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К вопросу о вкладе 
Иоганна Генриха Песталоцци 
в западную  ф и ло со ф и ю  образования
В статье проанализированы философско-педагогические труды Иоганна Генриха Песталоцци. Его заслуга перед 
западной и россий^ой системой образования заключается в том, что в отличие от традиционной учебно-об
разовательной программы, основанной на содержании изучаемого материала, в центр своей педагогической 
системы он заложил основополагающую теорию начального образования детей, связал её с их воспитанием и 
развитием, а затем соединил с производственным трудом.
Цель исследования заключается в том, чтобы через призму конкретных философско-педагогических концепций 
И. Песталоцци решить следующие задачи. Во-первых, обратиться к образовательным концепциям Европы на
чала XIX века и проследить их генезис. Во-вторых, выяснить как теория начального образования И. Песталоцци 
связана с просветительскими и философскими идеями Ж-Ж. Руссо и И. Канта. В-третьих, показать, как формиро
валась философия образования И. Песталоцци и какое влияние она оказала на западоевропейскую образова
тельную культуру. Благодаря такому подходу философско-педагогическое исследование поднимается до уровня 
метанаучного синтеза и помогает решению поставленных исследовательских задач.
Теоретические и методологические вопросы начального образования детей, разработанные И. Песталоцци, не
однократно рассматривались в российской педагогической науке, но не всегда осуществлялись по оригиналь
ным текстам самого автора. Новизна исследования обусловлена тем, что анализ философско-педагогических 
методов И. Песталоцци осуществляется на примере авторских и западных источников, дающих целостное пред
ставление об образовательной системе Европы начала XIX века.
В заключение делается вывод об актуальности философии образованию И. Песталоцци и его вкладе в современ
ную педагогику.
Ключевые слова: философско-педагогический анализ; основополагающая теория воспитания и образования 
детей; связь теории обучения с производственного труда в философии образования И. Песталоцци.
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To the question of Johann Heinrich Pestalozzi 
contribution to the western philosophy 

л of education
[U The article analyzes the philosophical and pedagogical works of Johann Heinrich Pestalozzi. His merit to the Western

and Russian education systems lies in the fact that, unlike the traditional educational and training program based on
the content of the studied material, he placed the fundamental theory of primary education of children at the center of
his pedagogical system, linked it with their upbringing and development, and then connected with production labor.

5  The purpose of the study is to solve the following tasks through the prism of specific philosophical and pedagogical
^  concepts of J. Pestalozzi. First, to turn to the educational concepts of Europe at the beginning of the 19th century
Q. and trace their genesis. Secondly, to find out how I. Pestalozzi's theory of primary education is connected with the
^  educational and philosophical ideas of Zh-Zh. Rousseau and I. Kant. Thirdly, to show how the philosophy of education
S  of J. Pestalozzi was formed and what influence it had on the Western European educational culture. Thanks to this 
О
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approach, philosophical and pedagogical research rises to the level of metascientific synthesis and helps to solve the 
set research problems.
The theoretical and methodological issues of primary education of children, developed by J. Pestalozzi, have been 
repeatedly considered in Russian pedagogical science, but they were not always implemented according to the author's 
original texts. The novelty of the research is due to the fact that the analysis of the philosophical and pedagogical 
methods of J. Pestalozzi is carried out on the example of author's and Western sources that give a holistic view of the 
educational system of Europe at the beginning of the 19th century.
In conclusion, a conclusion is made about the relevance of the philosophy of education of J. Pestalozzi and its 
contribution to modern pedagogy.
Keywords: philosophical and pedagogical analysis; the fundamental theory of upbringing and education of children; 
the connection between the theory of learning and production labor in the philosophy of education of J. Pestalozzi.

С
овременная западная система образования 
по многим позициям определяется уста
новками, предложенными в конце XVIII—на
чале XIX вв. швейцарским философом и 
педагогом Иоганном Генрихом Песталоцци 
(1748-1827). Она ориентирует современную педагоги

ческую мысль на формирование у детей прикладных 
навыков, что было характерно для западной модели 
образования и раньше. Однако начиная с И. Песталоц
ци, И. Герберта, Ф. Фребеля, усиление такого акцента 
является, во многом, реакцией отторжения религиоз
ных интенций в западном обществе, которые сказыва
лись на образовательном процессе, особенно в рамках 
католических и протестантских общин Европы и США 
начала XIX века. В России же такие установки никогда 
не были столь важными, хотя интерес к ним и философ
ско-педагогическим концепциям И. Песталоцци был 
всегда [1, с. 69].

Перед современным российским образованием се
годня стоят те же задачи интеллектуального развития 
детей. Это крайне важно, поскольку на государствен
ном уровне ставятся приоритеты, связанные с инно
вационным развитием России, которые возможно ре
ализовать только через раскрытие образовательного 
и творческого потенциала подрастающего поколения 
россиян. Поэтому надежды в решении поставленных 
задач государство возлагает на образовательную си
стему. Большим подспорьем в решении актуальных 
задач образования может помочь опыт предшествен
ников, в числе которых особый интерес у современных 
педагогов вызывают философско-педагогические идеи 
И. Песталоцци. Но чтобы иметь целостное представле
ние о его философии образования, необходимо, пре
жде всего выяснить, в каких социокультурных услови
ях он формировался как личность и педагог.

На Швейцарию, в которой он родился и жил, как и 
на всю Европу, особое влияние оказала революцион
ная атмосфера Франции. В 1798 году французы оккупи
ровали Швейцарию и преобразовали её в Гельветиче
скую республику. В этот период времени И. Песталоц
ци, занимавшийся просветительской деятельностью, 
восторженно воспринял её революционные идеи и
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стал писать пропагандистские материалы в поддержку 
нового режима. Однако, когда Наполеон авторитарно, 
без согласования с парламентом произвел кардиналь
ные изменения в швейцарском правительстве, И. Пе
сталоцци потерял интерес к республиканским идеям 
Франции.

Более того, эпоха «Просвещения» характеризуется 
переходом от теоцентрического мировоззрения к гу
манистическому, в которой большой популярностью 
пользовались идеи рационализма и романтизма. При 
этом нужно признать, что в религиозном отношении 
большой популярностью в Швейцарии конца XVIII 
начала XIX века пользовалось католическое и про
тестантское богословие. Женева оставалась строго 
кальвинистской, а Цюрих был центром цвинглианства 
и кальвинизма. В экономическом плане в Швейцарии 
происходил переход от аграрной к индустриальной 
системе и первым шагом на пути её индустриализа
ции стало ремесленное производство. И. Песталоц- 
ци восторженно воспринял просветительские идеи 
Ж-Ж. Руссо и рационализм И. Канта, переработал их 
в практическую методику обучения детей, которая 
оказала огромное влияние на развитие западной си
стемы образования. В своей философии образования 
И. Песталоцци удалось соединить в единое целое на
турализм «Просвещения» с романтизмом Ж-Ж. Руссо и 
этикой И. Канта.

Но если Ж-Ж. Руссо и И. Канта можно признать та
лантливыми теоретиками, то И. Песталоцци — ком
петентным практиком, который ввел их идеи в свою 
философию образования и внедрил в жизнь. Следо
вательно, анализ философско-педагогических идей 
И. Песталоцци необходимо рассматривать в свете 
сложившихся в Швейцарии исторических условий, 
которые во второй половине XVIII и первой четверти 
XIX века являли собой любопытную смесь различных 
европейских культурных течений. Как поясняет это 
время биограф И. Песталоцци Г. Гютек: «Социальные, 
политические, интеллектуальные и экономические 
течения, бурно развивавшиеся в Европе в конце эпо
хи «Просвещения», оказали огромное воздействие на 
альпийские кантоны — пеструю мозаику разнородных
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элементов, отражавших аграрно-городские, феодаль
но-демократические, протестантско-католические и 
тевтонско-романские противоречия» [2, с. 3].

Немного скажем о семье И. Песталоцци. Когда ему 
исполнилось пять лет, умер его отец. В семье итальян
ского происхождения, жившей в немецкоязычном 
Цюрихе, царила обстановка сердечности и любви, 
которую создавала мать. Большое влияние на И. Пес- 
талоцци оказал его дедушка, пастор реформаторской 
церкви, живший в кантоне Цюриха. С ним юный Иоганн 
часто посещал бедных прихожан. Эти посещения про
извели на него неизгладимое впечатление — нуждаю
щиеся и культурно отсталые люди навсегда врезались 
ему в память. Можно предположить, что в этот период 
времени он принял решение помогать несчастным и 
бедным людям. В школу И. Песталоцци пошел поздно 
(девять лет), но сумел получить хорошее образование 
в начальной школе с преподаванием на итальянском 
языке, затем в классической латинской средней школе 
и в Цюрихском университете. Как и его сокурсники, по
сле окончания богословского факультета Цюрихского 
университета И. Песталоцци готовился стать пастором 
реформаторской общины, но после первой же пропо
веди изменил свое решение и посвятил себя обучению 
детей.

В 1771 году И. Песталоцци приобрел ферму в Ней- 
хофе и три года спустя начал в ней социально-педаго
гический эксперимент. Он взял на воспитание сирот 
и беспризорных детей, и открыл для них школу под 
названием «Учреждение для бедных». В ней он учил 
детей различным ремеслам, стараясь совместить их 
профессиональную подготовку с нравственным и ин
теллектуальным развитием. Воспитывая своего сына 
и детей-сирот по методике Ж-Ж. Руссо и И. Канта, И. 
Песталоцци вел дневник, в котором скрупулезно за
писывал достигнутые педагогические успехи: «Всему, 
чему ребенок может научиться сам, исследуя природу 
вещей, не надо учить на словах. Надо позволять ему 
самому видеть, слышать, искать, спотыкаться, подни
маться на ноги и совершать ошибки. Не нужны ни ка
кие слова, когда есть возможность действовать. Пусть 
дети делают все сами, что могут. Ребенок должен быть 
занят, активен, и не волноваться, что он посвятит этому 
большую часть своего детства. Поступая так, человек 
видит, что природа учит детей лучше, чем люди» [3, с.
28].

Таким образом, нельзя не признать очевидность 
ш влияния просветительских и педагогических идей 
5  Ж-Ж. Руссо и И. Канта на И. Песталоцци. Однако, когда 
У  он наработал свой педагогический опыт и включил его 

в образовательные школьные программы Нейхофа, 
наступил период их методологического осмысления и 

¥  согласования. В течение последующих 18 лет, с 1780 по 
1898 гг. И. Песталоцци активно занимается писатель- 

S  ской деятельностью и теоретико-педагогическими ис- 
5  следованиями. В 1781 году он издает роман «Лингард 
О
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и Гертруда», в который заложил свои педагогические 
наработки и попытался показать читателям, что благо
даря образованию человек может достичь духовного 
возрождения. Однако к его большому разочарованию 
читатели восприняли его роман как художественное 
произведение, не имеющее никакого отношения к 
вопросам образования. Они не увидели в нем воспи
тательную роль школы и семьи, а также заложенную 
И. Песталоцци педагогическую «теорию о естествен
ном воспитании» детей. Выделим основные педагоги
ческие концепты И. Песталоцци, заложенные в романе 
«Лингард и Гертруда»:

1. Зло коренится в извращенной общественной 
среде, а не в человеческом сердце.

2. Образование — это самое надежное средство 
самосовершенствования и подготовка к социальным 
реформам.

3. Образование в подлинном смысле этого слова 
развивает естественные нравственные качества чело
века, его интеллектуальные и физические способно
сти.

4. Нравственное воспитание начинается в семье, 
когда ребенок ещё реагирует на заботу и любовь ма
тери.

5. Формируя человека как личность и обучая его 
профессии, педагоги готовят самостоятельных в эко
номическом отношении людей [4, с. 194].

Роман «Лингард и Гертруда» принес И. Песталоцци 
известность, но не решил его материальных проблем. 
Год спустя он издал книгу «Кристофер и Елизавета», как 
педагогические диалоги, которые основывались на 
философско-педагогических идеях романа «Лингард и 
Гертруда». Затем он опубликовал свой педагогический 
труд под названием «Исследования», в котором изло
жил философско-педагогические подходы к обучению, 
но и он не получил признания у читателей. Неудачи 
не сломили И. Песталоцци. В начале 1801 года вышел 
в свет его капитальный педагогический труд «Как Гер
труда учит своих детей», в котором он изложил свою 
основополагающую теорию начального обучения, свя
зал её с воспитанием и развитием ребенка (развиваю
щее обучение), педагогику с психологией и соединил с 
производственным трудом.

В конце 1801 года И. Песталоцци открыл сиротский 
приют для детей в г. Стансе, в котором попытался ре
ализовать на практике наработанные им педагогиче
ские концепты. Но просуществовал он недолго из-за 
недостатка финансовых средств и нападок противни
ков, обвинивших И. Песталоцци в радикализме и ере- 
тизме в области образования. Но именно в г. Станце 
И. Песталоцци разработал философско-педагогиче
скую концепцию обучения детей в домашней обста
новке, основанную на любви и развитии в ребенке 
чувства уверенности в себе, которая станет осново
полагающей в его философии образования. С 1801 по 
1804 гг. И. Песталоцци заведует школой в г. Бургдорфе,
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которую затем переносит в г. Ивердон (с 1805 по 1826 
гг.). В своей педагогической деятельности, получившей 
к этому времени международную известность, ему по
могали его коллеги Г. Крузи, И. Нидерер и Дж. Ниф.

Среди его немецких последователей в г. Ивердон 
были И. Гербарт, занимающийся философскими вопро
сами образования и Ф. Фребель, основатель детских 
садов. Поклонником его творчества был также англий
ский промышленник-филантроп Р. Оуэн, сторонник 
раннего детского образования и Э. Белл, основополож
ник наставнического метода с участием старших детей 
в процессе обучения. Однако это благородное начина
ние, которое могло бы стать монументальным по свое
му значению педагогическим союзом потерпело крах 
из-за столкновений личностного характера и разно
гласий по вопросам методики детского обучения.

К сожалению, И. Песталоцци не удалось в этом со
юзе занять твердой руководящей роли при принятии 
решений и воспользоваться в полной мере способ
ностями и знаниями своих помощников. Философия 
образования И. Песталоцци — это запутанный клубок, 
состоящий из самых разнородных элементов, таких, 
например, как «рационализм Просвещения», натура
листический романтизм, немецкий идеализм, пиетист- 
кое христианство, социальная филантропия, полити
ческий реформизм и промышленный либерализм» [5, 
ст. 4]. В практическом же плане, как это отмечает и сам 
И. Песталоцци, значительное влияние на него оказала 
его семья, в которой он воспитывался и совершенство
вался как личность. Взаимоотношения между роди
телями и ребенком, по мнению И. Песталоцци, имеют 
основополагающее значение. В разработанной им 
педагогической системе «от близкого к далекому», он 
изобразил различные стадии или уровни образования 
личности. На первое место в ней он поставил мать, за
тем ребенка, семью, общину, город, человечество, а на 
самом верху — Бога (сказывается его пиетистское вос
питание).

Следует отметить, что исходным уровнем взаимоот
ношений в педагогической системе И. Песталоцци за
нимает семья, где, по его мнению, должна создаваться 
атмосфера эмоциональной защищенности ребенка. Из 
безопасного семейного окружения ребенок постепен
но переходит в более широкий круг — общину (обще
ство). Так, по мере своего развития ребенок становится 
все более самостоятельным. Значение, которое педагог 
И. Песталоцци придает эмоциям и чувственному опы
ту, связано, прежде всего, с его пониманием религии. 
Однако религия, по словам И. Песталоцци, — это рели
гия сердца, а не вероучительные догматы. Поэтому он 
так резко выступал против религиозного воспитания и 
образования детей, основанного на догмах и обрядах 
и придерживался концепции о врожденной благости 
человека. Как Ж-Ж. Руссо И. Песталоцци считал, что, 
если ребенка на ранних этапах его развития укрепляет 
исходная среда (изоляция от общества, точка зрения
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Ж-Ж. Руссо; и семья, —  по мнению Песталоцци), он смо
жет противостоять извращенному обществу.

Таким образом, в разработанной философско-педа
гогической схеме И. Песталоцци показывает последо
вательные этапы приобретения ребенком образова
тельного и жизненного опыта, когда через начальное 
окружение устанавливается его связь с более общими 
явлениями действительности жизни. Учителям, в своей 
философско-педагогической системе он отводит важ
ную роль и утверждает, что от них должна исходить лю
бовь к детям, благодаря которой совершается переход 
от конкретного к абстрактному.

В вопросах понимания кантовской природы добра 
и зла позиция И. Песталоцци воплотилась на его отно
шении к дисциплине детей. «На разболтанных, неор
ганизованных, ленивых детей необходимо оказывать 
внешнее дисциплинарное воздействие», — считает И. 
Песталоцци [6 , с. 127]. «Однако проблема дисциплины в 
значительной степени может сниматься с повестки, — 
поясняет далее он свою мысль, — если учителю удает
ся создать атмосферу сердечности и любви в классе»
[6 , c. 127]. Для решения этой педагогической пробле
мы И. Песталоцци ставит во главу угла умение учителя 
создать в процессе обучения детей обстановку любви 
и эмоциональной защищенности, а в практической ме
тодике образования делает акцент на использование 
наглядных пособий. Будучи реалистом, в основу своей 
эпистемологии он положил чувственное (сенситивное) 
восприятие детей, которое они получают в виде ощу
щений, трансформирующихся в их сознании в опреде
ленные понятия.

В основу своей педагогической программы И. Пе
сталоцци заложил «прямой опыт» деятельности орга
нов «чувств», в котором предпочтение отдает, в отличие 
от современников-педагогов, наглядным пособиям и 
урокам с детьми на природе, а не чтению учебников. 
Учитель, по его мнению, должен приносить в класс са
мые разнообразные предметы и на их примерах объ
яснять ученикам взаимосвязь и значение всех форм 
бытия. Так, например, он описывает свой наглядный 
метод: «Впечатление от изучаемого предмета ярче и 
материал легче воспринимается, е ^ и  же те предметы, 
о которых идет речь, находятся рядом с вами... и ока
зывают воздействие на ваши органы чувств. Помните... 
о первом законе физического механицизма, согласно 
которому относительная сила любого воздействия фи
зической природы зависит от физической близости Л  
или расстояния объекта к органам чувств. Не забывай- щ 
те, что эта физическая близость, или расстояние, ока- ^  
зывает огромное воздействие на ваши воззрения, по- у  
ведение, исполнение вами своих обязанностей и даже 
на вашу добродетель» [6, с. 297]. ^

И. Песталоцци наверняка согласился бы с амери- ¥  
канским философом-прагматиком и педагогом Дж. 
Дьюи, что весь процесс обучения должен строиться S  
на познавательных способностях учеников. При этом, ^

О
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И. Песталоцци подчеркивает, что учитель должен вни
мательно изучать своих учеников, чтобы выявлять 
их индивидуальные особенности и по возможности 
вносить необходимые изменения в образовательную 
программу. Так швейцарский философ-педагог И. Пе- 
сталоцци стал инициатором создания современной 
концепции «готовности» [7, с. 320], которая получила 
широкое распространение в западной педагогике. 
Можно упомянуть о её воздействии на немецких фило
софов и педагогов И. Гербарта и Ф. Фребеля, а также 
прусское правительство, которое воспользовалось пе
дагогическими концепциями И. Песталоцци при про
ведении реформы образования в 1808 году.

К сожалению, английские последователи И. Песта
лоцци, в отличие от немецких, пренебрегли «атмос
ферой любви» и доброжелательности в процессе об
учения, как того требовала его общая педагогическая 
методика. Это можно отнести к педагогам Ч. и Э. Майо, 
которые исказили его педагогические принципы фор
мальным подходом к наглядности. В Соединенных 
Штатах Америки промышленники-филантропы Р. Оуэн 
и У. Маклур решили создать утопическую колонию 
в Нью-Хармони (штат Индиана). Они приобрели там 
небольшой городок и пригласили И. Нифа, коллегу 
И. Песталоцци по Ивердону, возглавить в нем реформы 
в области образования. Эксперимент в коммуне про
должался всего два с половиной года (с 1825 по 1828 
гг.) и был признан неудачным из-за конфликтных си
туаций и финансовых разногласий между Р. Оуэном и 
У. Маклуром.

Г. Барнард был первым комиссаром просвещения в 
США и издателем авторитетного журнала «Connecticut 
^ м м о п  School Journal». Выступая за развитие обще
образовательных или государственных школ, он про
пагандировал педагогические теории И. Песталоцци. 
Третьей фазой этого движения в Соединенных Штатах 
Америки стала работа Э. Шелдона и его коллег в педаго
гическом училище г. Освего (штат Нью-Йорк), исходив
ших из предпосылки, что знания дети получают через 
чувственное восприятие, но для этого учителям необ
ходимо воспользоваться наглядными пособиями. Они 
пришли к выводу, что полноценное развитие ребенок 
получает с использованием на уроках наглядного мате
риала. К сожалению, педагогическая методика, разра
ботанная И. Песталоцци, утратила в их пособиях свою 
педагогическую гибкость, обрела формальные формы 

^  и не соответствовала первоначальному замыслу. 
ш В ходе исследования было установлено, что в прак- 
5  тической реализации философско-педагогические те-
У
>*
>S 
S  
*

ории образования детей И. Песталоцци столкнулись 
с противодействием со стороны приверженцев тра
диционных методов обучения с их акцентом на вер
бальное объяснение материала, заучивание и чтение. 
При этом было выявлено, что традиционная система 
западного образования в той форме, которую ей при
дал немецкий философ-педагог И. Гербарт, все ещё су
ществовала и успешно противостояла прогрессивным 
течениям до последнего десятилетия XIX века, когда 
столкнулась с мощным противостоянием американ
ского философа и педагога Дж. Дьюи. Он не только 
воспринял прогрессивные педагогических идеи И. Пе
сталоцци, но внедрил их в американскую систему об
разования. Затем его педагогическими наработками 
воспользовалась Европа и Россия.

Цель авторской статьи —  побуждать современных 
педагогов к решению проблем философии образова
ния, формированию в детях широкой образованности 
и раскрытию в них заложенного природой творческо
го потенциала.
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Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним 
о. приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным на- 
S  пряжением.

^  А. Дистервег
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