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От автора

Современное требование к процессу обучения – учить основательно, экономно и быстро. Данное пособие представляет собой компактный и информационный курс по истории педагогики с учетом возможностей современного студента и ограниченности учебного времени.

Представленный в пособии материал направлен на:

выяснение зависимости состояния школы и педагогической мысли от развития общества, производства, культуры;

выработку умений правильно оценивать теорию и практику школы прошлого, творчески использовать педагогическое наследие человечества;

обеспечение более глубокого понимания и осмысления современной педагогической теории, ее постулатов и инноваций.

Пособие содержит наиболее актуальные темы, способствующие формированию продуктивного педагогического мышления, уяснению соотношения истории и современности, общечеловеческого и национального, логики воспитания, которая постоянно корректируется особенностями социального развития. Усвоение их даст возможность проследить происхождение, условия развития и жизненности тех или иных педагогических проблем, развить способность ориентироваться в современных проблемах, выработать собственное видение, показать правильное и обоснованное понимание задач будущего развития; поможет в подготовке студентов к осуществлению ведущего принципа современной инновационной деятельности – преемственности традиций и новаторства. Достижения прошлого, насущные потребности и задачи будущего находятся в непрерывном взаимодействии. Требования будущего вырастают из современных условий и достижений прошлого.
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Девизом курса могли быть слова: «Старое не знать, как новое создавать?»

При написании пособия мы старались дать материал, характеризующий наиболее типичные положения и факты в развитии педагогики; отобрать из множества исторических явлений значимую часть для создания целостной картины становления и развития педагогики, отметить главные моменты в генезисе и эволюции педагогической теории от самых ранних проявлений воспитательской деятельности до сознательного поиска и формулирования педагогического знания в правилах и принципах, законах и системах.

При освещении опыта того или иного педагога соблюдалось положение, что «заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками» (В. И. Ленин).

История педагогики помогает выявить богатство исторического, культурного многонационального наследия. Однако мы не стали отходить от «европоцентризма», потому что живем все-таки на этом континенте. Тем не менее часть вопросов рассматривается в едином потоке мирового педагогического процесса.

Одним из важных подходов к раскрытию содержания различных образовательных систем является показ исторической преемственности и взаимопроникновения прогрессивных идей философии, социологии, общей педагогики и ее истории. Связь с ними, с психологией и мировой художественной культурой позволяет увеличить функции пособия, восполняя пробелы в знаниях студентов по смежным дисциплинам и расширяя их кругозор.

Пособие снабжено приложением, которое включает основную хронологию, контрольное задание ко всему курсу, перечень произведений искусства, отражающих в той или иной мере стороны обучения, воспитания в различные исторические эпохи.

Без знания дат, ориентировки во времени изучение ис-




торических дисциплин теряет смысл. Хронология важнейших дат и событий в истории педагогики составлена с целью более рационального запоминания фактического материала и логического его упорядочивания (прил. 1). Она также поможет компенсировать знание по не введенным в пособие темам и некоторым принципиально важным вопросам. Хронология может выделяться в отдельный вопрос экзаменационного билета (или зачета), и от студента потребуется, конечно же, не знание «набора цифр», а ориентировка во времени, заполненного фактами, характеристиками событий, участников и оценки их деятельности.

Произведения искусства помогают передать исторический колорит эпох, расширить границы учебного предмета за счет истории дошкольного и внешкольного образования, семейного воспитания и обучения взрослых. Этот материал может быть использован на лекциях и семинарских занятиях в качестве иллюстративного для оживления и лучшего усвоения содержания предмета. Формами работы с разделами перечня (прил. 2) могут быть оформление различных альбомов (например, «Живопись и педагогика»), организация выставок, подготовка сценариев и музыкальных вечеров педагогической направленности, а также составление аннотаций на произведения, в которых надо определить время, место действия и основное педагогическое содержание. Все это будет способствовать усвоению материала на различных уровнях мышления.

Как известно, история педагогики содержит обилие информационных единиц: имена, даты, термины и пр. Они запоминаются с трудом, а забываются легко. Во избежание этого и с целью выделения главных идей, открытий, наиболее значимых произведений студентам предлагается итоговое контрольное задание (прил. 3) на 15 мин по нескольким вариантам. Результаты его выполнения оцениваются в процентах. Положительная оценка (удовлетворительно) ставится при условии превышения 70% знания материала. Содержание колонок каждый преподаватель может обновлять по своему усмотрению.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Настанет день, когда уделом политики будут лишь проблемы образования.

Фридрих Ницше

Предмет истории педагогики составляет развитие воспитания, школы, педагогических идей с древности до современности.

Обогащение знаний о воспитании человека происходило неравномерно и продвижение от низшего уровня к высшему в педагогической теории шло непрямолинейно. Многие правильные положения, к которым приходила педагогическая мысль, со временем утрачивались и открывались заново в новых исторических условиях, принимая иную форму. Кроме того, развитие педагогики не согласовывалось по времени с прогрессом в других областях знаний.

По выражению Ф. Энгельса, теория – это свернутая история науки. В данном случае в качестве теории выступает учебная дисциплина «Общая педагогика».

Мировой историко-педагогический процесс прошел три фазы:

1.Сумма идей – накопление опыта воспитания.

2.Концепции – критическая оценка сложившегося опыта и создание в итоге многочисленных систем воспитания.

3.Теории – создание научных теорий при появлении социальных потребностей.

Согласно современным историко-педагогическим подходам можно сформулировать следующие понятия:




педагогические взгляды – это не сложившиеся в целостную и самостоятельную концепцию идеи, но оказавшие известное влияние на создание систем других авторов;

педагогическая система – это определенная педагогическая концепция и опыт ее претворения в реальной педагогической практике автора;

педагогическая теория – система идей, выводов о закономерностях и сущности педагогического процесса, принципах его организации и методах осуществления;

педагогическая технология – совокупность и последовательность методов и процессов, позволяющих получить продукт с заданными свойствами.

«Размытость» целей современной школы не всегда позволяет реализовывать понятие «педагогические технологии» на практике. Часто педагогической технологией ошибочно называют методику или форму организации обучения или определяют как совокупность всех использованных в конкретной педагогической системе методов, средств и форм.

Во всемирном историко-педагогическом изучении в качестве методологии могут выступать следующие подходы: формационный (марксистское учение об общественном развитии), цивилизационный, аксиологический, культорологический, антропологический, конкретно-исторический и социологический. Важнейшими методологическими принципами исто- рико-педагогических исследований являются историзм и системность.

Сущность исторического принципа заключается в отражении социально-экономических особенностей эпохи, определяющих содержание, методы и организацию учебно-воспитательного процесса, связь развития теории и практики воспитания и обучения с состоянием классовой борьбы, научно-техническим прогрессом в определенную историческую эпоху.
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Сущность принципа системности состоит в необходимости рассматривать факты и явления учебновоспитательной практики в рамках всей школьной системы соответствующей эпохи, анализировать педагогические идеи в системе мировоззрения их авторов; изучать педагогические системы прошлого в рамках конкретных социально-политических отношений и господствующей идеологии. Принцип партийности в настоящее время утратил свою прежнюю актуальность в связи с тем, что общечеловеческие ценности в нашей стране стали вновь превалировать над классовыми.

В изложении историко-педагогического наследия сложились два основных подхода: персонифицированный и проблемный. Педагогические явления могут исследоваться на трех уровнях: макросоциальном, микросоциальном и межличностном.

История педагогики располагает рядом источников, развивающих и обогащающих ее содержание. К ним относятся: этнопедагогика, представляющая собой отражение народной мудрости и опыта воспитания; произведения выдающихся педагогов прошлого; архивные и современные материалы по вопросам образования (законы, проекты, циркуляры, отчеты, доклады и т.п.), программы, учебники и учебные пособия. Кроме того, к источникам истории педагогики принадлежат памятники древней письменности, творения искусства, общая и педагогическая пресса.

Н. Г. Чернышевский писал, что можно не знать тысячу наук и все же оставаться образованным человеком, но не любить историю может только человек умственно неразвитый. Если продолжить эту мысль, то можно заключить, что рассмотрение истории с точки зрения педагогических взглядов и систем – занятие не только увлекательное, но и развивающее.




ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ

Человек современного физического типа (кроманьонец) повсеместно появился около 40 тыс. лет назад. Именно тогда произошел качественный сдвиг, которым завершился процесс выделения человека из животного мира. Примитивные орудия труда не позволяли первобытным людям жить и бороться с силами природы в одиночку, вынуждали их трудиться сообща. Коллективный труд порождал общую собственность на средства производства и продукты потребления, уравнительное распределение этих продуктов, что являлось результатом слабости отдельной личности, а не обобществления средств производства. По этой причине данный период истории иногда называют вынужденным примитивным коммунизмом.

Изучение истории доклассового общества имеет большое мировоззренческое значение. Оно позволяет выявить общие закономерности начального этапа развития человека, проливает свет на происхождение различных институтов, их исторически обусловленный и преходящий характер.

Зарождение воспитания происходит на самой ранней ступени общественного развития. Вопрос о его возникновении по-разному рассматривается учеными в зависимости от их методологических позиций. Основное различие при этом составляет признание или игнорирование связи между экономической жизнью, трудовой деятельностью первобытных людей и практикой воспитания детей. Наиболее распространенными и широко известными являются следующие концепции происхождения воспитания.

Биологическая – в основе воспитания представи-
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тели данной концепции (Ш. Летурно, А. Эспинас) усматривают стремление человека к продолжению рода и закон естественного отбора. Они отрицают сознательный характер воспитания, представляют его как стихийно-естественное явление. Воспитательская практика первобытных людей отождествляется с инстинктивными действиями животных, птиц и даже насекомых по заботе о своем потомстве.

Психологическая – основывается на бессознательном подражании детей старшим, на утверждении, что первобытное воспитание возникло как процесс постепенного приспособления детей к существовавшему тогда порядку вещей. П. Монро, один из представителей психологической концепции, писал, что мир первобытного человека сосредоточен в настоящем, что у него почти нет сознания прошлого и будущего, а его воспитание есть лишь приспособление к среде.

Социально-экономическая – в качестве основного условия возникновения воспитания выдвигает трудовую деятельность людей и сформировавшиеся при этом общественные отношения. Биологические предпосылки рассматриваются как основа для перехода от животного состояния к человеческому благодаря труду. Большую роль в становлении и распространении этой концепции сыграла работа Ф. Энгельса «Диалектика природы. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека».

В настоящее время целый ряд историков педагогики придерживаются концепции антропосоциогенеза, в которой органически соединяются эволюци- онно-биологическое, психологическое и социальноэкономическое основания.

Основная задача воспитания во всех формациях – целенаправленная передача подрастающим поколениям социально-исторического опыта: знаний, умений и навыков.




Особенности воспитания в первобытном обществе

Предметом изучения истории первобытного общества является процесс возникновения, развития и распада первой формации, охватывающей период от появления человека до образования государства. Понятие о первобытном строе как о первой обществен- но-экономической формации существует только в марксистской науке. Многие зарубежные ученые делят первобытное общество на праисторию (эпоха палеолита) и протоисторию (от эпохи мезолита до начальной стадии металлического века), собственно историю они начинают с появления государства и письменности.

Согласно исторической периодизации, первобытное общество делится на две стадии: стадную общину – дородовое общество и родовую общину, подразделяемую на матриархальную и патриархальную.

Цель воспитания в первобытном обществе – выработка умений переносить лишения, боль, проявлять храбрость и выносливость.

Воспитание в дородовом обществе носило крайне ограниченный и примитивный характер. В этот период все было общим, даже дети принадлежали всем, поэтому их воспитывали коллективно. Выделялись три возрастные группы: старики, взрослые, дети. Каждая группа имела свои права и обязанности (трудовая повинность, право на получение пищи, участие в собрании, вступление в брачные отношения и др.). Детям прививали необходимые жизненные навыки и трудовые умения, знакомили с обычаями своего племени, учили выполнять обряды, которые сопровождали жизнь первобытных людей. Воспитание носило для всех равный характер. На определенной стадии развития общества известные различия уста-
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новились для мальчиков и девочек. Так, мальчики участвовали вместе с взрослыми мужчинами в изготовлении оружия, в охоте, рыбной ловле, а девочки вместе с женщинами готовили пищу, делали посуду, шили одежду. В связи с тем что процесс добывания средств в целом был несложным, дети прямо включались в доступную для них трудовую деятельность.

Воспитание в родовой общине приобретает более многосторонний и планомерный характер. Родовая община поручает воспитание подрастающего поколения наиболее опытным людям. Наряду с приобретением трудовых умений и навыков детей знакомят с правилами зародившегося культа, сказаниями, преданиями о героях, которые являются источником воспитания нравов, поведения, определенных черт характера и осуществляют их военную подготовку.

На данной стадии появляются зачатки научных познаний в географии, ботанике, зоологии, медицине. Известно, что первобытные люди были хорошо знакомы с местностью, умели чертить рельефные карты не только своей, но и соседней территории на песке, дереве, коре, коже. Этими картами успешно пользовались путешественники последующих времен.

Опервоначальных познаниях в области ботаники

изоологии говорят охота, приучение животных, собирательство съедобных растений, плодов, вкусовые качества и лечебные свойства которых люди научились распознавать очень рано. С мезолита стали известны ампутации конечностей, трепанация черепа, лечение переломов с использованием шин, лечение ран, нарывов, змеиных укусов путем прижигания, высасывания крови. Применялись также разнообразные способы лечения простудных и кожных заболеваний.

К концу родового строя появилась пиктография – самая ранняя форма письменности, из которой впоследствии развилось иероглифическое письмо.




Первым этапом возникновения счета было выделение понятия «один» из понятия «много» – захват рукой одного предмета. (В бразильском племени ботокудов до сих пор производят счет при помощи этих слов: «один» и «много»). Затем стали выделять понятие «два» – возможность взять по одному предмету в каждую руку; «три» – поднятие обеих рук и указание на ноги; «четыре» – сопоставление двух рук и ног. Человек при этом еще не пользовался словесным наименованием чисел. В математику входила первая абстракция – предметы-заменители: камешки, узелки, ветки, зарубки и т.п., устанавливался принцип взаимно-однозначного соответствия. Развитие счета пошло быстрее, когда человек догадался обратиться к своим пальцам.

Таким образом, опыт, передаваемый от одного поколения к другому, расширялся и обогащался. Кроме того, приведенные примеры дают нам представление о развитии методики преподавания в филогенезе.

Включение юношей и девушек в число полноправных членов рода, т.е. переход в группу взрослых, сопровождалось особыми торжественными испытаниями, посвящениями, так называемыми инициациями, во время которых проверялась способность переносить боль, лишения, проявлять ловкость, храбрость. Прошедшие инициацию, считались подготовленными к жизни, им разрешалось вступать в брач- но-сексуальные отношения.

Следовательно, на данной ступени развития первобытного общества воспитание начинает выделяться как особая форма общественной деятельности по ряду причин. Во-первых, оно уже осуществляется не только в процессе трудовой деятельности, от случая к случаю, но и в свободное от труда время. Во-вторых, воспитанием занимаются специальные люди (наиболее опытные из группы стариков). В-третьих, воспи-
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тание принимает специальные формы (подготовка к посвящениям, своего рода экзаменам, для демонстрации достижения цели воспитания) и осуществляется в специальных учреждениях – «домах молодежи», которые стали возникать на последних этапах развития матриархата.

С появлением частной собственности, рабства и моногамной семьи наступает разложение первобытного общества. Человечество, согласно периодизации Льюиса Моргана, в основу которой положен критерий брачно-семейных отношений, прошло три ступени: дикости, варварства, цивилизации. На первой ступени господствует групповой брак, кровнородственная семья, на второй – парный брак, пуналуальная семья, половая связь исключается между братьями и сестрами, на третьей возникает индивидуальный брак, или моногамная семья. Последняя основана на господстве мужа с определенно выраженной целью рождения детей, происхождение которых от определенного отца не подлежит сомнению, что было важно при вступлении прямых наследников в имущественные права. Моногамная семья отличается от парного брака гораздо большей прочностью: брачные узы уже не расторгаются по желанию одной из сторон, теперь только муж может их расторгнуть и отвергнуть свою жену. Индивидуальный брак дополняется нарушением супружеской верности и проституцией, однако право на измену в браке закрепляется только за мужем.

Семья становится одним из важнейших общественных явлений. Она ведет самостоятельное хозяйство, занимается воспитанием детей. Появляются господствующие группы населения. В результате определенными знаниями (обмер полей, предсказания наводнения рек, приемы лечения людей и др.) начинают владеть немногие, что дает им богатство, силу, власть над людьми. Умственное воспитание отделя-




ется от обучения занятиям, требующим физического труда, и становится привилегией жрецов. Оно осуществляется в создаваемых школах и служит для укрепления власти имущих. Воспитание в труде является уделом эксплуатируемых и происходит только в семье, где родители передают свой опыт детям.

Таким образом, содержание обучения и воспитания в этот период зависит от социального положения, накопленного опыта и трудовых традиций, сложившихся в той или иной семье.

Зарождение и развитие народной педагогики

Народная педагогика (этнопедагогика) – это совокупность мыслей, представлений, навыков и приемов в области воспитания, отраженных в народном творчестве. Она появилась в связи с необходимостью передавать от поколения к поколению общественноисторический опыт. До возникновения письменности единственным путем передачи опыта был устный, однако и после открытия книгопечатания значение этнопедагогики оставалось велико, и оно сохраняется до наших дней.

Современное значение этнопедагогики связано с проблемой формирования национального самосознания и с созданием национальной системы образования. Педагогу важно понимать и чувствовать школу как единое, развивающееся историческое целое со своими традициями, закономерностями обновлений и новаций.

Главная цель воспитания в различных этнопедагогических системах – достижение народного идеала. Как правило, он связывается с нравственным обликом человека. Педагогические идеи, взгляды, представления, мнения и размышления проявлялись
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в трудовой деятельности, закаливании организма, формировании моральных качеств, патриотических и эстетических чувств, умственных способностей. Писатель Вл. Солоухин отмечал, что грамотность проявляется не только в том,

чтобы знать буквы алфавита и уметь что-нибудь прочитать и нацарапать на бумаге. Ведь было полно умельцев, мастеров своего дела! Разве столяр-красно- деревщик, изучивший все тонкости дерева, разве чеканщик по серебру, разве плотник, умевший срубить Кижи, разве пчеловод, изучивший все повадки пчел, разве иконописец, овладевший мастерством живописи, разве травник, проникший в тайны трав, разве даже печник или горшечник, один из них складывающий печи с прекрасной тягой и прекрасно удерживающие тепло, а другой, обжигающий горшки, со звоном почти что фарфора, – разве все они были безграмотны в своем деле, если они были мастера высокого класса? А буквы алфавита? Тьфу! Любой выучит их за неделю (Вл. Солоухин. Камешки на ладони).

Народная педагогика следует таким принципам, как воспитание в труде, связь с жизнью, окружающим миром, гуманизм, целостный и всесторонний подход к воспитанию, преемственность, поощрение инициативы и творчества детей, неразрывность воспитательного воздействия.

Вэтнопедагогике труд рассматривается как метод

исредство воспитания. Ремесло как разновидность труда помогает развивать творческое отношение к жизни, подчеркивать эстетическую индивидуальность.

Родной язык выступает как способ выделения отличительных особенностей народа и средство развития национального самосознания. На это же направлены традиции, обычаи, обряды. В основном это семейная обрядность, связанная с главными событиями в жизни человека: рождение, свадьба, смерть.




Пословицы и поговорки – педагогические миниатюры, содержащие концентрацию мысли, – представляли в лаконичной форме морально-практичес- кую философию для простого народа: «Не плюй в колодец: пригодится воды напиться», «Умный не осудит, а глупый не рассудит», «Грамоте учиться – всегда пригодится», «К мягкому воску – печать, к молодому – ученье», «И мудрому человеку совет требуется», «По верхам хватать – свой ум потерять», «Не стыдно не знать, стыдно не учиться», «Три раза прости, а на четвертый прихворости», «Труд кормит, а лень портит», «У лентяя Федорки – одни отговорки», «День год кормит», «Если есть, чем звякнуть, то можно и крякнуть», «На одно солнце глядим, да не одно едим».

В пословицах и поговорках отражается результат размышлений о:

проблеме наследственности («От худого семени не жди доброго племени», «Яблоко от яблони недалеко падает», «И от беспутного отца бывает добрая овца», «И зеленый лес сухую ветку родит»);

роли воспитания в развитии личности («И медведя плясать учат», «Хоть лечись, хоть сердись, а все-таки учись», «Одной пчеле Бог сроду открыл науку», «Не учи рыбу плавать, собаку лаять», «По выучке и мастера знать», «Ученье без уменья – не польза, а беда»);

приоритете ума, образования над другими богатствами («Без наук, как без рук», «Знаний за плечами не носить», «У умной головы сто рук», «Учение – красота, а не учение – слепота», «Умный без денег богат», «За ум возмешься – до дела доберешься»);

зависимости знаний, опыта от возраста и обучения («Яйцо курицу не учит», «Пожил – ума нажил», «Ум придет, да пора уйдет», «Если бы молодость знала, если бы старость могла», «Знает не тот, кто мно-
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го жил, а тот, кто знания нажил», «Голова с лукошко, а мозгу не крошки», «Что Иванушка не выучил, того Иван не узнает»);

трудностях в процессе обучения («Сперва аз да буки, потом все науки», «Корень учения горек, да плод его сладок», «Учился читать и писать, а выучился петь и плясать», «По нашему умнику и это лишку», «На слепого очков не подберешь», «Урок не пошел впрок», «Свой ум в чужую голову не вложишь», «Мудрено тому учить, чего сами не знаем»);

ответственности родителей в воспитании детей («Умел дитя родить, умей и воспитать», «Учи ребенка пока поперек лавки лежит», «Не штука проучить,

аштука научить»);

правилах поведения («В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив», «От учтивых слов язык не отсохнет», «Спросишь громом, ответят ливнем», «Почитай учителя, как родителя»);

преимуществе одних методов обучения и воспитания над другими («Учи не рассказом, а работой и показом», «Учи других, и сам поймешь», «Ошибся, что ушибся: вперед наука», «На глаз ошибаешься десять раз», «Каков вопрос, таков и ответ», «Хороший пример – лучшая проповедь»).

Причем на каждое высказывание можно найти возражение, противоположную точку зрения, например: «Век живи – век учись» и «Старого не учат, мертвого не лечат», или «Женатому учиться – времечко ушло».

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Первоначально многие сказки предназначались взрослым и к ним составляли своеобразное толкование. Вот, например, мораль к сказке Шарля Перро «Спящая красавица»:

Немножко обождать, чтоб подвернулся муж, Красавец и богач к тому ж, Вполне возможно и понятно.




Но сотню долгих лет, в постели лежа ждать Для дам настолько неприятно, Что ни одна не сможет спать.

Пожалуй, выведем второе поученье: Нередко звенья уз, что вяжет Гименей, Пока разрознены и слаще и нежней; Так обождать – удача, не мученье.

Но нежный пол с таким огнем Твердит свой символ веры брачной, Что сеять яд сомнений в нем

Унас не хватит злости мрачной.

Вкитайской сказке «Какие знания нужны» рассказывается, что один молодой человек решил научиться тому, чего никто не умеет. Потратив много лет и все свои деньги, он научился убивать драконов. Несмотря на то, что он прожил долгую жизнь, но ни один дракон ему ни разу не встретился. И так как он ничего не умел больше делать, то жизнь его прошла

вгорести и нищете. Только состарившись, он понял простую истину: познания хороши только те, которые нужны людям и приносят им пользу.

К. Д. Ушинский писал: «Сказки – это первые и блестящие попытки народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться

вэтом случае с педагогическим гением народа». По мысли Г. Гегеля, в мифах заключается педагогика человеческого рода, а именно: модель поведения, позы, жесты, помогающие решать самые разные жизненные проблемы. В этих произведениях народного творчества рисуется идеал человека, и, следовательно, идеал нравственного воспитания.

Загадки можно рассматривать как стимулятор развития аналитико-синтетической деятельности мышления. «Сама мала, а ума придала» (книга); «Сели птицы на страницы, знают быль и небылицы» (буквы); «Грамоты не знаю, а весь век пишу» (ручка); «Дашь попить, станет говорить» (ручка с чернила-
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