


Древнегреческая цивилизация дала 

миру немало превосход- IX 

философов, в концепции которых 

вплетены бесценные мысли о 

воспитании.  



Он оставил своеобразный свод правил 

нравственного поведения,; выглядевших 

на первый взгляд туманно и 

немотивированно. Требовались 

определенные познания философии 

Пифагора, чтобы расшифровать 

конкретное содержание подобных правил. 

-К примеру, совет "не ходи по дороге" 

подразумевал рекомендацию не 

следовать поспешно суждениям толпы. 

Правило "уважай закон" означало 

уважение к родителям, сдержанность и 

немногословие. Упражняясь в подобной 

добродетели, ученики Пифагора нередко 

выполняли обет длительного молчания.  

 



Приведем несколько пифагорейских изречений 

дидактической направленности: "Правильно 

осуществляемое обучение... должно происходить 

по обоюдному желанию учителя и ученика", 

"Всякое изучение наук и искусств, если оно 

добровольно, то правильно достигает своей цели, 

а если недобровольно, то негодно и 

безрезультатно".  



высказал-ряд основательных 

педагогических идей: об обучаемости 

и освоении нравственности как 

свойстве человека ("всем людям дано 

познавать самих себя и быть целомуд-

 ренными"), разуме и чувствах как 

орудиях познания, разуме как главном 

критерии истинности познания, 

необходимости познать сущность, а не 

только факты ("мудрость в том, чтобы 

знать все как одно", "многознание уму 

не научает") и другие.  
 



Он придавал огромное значение 
воспитанию, которое ведет к обладанию 
мудростью, то есть тремя дарами: 
"хорошо мыслить", "хорошо говорить", 
"хорошо делать".  
 
Демокриту принадлежат утверждения, 
оказавшиеся чрезвычайно 
плодотворными для будущего Он 
считал, что хотя воспитатель формирует 
и изменяет человека, тем не менее его 
руками действует природа, ибо человек 
является ее частицей - "микрокосмом".  
 
Демокрит отмечал, как важно родителям 
посвятить себя воспитанию детей. Он 
осуждал скупых родителей, не 
желавших тратиться на обучение детей 
и обрекавших их на невежество.  
 



Процесс воспитания и обучения - тяжкий, но 

благодарный труд, который преобразует природу 

человека, считал Демокрит. "Хорошими людьми 

становятся скорее от упражнения, нежели от природы... 

воспитание перестраивает человека и создает (ему 

вторую) природу".  

 

Демокрит полагал, что важным в образовании является 

не количество полученных знаний, а воспитание 

интеллекта. "Многие всезнайки не имеют ума... 

прекрасна надлежащая мера во всем... должно 

помышлять не столько о многознании, сколько о 

всестороннем образовании ума".  
 

 



Они помышляли о воспитании политически активных 

граждан полиса Софисты расширили программу 

образования за счет изучения грамматики, диалектики, 

обучения искусству спора. К трем этим предметам с 

течением времени были добавлены еще четыре: 

арифметика, геометрия, астрономия и музыка, что в 

совокупности составило семичастную "эн - кик-лос - 

пайдейю" (энциклопедию), которая оказалась предтечей 

программы "семи свободных искусств", ставших символом 

образованности вплоть до нового времени.  

Первые софисты считали своим основным призванием 

преподавание красноречия - риторики. По их суждениям, 

овладевая искусством риторики, человек приобретает 

умение завоевывать мнение большинства, то есть 

угадывает смысл общего блага.  

 



Его главным дидактическим достижением 

можно назвать "майевтику" ("повивальное 

искусство") - диалектический спор, 

подводящий к истине посредством 

продуманных наставником вопросов.  

Суть педагогических суждений Сократа 

составляет тезис о том, что главной среди 

жизненных целей человека должно быть 

нравственное самосовершенствование. 

По Сократу, человек обладает разумным 

сознанием, направленным к добру и 

истине. Счастье состоит прежде всего в 

устранении противоречия между личным 

и общественным бытием 



является автором первого 

античного педагогического 

романа "Воспитание Кира". 

Ксенофонт полагал, что 

образование должно быть 

прежде всего делом 

государства, которому следует 

воспитывать совершенных 

граждан. Во главу угла 

нравственного воспитания 

ставилось формирование 

чувства справедливости.  
 



основатель философской школы 

киников, - полагал, что в воспитании 

необходимо прежде всего 

приближаться к миру реальных 

явлений. Основным методом 

воспитания он называл пример 

наставника. Как особую задачу 

Антисфен выделял воспитание 

привычки преодолевать трудности и 

лишения, презирать мирские блага 

("пусть дети наших врагов живут в 

роскоши").  
 



Известная философская притча Платона о 
заключенных в мрачную пещеру людях 
имеет не только мировоззренческий, но и 
педагогический смысл. Люди в этой пещере 
прикованы к стене, на которой видят лишь 
отражение сущего.  
 
Платон предложил обширную программу 
воспитания, пронизанную единой 
философской мыслью, и открыл связи 
воспитания с общественным устройством.  
 
Педагогическая деятельность была 
органичной частью жизни и размышлений 
Платона. Педагогическая проблематика 
присутствует в "Диалогах" Платона, его 
трактатах "Государство" и "Законы". 
Основанное Платоном в Афинах учебное 
заведение - Академия - просуществовало 
более тысячи лет.  
 



Аристотель ставил наставника на самую 

высокую ступень в обществе: "Воспитатели 

еще более достойны уважения, чем родители, 

ибо последние дают нам только жизнь, а 

первые - достойную жизнь".  

Вплоть до смерти Платона, около двадцати 

лет, Аристотель провел в афинской Академии, 

затем три года был наставником  

Александра Македонского - будущего 

основателя громадной империи.  

Аристотель создал в Афинах учебное 

заведение Ликей, которым руководил в 

течение двенадцати лет. Ликей - символ всей 

последующей деятельности Аристотеля. 

Написанные им в эти годы сочинения были 

конспектами бесед, которые он вел со своими 

учениками в Ликсе.  

 



 

 

 


