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Обучение и научная деятельность 
• Иоганн Фридрих Гербарт (1776—1841) 

родился в Германии, которая была в это 
время отсталым, раздробленным 
государством, оплотом реакции против 
буржуазных революций. 
Гербарт получил образование сначала в 
латинской классической школе, а затем 
в Иенском университете. Он 
ознакомился с учениями 
представителей немецкой классической 
философии Канта, Фихте, но большое 
влияние оказало на него учение 
античного философа Парменида о том, 
что все в мире едино и неизменно. 
Окончив университет, Гербарт стал 
воспитателем детей в семье 
швейцарского аристократа. В 1800 году 
он посетил Бургдорфский институт 
Песталоцци. Однако демократическая 
направленность взглядов великого 
педагога не была им усвоена.



• С 1802 года Гербарт работал в Гёттингенском и Кенигсбергском 
университетах в должности профессора. В них он развернул 
широкую педагогическую деятельность: читал лекции по 
психологии и педагогике, руководил семинарией для подготовки 
учителей. 
При семинарии он создал опытную школу, в которой сам преподавал 
ученикам математику. 
Педагогические идеи Гербарта получили развитие в его книгах: 
«Общая педагогика, выведенная из целей воспитания» (1806), 
«Учебник психологии» (1816), «Письма о приложении психологии к 
педагогике» (1831), «Очерк лекций по педагогике» (1835). 



• Свое понимание сущности воспитания Гербарт выводил из 
идеалистической философии, а цель воспитания — из этики. 
Гербарт разработал крайне метафизическую этическую 
теорию. Общественная и личная нравственность покоятся, по 
его утверждению, на вечных и неизменных нравственных 
идеях. Эти идеи составляют, по Гербарту, основу 
внеклассовой, всеобщей морали, которая должна была 
укреплять господствовавшие в прусской монархии 
общественные отношения и нравственные нормы. 
Психологическое учение Гербарта, основанное на 
идеалистической и метафизической философии, в целом 
антинаучно, но отдельные его высказывания в области 
психологии представляют известный научный интерес.



Сущность воспитания, его цели и задачи 
• Гербарт постоянно подчеркивал, что 

педагогическая работа проводится 
успешнее, если ей предшествует 
овладение педагогической теорией. 
Он говорил, что педагогу нужны 
широкие философские взгляды, 
чтобы повседневная кропотливая 
работа и ограниченный 
индивидуальный опыт не суживали 
его горизонта. 
Искусство воспитания 
приобретается учителем в 
повседневной педагогической 
деятельности, и тем быстрее, чем 
глубже и основательнее усвоена им 
теория воспитания, считал Гербарт.



• Гербарт придавал большое значение установлению цели 
воспитания, в зависимости от которой должны определяться 
воспитательные средства. В соответствии со своей этической 
теорией, основой которой являются, как указывалось выше, 
нравственные вечные идеи, Гербарт считал, что цель 
воспитания заключается в формировании добродетельного 
человека. Рассматривая эту цель как вечную и неизменную, он 
имел в виду воспитывать людей, умеющих приспособиться к 
существующим отношениям, уважающих установленный 
правопорядок, подчиняющихся ему. 
Педагог должен поставить перед воспитанником те цели, 
которые тот поставит сам перед собой, когда сделается 
взрослым. Эти будущие цели могут быть подразделены на: 1) 
цели возможные, 2) цели необходимые.



• Возможные цели — это те, которые человек сможет когда-
нибудь поставить перед собой в области определенной 
специальности. 
Необходимые цели — это те, которые нужны человеку в любой 
области его деятельности. 
Обеспечивая возможные цели, воспитание должно развить в 
человеке многообразную, разностороннюю восприимчивость, 
сделать круг его интересов шире и полнее, что и будет 
соответствовать идее внутренней свободы и идее совершенства. 
В отношении же необходимых целей воспитание обязано 
сформировать нравственность будущего деятеля на основе идей 
благорасположения, права и справедливости, или, как 
выражается Гербарт, выработать у него цельный нравственный 
характер. Усматривая сущность воспитания в том, чтобы 
обогатить душу ребенка представлениями, Гербарт хочет 
вселить в нее идеи и мотивы добродетельного поведения и 
выработать у воспитанника нравственный характер. 



• Процесс воспитания Гербарт делит на три раздела: 
управление, обучение и нравственное воспитание.
Управление имеет своей задачей не будущее ребенка, а 
только поддержание порядка в настоящее время, т. е. в 
процессе самого воспитания. Оно призвано подавить 
«дикую резвость», которая, как считал Гербарт, свойственна 
детям. Поддерживая внешний порядок, управление создает 
предпосылки для осуществления процесса воспитания. Но 
оно не воспитывает, а является как бы временным, но 
обязательным условием воспитания.



• Первое средство управления — это угроза. Но угрозой не всегда 
достигается нужный эффект. Сильные дети ставят угрозу ни во что и 
«дерзают на все», слабые натуры не проникаются угрозой и 
продолжают действовать, как им подсказывают их желания. Поэтому 
угроза должна быть дополнена надзором, который, по мнению 
Гербарта, весьма действен в ранние годы. Однако и самый строгий 
надзор может не дать нужного результата: надзираемый постоянно 
ищет лазеек, чтобы избежать надзора. Если надзор усиливается, то и 
потребность в лазейках возрастает. 
Необходимо применять разнообразные приказания и запрещения, 
которые должны быть точными и конкретными. Для детей, 
нарушающих установленные правила, следует завести в школе 
штрафную книгу. Гербарт полагает, что и в домашнем воспитании 
ведение подобной книги иногда полезно. И, наконец, большое место 
среди средств управления детьми Гербарт отводит наказаниям, в том 
числе и телесным. Система различных наказаний была детально 
разработана Гербартом, она широко применялась в немецких и 
русских гимназиях, французских лицеях и средних учебных 
заведениях других стран. Известный своей жестокостью реакционер 
Аракчеев, разрабатывая положения о школах в военных поселениях, 
тоже изучал рекомендованную Гербартом систему управления 
детьми, в частности наказания. 



• Авторитет и любовь Гербарт считает вспомогательными 
средствами управления. Он говорит, что эти средства выходят за 
пределы управления. Дух ребенка склоняется перед авторитетом, 
который направляет зарождающуюся волю воспитанника к 
хорошему, отвращая от дурного. Но воспитатель должен идти 
своей дорогой и не заботиться об одобрении или неодобрении 
своих действий со стороны более слабой, т.е. детской, воли. 
Управление должно занять время ребенка. «Основа управления 
состоит в том, чтобы занять детей, еще вовсе не имея в виду 
какой-либо пользы для их духовного развития, время их, во всяком 
случае, должно быть, заполнено с той единственной целью, чтобы 
они не творили глупостей». Занимая детей, важно отвлечь их от 
всяких шалостей. 
Вся система управления детьми, имеющая своей задачей отвлекать 
их от беспорядка и нарушений дисциплины, построена у Гербарта 
на насилии, на дрессировке и муштре. Он полагал, что ребенок не 
обладает сознанием до тех пор, пока не приобретет путем 
систематического обучения определенного круга представлений. 
На этом основании он неправильно оторвал управление от 
нравственного воспитания, рассматривая управление, т. е. 
установление дисциплины, только как условие воспитания, тогда 
как на самом деле дисциплина не только условие, но также 
средство и результат воспитания.



Нравственное воспитание
• Гербарт разработал такую систему 

нравственного воспитания, 
которая отличается крайним 
интеллектуализмом. Главное место 
в его системе занимает 
деятельность учителя по 
внедрению средствами обучения в 
сознание ученика моральных 
понятий.! Следует учесть, что 
Гербарт отделял управление от 
нравственного воспитания. Он 
пытался отыскать принципиальное 
отличие нравственного воспитания 
от управления, призванного 
установить порядок только для 
настоящего времени, но не сумел 
этого сделать столь убедительно, 
да это было и невозможно. Ведь 
дисциплина — это и условие, и 
результат воспитания.



• Гербарт уделял большое внимание религиозному воспитанию. Он 
настаивал, чтобы религиозный интерес возбуждался у детей как 
можно раньше и постоянно развивался, с тем чтобы «в поздние 
годы душа мирно и безмятежно пребывала в своей религии». 
Религия, по Гербарту, требует «чувства смирения» и необходима 
как сдерживающее начало. Учитель обязан решительно призвать к 
порядку всякого ученика, который позволил бы себе критическое 
отношение к религии.

• В отличие от обучения нравственное воспитание непосредственно 
воздействует на душу ребенка, направляя его чувства, желания, 
поступки. 
Принципы нравственного воспитания у Гербарта 
противоположны принципам управления. Там подавляются 
проявления воли и сознания ребенка. А в системе нравственного 
воспитания все методы должны иметь опору в том хорошем, что 
уже имеется у воспитанника. Нравственное воспитание должно 
стремиться «поднять в глазах воспитанника его собственное «я» 
посредством глубоко проникающего одобрения». Воспитатель 
обязан найти у воспитанника, даже испорченного, хорошие черты 
и не впадать в уныние, если это сразу не удается. В системе 
нравственного воспитания «одна искра может тотчас же зажечь 
другую».



К средствам нравственного воспитания в 
собственном смысле Гербарт относил следующее: 

• К средствам нравственного воспитания в собственном смысле 
Гербарт относил следующее: 
1. Удерживать воспитанника (этому служит управление детьми, 
обучение их послушанию). Надо устанавливать границы поведения 
для детей. 
2. Определять воспитанника, т. е. поставить ребенка в такие 
условия, при которых он не только из указаний воспитателя, но и из 
собственного опыта поймет, что «непослушание ведет к тяжелым 
переживаниям». 
3. Устанавливать четкие правила поведения. 
4. Поддерживать в душе воспитанника «спокойствие и ясность», т. 
е. не давать основания для того, «чтобы воспитанник усомнился в 
истине». 
5. «Волновать» душу ребенка одобрением и порицанием. 
6. «Увещевать» воспитанника, указывать на его промахи, 
исправлять их.

• В нравственном воспитании следует прибегать и к наказаниям, но 
воспитательные наказания в отличие от дисциплинарных не 
должны связываться с идеей возмездия, а представляться 
воспитаннику доброжелательными предостережениями.



• Педагогические взгляды Гербарта не получили широкого 
распространения при его жизни. После разгрома революции 1848 
года западноевропейская буржуазия, предавшая трудящиеся 
массы, заинтересовалась его теорией, утверждавшей 
непоколебимость установившегося порядка. Идеи Гербарта стали 
пользоваться большой популярностью в Германии, России, во 
многих странах Западной Европы. Появился спрос на них и в 
Америке.

• Большое значение имела разработка Гербартом вопросов 
дидактики. Его высказывания о многостороннем интересе, 
систематичности в обучении, о развитии интереса и внимания 
представляют несомненную ценность. Положительной оценки 
заслуживают попытки Гербарта определить взаимоотношения 
между обучением и воспитанием и защищаемый им принцип 
воспитывающего обучения, хотя в целом данное им решение 
нельзя признать научным. 


