Мишель де Монтень  

(28 февраля 1533 – 13 сентября 1592) 

 



В своей педагогической теории он выступает смелым и в высшей степени симпатичным новатором. 

Во главе её он ставит принцип возможно разностороннего развития. 

По мнению Монтеня, цель воспитания состоит в том, чтобы сделать из ребёнка не специалиста-

священника, юриста или доктора, но прежде всего человека вообще, с развитым умом, твёрдой волей и 

благородным характером, который умел бы наслаждаться жизнью и стоически переносить 

выпадающие на его долю несчастья. Этот отдел «Опытов» Монтеня оказал самое благодетельное 

влияние на всю позднейшую педагогику. Отголоски идей Монтеня можно найти и в педагогических 

трактатах Амоса Коменского и Локка, и в «Эмиле» Руссо, и даже в знаменитой статье Пирогова 

«Вопросы жизни и смерти». 



Развивающее обучение 
 

Подвергая сомнению различные обычаи и взгляды современного ему общества, Монтень высказывался 

против суровой дисциплины средневековых школ, за внимательное отношение к детям. Воспитание по 

Монтеню должно способствовать развитию всех сторон личности ребенка, теоретическое образование 

должно дополняться физическими упражнениями, выработкой эстетического вкуса, воспитанием 

высоких нравственных качеств.  

 

Многие мысли Монтеня были восприняты педагогами 17-18 вв. Так, идея приоритета нравственного 

воспитания перед образованием подробно развита Локком, а высокая оценка воспитательного влияния 

сельской среды и отказ от принуждения в обучении явились своего рода основой теории естественного 

воспитания Руссо.  



Главной идеей в теории развивающего обучения по Монтеню является то, что развивающее 

обучение не мыслимо без установления гуманных отношений к детям. Для этого обучение 

должно осуществляться без наказаний, без принуждения и насилия. Он считает, что 

развивающее обучение возможно только при индивидуализации обучения.  

 

В своей книге «Опыты» в главе «О воспитании детей» Монтень пишет:  

«Я хотел бы, чтобы воспитатель с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями 

доверенного ему ребенка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, 

предлагая ему изведать вкус разных вещей, выбирать между ними и различать их 

самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему 

самому. Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу чтобы он тоже 

слушал своего питомца». 



Здесь Монтень следует Сократу, который, как известно, сначала заставлял говорить учеников, а затем 

уже говорил сам.  

«Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но и смысл и самую суть его, 

и судить о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, 

объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит к множеству 

различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это».  

«Пусть его душе будет привита благородная любознательность; пусть он осведомляется обо всем без 

исключения; пусть осматривает все примечательное, что только ему не встретится, будь то какое-

нибудь здание, фонтан, человек, поле битвы, происходящей в древности, места, по которым проходили 

Цезарь или Карл Великий».  

«После того как юноше разъяснят, что же, собственно, ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, 

следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и, какую бы из этих наук он 

не выбрал, -- раз его ум к этому времени будет уже развит, он быстро достигнет в ней успехов. 

Преподавать ему должны то путем собеседования, то с помощью книг; иной раз наставник просто 

укажет ему подходящего для этой цели автора, а иной раз он изложит содержание и сущность книги в 

совершенно разжеванном виде.»  

В этом заключаются основы развивающего обучения педагогической теории М. Монтеня. 



Ян Амос Коменский  — чешский педагог-гуманист, 

религиозный и общественный деятель, писатель. Вошел в 

историю как основоположник педагогики, ставшей 

благодаря его стараниям самостоятельной 

дисциплиной. Ян Амос Коменский, биография которого 

тесно связана с системой образования, известен 

инновационными методами обучения, в частности, 

языкам. 

Ян Амос Коменский 

(28 марта 1592 – 15 ноября 1670) 



Педагогическая деятельность Коменского начинается складываться в ранние годы, во время того, как 

Коменский был священником, был написан первый труд «Письма к небу», создана антикатолическая 

книга «Разоблачение антихриста». Будучи ректором национальной школы, расположенной в городе 

Лешно, Коменский начинает работать над главным трудом всей своей жизни, состоящим из четырех 

томов, под названием «Великая дидактика». В «Великой дидактике» ученый пытается донести до 

общественности, что главнейшей наукой человечества является педагогика. Параллельно с работой над 

четырехтомником Коменский создает несколько трудов, отражающих эту же идею главенства 

педагогики – «Открытая дверь языков», «Открытая дверь предметов», «Предвестник пансофии». В этот 

период Ян Амос Коменский приобретает известность, его деятельность становится признанной.              

В первой части своей «Дидактики» педагог развивает идею реформирования школы, которую 

подхватывает Швеция и внедряет в деятельность. 

Коменский становится хорошим преподавателем, отказывается от политических воззрений и начинает 

писать новый труд «Мир чувственных вещей в картинках», чуть позже занимается разработкой 

пособия, в котором предусмотрено обучение детей латинскому языку. 

 

Коменский, разрабатывая новые подходы в педагогике как науке, руководствовался несколькими 

принципами: желанием охватить знаниями большую массу людей, выстроить жизненные познания в 

определенной системе, прийти от размеренности к общей гармонии. 

 
 



КОМЕНСКИЙ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

Демократизм, глубокую веру в человека Коменский положил также в основу своих педагогических идей. Он 

был убеждён, что все люди — и мужчины, и женщины — должны получить образование, все они способны к 

образованию. Деля детей на шесть типов по остроте ума, темпу работы и степени прилежания, Коменский 

считал, что даже самые трудные дети (тупые, медлительные, ленивые) могут быть обучены. Он требовал, 

чтобы в каждом селении была организована школа родного языка. Все дети имеют право переходить из 

начальной школы в среднюю и высшую. 

Ян Амос Коменский выдвинул идею систематического воспитания детей в семье. В «материнской школе» — 

так назвал он воспитание до шести лет — детям должна быть предоставлена возможность играть, бегать, 

резвиться. Необходимо воспитывать у них трудолюбие, правдивость, почтительность к старшим, 

вежливость. Детям следует дать широкий круг представлений об окружающей природе и общественной 

жизни. Они должны иметь представление о том, что такое вода, земля, воздух, огонь, дождь, снег, деревья, 

рыбы, реки, горы, солнце, звёзды в т. д. Знать, кто управляет городом; быть знакомыми с важнейшими 

событиями; научиться запоминать, что произошло вчера, неделю назад, в прошлом году. Последовательно 

нужно вооружать детей всё расширяющимся кругом трудовых навыков. Родители должны воспитывать у 

детей любовь и интерес к школе, уважение к учителю. Всё это явилось первой продуманной системой 

воспитания детей в семье. 



ПЕДАГОГИКА ЯНА КОМЕНСКОГО 

 

Такую же глубоко продуманную систему Коменский внёс и в школьное обучение. В его педагогических 

взглядах ярко выразилось стремление развить духовные силы учащихся и обеспечить радостное обучение. 

Коменский подверг резкой критике средневековую школу за то, что в ней учили «смотреть чужими 

глазами», «думать чужим умом», что превращало школу в «пугало для мальчиков и место пыток для 

дарований». Он требовал, чтобы школа была местом «радости и счастья». 

Здание должно быть светлым с площадкой для игр, классы — чистыми, красивыми. Следует дружески 

относиться к детям; «голос учителя должен сам проникать в души учащихся, наподобие самого нежного 

масла». 

Коменский сформулировал «золотое правило наглядности», согласно которому всё должно 

восприниматься соответствующим органом чувства (видимое — зрением, слышимое — слухом и т. д.) 

либо несколькими органами, если это возможно: 

«…всё должно быть представлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно: видимое – 

зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-

нибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и представлять этот 

предмет одновременно нескольким чувствам». 
 



Вместо зубрёжки непонятного материала он предложил исходить из того, что «нет ничего в памяти, 

чего не было раньше в понимании». Обобщив опыт передовых школ, в том числе братских школ Юго-

Западной Руси, Коменский разработал классно-урочную систему организации учебной работы. Он 

предложил проводить обучение в классах с постоянным составом учащихся, начинать занятия в 

определенное время года (1 сентября), делить материал на уроки, строить каждый урок методически 

продуманно и целесообразно. Это был огромный шаг вперёд по сравнению со средневековой школой.   

 

По-новому Коменский подошёл и к вопросу школьной дисциплины, указав, что основным средством её 

воспитания является не палка, а правильная постановка занятий и пример учителя. Он называл 

школу «мастерской гуманности» и указывал, что учитель добьётся успеха лишь тогда, когда будет 

«сгорать нетерпением рассеять мрак умственный» и обращаться с детьми как отец. 



НЕИЗМЕРИМЫЙ ВКЛАД В ПЕДАГОГИКУ 

 

 Ян Амос Коменский внес огромный вклад в развитие педагогики как науки. В свое время никто не одобрил 

методику, разработанную Коменским, в которой были освящены совершенно новые педагогические идеи. 

Методика не была принята современниками, так как считалась чрезмерно «еретичной». Многие 

направления имели глубокий христианский уклон, учиться в его школе было очень просто и интересно. 

Для того времени это считалось невозможным. Однако по истечении небольшого количества времени 

методика Коменского была принята в обществе и признана одной из эффективных. 

 

Учебные пособия, созданные Коменским для начального обучения, ещё при его жизни были переведены на 

много языков. Его педагогические идеи оказали глубокое влияние на развитие школы и педагогики во 

многих странах. Они были восприняты и русской передовой педагогикой. 



Наглядность, активность, доступность обучения — эти принципы сегодня входят в методику 

любого предмета. Они были впервые изложены Коменским в «Великой дидактике». И еще один 

принцип, который, может быть, и не был им сформулирован, но который пронизывал всю его 

деятельность, — дерзновенность поиска, ненависть к готовым истинам, смелость в отвержении 

всего косного, догматического, античеловеческого. Принцип каждого настоящего ученого. Таким и 

был Ян Амос Коменский. 

 

И сегодня любой педагог, где бы он ни жил, в какой бы сфере образования ни работал, непременно 

обращается к трудам Коменского — основоположника современной науки об образовании и 

воспитании. И разве не современно звучат такие слова: «Руководящей основой нашей дидактики пусть 

будет: исследование и открытие метода, при котором учащие меньше бы учили, учащиеся же больше 

бы учились». 
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