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Аннотация
В книге представлены статьи и фрагменты педагогических

трудов замечательного русского педагога-гуманиста Василия
Порфирьевича Вахтерова (1853–1924), посвященные развитию
ребенка, его нравственному и интеллектуальному воспитанию.
Часть книги составляет «Русский букварь», который поможет
родителям и учителям вызвать у детей интерес к осмысленному
чтению, любовь к русскому слову. В целом это очень добрая
и полезная книга о воспитании ребенка, написанная мудрым
педагогом и тонким психологом. Предназначенная родителям
книга будет полезна преподавателям и студентам высших и
средних педагогических учебных заведений, учителям начальных



 
 
 

классов, воспитателям дошкольных учреждений, всем, кто
интересуется историей отечественной педагогики.
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Михаил Богуславский,

Константин Сумнительный
Уважая в ребенке личность

 
В начале XXI века идеи и взгляды Василия Порфирьевича

Вахтерова, связанные с развитием детской личности, осно-
вами семейного воспитания, все больше привлекают к себе
внимание учителей и воспитателей, родителей, поскольку
они содержат большой гуманистический потенциал, акту-
альный в современных условиях.



 
 
 

 
Путь к себе

 
Говорят, природу таланта трудно объяснить, но тайну его

зарождения надо искать в творческих возможностях ребен-
ка, его радостях и страданиях. Детство Вахтерова прошло в
бедности и лишениях. Он родился в Арзамасе 13 (25) янва-
ря 1853 г. в семье Пестровских, выходцев из сельских дьяч-
ков. Вахтеровыми их прозвали по должности отца – вахтера
(сторожа) здания Духовного правления.

Самые светлые страницы детства Василия связаны с ис-
целяющей красотой арзамасской природы: «Среди полей,
оврагов, лесочков пережито много хорошего». Здесь мог-
ла отдохнуть скорбящая душа впечатлительного мальчика.
Здесь укреплялось его несмирение с убожеством домашней
жизни, вдохновлялась вера в спасительную силу образован-
ности и книги. Книги были для него великой отрадой. С дет-
ства Василий Порфирьевич обладал блестящей памятью, на-
блюдательностью, любознательностью и практическим под-
ходом к приобретенным знаниям. И даже при отупляющей
атмосфере обучения в духовном училище живой ум маль-
чика дал хорошие ростки. Он самостоятельно, за короткий
промежуток времени, не дожидаясь, когда закончится изуче-
ние грамматики в училище, «одолел» ее по учебнику. При-
обретенные им знания по грамматике подросток применял,
составляя сочинения об окружающей жизни, о своих товари-



 
 
 

щах и соседях, которые специально собирались по вечерам
у дома Вахтеровых, чтобы послушать Васины сочинения.

В 1867 г. непреодолимая тяга к самообразованию заста-
вила 13-летнего подростка пешком отправиться в Нижний
Новгород, чтобы поступить там в Духовную семинарию.

В 1874  г. Вахтеров окончил одногодичные курсы при
Московском учительском институте. А с 1875 г. он – учи-
тель и одновременно заведующий Духовщинским городским
училищем Смоленской губернии. Увлеченный своей рабо-
той, В.П. Вахтеров стремился овладеть педагогическим ма-
стерством и многое изменил в школе. В своей учительской
деятельности он опирался на демократические и гуманисти-
ческие принципы организации учебного процесса, пытался
использовать новые методы и формы обучения.

Яркой страницей в жизни В.П. Вахтерова являлась его
инспекторская деятельность. С 1881 по 1890 г. он был ин-
спектором народных училищ Смоленской губернии, а с 1890
по 1896 г. – Москвы. Его общественная, педагогическая де-
ятельность была направлена на распространение образова-
ния, на улучшение материального, общественного, юридиче-
ского положения учителей, повышение их профессиональ-
ного мастерства.

Для учителей В.П. Вахтеров всегда являлся не началь-
ником, осуществляющим строгий надзор за деятельностью
школ в соответствии с циркулярами Министерства народно-
го просвещения, а мудрым наставником, другом, помощни-



 
 
 

ком. Он всегда находил удачные приемы в работе учителя,
помогал в решении методических вопросов, давал показа-
тельные уроки, где демонстрировал пример новой методики
занятий. Педагог стремился изменить взгляды учителей на
ребенка и ориентировал их на гуманистические и демокра-
тические идеалы в образовании.



 
 
 

 
Превратности судьбы

 
В конце XIX века В.П. Вахтеров разработал уникальный

и, главное, вполне осуществимый проект введения в стра-
не всеобщего бесплатного начального обучения. Его идеи
взволновали тогда всю передовую общественность страны.
Ведь состояние грамотности народа было одним из самых
наболевших вопросов русской жизни.

Однако мыслитель своими передовыми идеями и нова-
торской деятельностью вызывает настороженность со сторо-
ны Министерства народного просвещения и обвиняется в
неблагонадежности, в «крамольных намерениях». В сентяб-
ре 1896 г. В.П. Вахтеров был вынужден уйти в отставку.

Однако, уволенный со службы, он не оставляет научно-пе-
дагогической и общественной деятельности и вносит значи-
тельный вклад в формирование гуманистических подходов к
воспитанию и образованию. В это время Василий Порфирье-
вич руководит редакцией школьной и народной литературы
в издательстве Сытина. О личном вкладе Вахтерова-просве-
тителя лучше всего скажет следующий факт: за 19 лет (с
1893 по 1912 г.) с его помощью издательство выпустило 350
названий учебников и учебных пособий для средней и на-
чальной школы.

Новый импульс общественно-педагогическая деятель-
ность Вахтерова получает в 1905  г., когда наконец-то ста-



 
 
 

новится возможным создание Всероссийского учительско-
го союза. Репутация В.П. Вахтерова среди учительства была
столь высока, что в 1906 г. его пригласили занять пост мини-
стра в недавно реорганизованном Министерстве народного
просвещения. Правительство собиралось создать министер-
ство из людей, как тогда выражались, «облеченных довери-
ем страны».

Период жизни В.П. Вахтерова после Февральской рево-
люции 1917  г. также являлся временем творческой, насы-
щенной деятельности в русле демократических и гуманисти-
ческих традиций. Он направляет свои силы на организацию
деятельности комиссии по всеобщему обучению, на восста-
новление деятельности Всероссийского учительского союза.

С мая 1917  г. открывается Государственный комитет
по народному образованию, который возник под непосред-
ственным влиянием организованного учительства. Излиш-
не даже подчеркивать, что Вахтеров играет в его деятельно-
сти важную роль. Он – председатель комиссии по всеобще-
му обучению.

Болезненно восприняв роспуск Всероссийского учитель-
ского союза после Октябрьской революции 1917 г. и глубоко
переживая то, что случилось с русской школой, В.П. Вахте-
ров отказывается от сотрудничества с советской властью и
не соглашается занять какой-либо пост в правительственных
структурах.

В 1918 г. Вахтеров переехал на жительство в деревню На-



 
 
 

волоки на берегу Оки. Но в начале 20-х гг. его затворниче-
ство заканчивается и он возвращается в Москву к педаго-
гической деятельности. Вахтеров продолжал совершенство-
вать свои учебники, читал лекции на педагогическом фа-
культете 2-го МГУ1. У него было много творческих планов.
Он хотел писать статью в защиту сказки, и отдельные наброс-
ки остались в его рукописях. Остались в рукописях и другие
начатые и неоконченные работы. Так, он собирался написать
популярную педагогику для широких масс, но уже не успел.

В.П. Вахтеров умер 3 апреля 1924 г. и был похоронен на
Дорогомиловском кладбище. Символично, что могила его
окружена кольцом маленьких детских могилок, точно и по-
сле смерти он захотел быть среди детей, которых он всегда
любил и о которых так много думал…

1 Московский 2-й университет (2-й МГУ) основан в 1918 г. при преобразова-
нии Высших женских курсов. В 1930 г. реорганизован в Московский педагоги-
ческий институт (ныне Московский педагогический университет), Московский
2-й медицинский институт (ныне им. Н.И. Пирогова) и Московский институт
тонкой химической технологии (ныне им. М.В. Ломоносова). – Ред.



 
 
 

 
Подвижник начального образования

 
Даже перечислить трудно все начинания и заслуги Вахте-

рова, которыми он вошел в историю России. На рубеже XIX–
XX веков В.П. Вахтеров создает комплекс учебников и учеб-
ных пособий для начальной школы инновационной и гума-
нистической направленности.

В 1898  г. выходит его «Букварь», затем «Новый бук-
варь», «Первый шаг». Из всех русских учебников книги
Вахтерова были самыми распространенными. До Октябрь-
ской революции «Букварь» издавался 118 раз. Затем изда-
ние выпускалось без идеологической правки, как в Совет-
ской России (последний раз в 1923 г.), так и в русском зару-
бежье (в Праге в 1919 г.).

Это учебное пособие впервые в России опиралось на бук-
венно-звуковой аналитико-синтетический метод. В.П. Вах-
теров фактически стал его основателем. То, что «Букварь»
В.П. Вахтерова, сопровожденный подробными, талантливо
и точно написанными методическими указаниями, был по-
пулярен столь долго, доказывает успешность выбранного Ва-
силием Порфирьевичем подхода.

Однако позднее этот метод был так прочно забыт, что ко-
гда в конце ХХ века в Россию пришла педагогика М. Мон-
тессори, то ее предложение одновременно учить письму и
чтению выглядело сенсационным, но именно это и предла-



 
 
 

гал Василий Порфирьевич. И итальянский, и русский педа-
гоги сходились в том, что одновременное обучение чтению
и письму делает более осмысленными анализ слов и их син-
тез. Опираясь на разные упражнения, они одинаково пред-
полагали: чтобы выписать слово, надо сначала разложить его
на звуки, а чтобы прочитать слово, надо научиться сливать
эти звуки (анализ и синтез). Оба педагога также стремились
научить ребенка осмысленному, по В.П. Вахтерову «толко-
вому», а у М. Монтессори «тотальному», чтению. Пожалуй,
единственное отличие состоит в том, что, согласуя обучение
с сенситивными периодами развития ребенка, М. Монтессо-
ри предлагала начинать обучение раньше, чем было принято
обучать детей в России.

Важным является и еще один аспект учебной деятельно-
сти, продуманный в разработках В.П. Вахтерова, к которо-
му сегодня вынуждена вернуться младшая школа, да и до-
школьная педагогика. В популярном «Букваре» было зало-
жено многообразие возможностей для установления взаимо-
связей, нахождения закономерностей, обобщения и класси-
фикации. Это тоже роднит российского педагога с итальян-
ским: ведь в педагогике М. Монтессори придается большое
значение классификации как возможности организовать ум-
ственную деятельность ребенка.

Одним из самых крупных достижений Вахтерова как пе-
дагога и методиста являются его книги для классного чтения
«Мир в рассказах для детей» . Если бы Вахтеров ничего



 
 
 

не создал и ничего не оставил нам, кроме этих замечатель-
ных книг, то их одних было бы вполне достаточно, чтобы
увековечить его имя в истории педагогики. Книги «Мир в
рассказах для детей» представляли собой несомненный шаг
вперед. Они были построены на основе предметного обуче-
ния, на принципе наглядности и содержали в себе не только
статьи для объяснительного чтения, но и богатейший мате-
риал по естествознанию, географии, истории, изучение кото-
рого требовало самостоятельной работы учащихся, проведе-
ния опытов, применения разнообразных методических при-
емов.

Из всех книг для чтения того времени (К.Д. Ушинско-
го, Н.Ф. Бунакова, Л.Н. Толстого, Д.И. Тихомирова) кни-
ги Вахтерова заслуженно пользовались наибольшей попу-
лярностью и получили в дореволюционное время самое ши-
рокое распространение. Можно без преувеличения сказать,
что они вытеснили все другие учебные книги. По его «Бук-
варю» и книгам для чтения «Мир в рассказах для детей» не
одно молодое поколение усвоило грамоту, приобщилось к
русской культуре и приохотилось к науке.



 
 
 

 
Воспитатель нравственности

 
В начале ХХ века Вахтеров все мощнее заявляет о себе не

только как о методисте, лидере общественно-педагогическо-
го движения, но и как о самобытном и глубоком ученом-пе-
дагоге. В трудах, отражающих проблемы нравственного вос-
питания, была обоснована стройная система взглядов педа-
гога на цель, задачи, содержание, средства и методы нрав-
ственного воспитания. Он исходил из того, что образование
и воспитание должны носить научный, светский характер.
При этом духовно-нравственное развитие личности невоз-
можно без опоры на приоритетные национальные ценности
в их неразрывной связи с ценностями общечеловеческими.
Процесс обучения педагог рассматривал в качестве средства
развития умственных и нравственных сил. А формирование
личности связывал с ее внутренним стремлением к развитию
и влиянием окружающей среды.

Как непрост процесс нравственного совершенствования,
В.П. Вахтеров рельефно показывал на известном литератур-
ном примере – примере человека, имевшего самые лучшие
намерения, но не делавшего ничего. Образ Обломова для
него олицетворяет образ человека, неспособного провести
свои высокие идеалы в жизнь «по недостатку энергии воли».

Именно поэтому развитию воли детей Василий Порфи-
рьевич посвящает целый раздел в своей работе «Нрав-



 
 
 

ственное воспитание и начальная школа» . Он подроб-
но рассматривает даже не столько педагогический, сколько
физиологический механизм формирования воли, приходя к
выводу, что «действие воли начинается тогда, когда мы стре-
мимся каждое свое влечение согласовать или подчинить ра-
зуму, своим принципам, своей личности».

Педагог пришел к выводу, что у ребенка действие воли
начинается тогда, когда он приучается руководить своими
спонтанными желаниями и устремлениями. Это в свою оче-
редь возможно, когда ребенок становится личностью, име-
ющей свои принципы взаимодействия с окружающим его
миром и собственные жизненные цели. С другой стороны,
именно на реализацию такой индивидуальной цели и направ-
лены усилия воли. Чем шире кругозор человека, тем, по мне-
нию В.П. Вахтерова, «сложнее его душевная работа, но тем
безошибочнее будет и принятое им решение». Таким обра-
зом, Василий Порфирьевич считал, что есть прямая связь
между образованностью человека и его нравственным обли-
ком.

Фактически выделив у нравственности две составляю-
щие: собственно нравственные принципы и энергию во-
ли, позволяющую эти принципы реализовать,  – В.П. Вах-
теров предлагал помочь ребенку в нравственном развитии,
предложив ему «целесообразные упражнения воли». Такие
упражнения, по убеждению педагога, формируют привычку,
а привычки, в свою очередь, формируют поведение, умение



 
 
 

преодолевать трудности и добиваться поставленной цели.
В этом смысле учебная деятельность должна, по мнению

В.П. Вахтерова, быть организована таким образом, чтобы
изучаемый материал представлял определенную трудность
для ученика, но вместе с тем был для него посилен и никогда
не приводил его в отчаянье. Это подразумевает, как сегодня
становится очевидно, индивидуальный подход, предполага-
ющий подбор для каждого ученика или групп учеников од-
ного класса посильных заданий. Таким образом, преодоле-
вая трудности и получая удовлетворение от решения задач,
учебных ли, или касающихся отношений между людьми, ре-
бенок, как считает Василий Порфирьевич, за несколько лет
непрерывной работы способен «выработать стойкий харак-
тер человека, умеющего управлять собой, своим вниманием,
своими действиями, своими наклонностями и стремления-
ми».

Задача же учителя в этой ситуации – поддерживать луч-
шие проявления в своем ученике, в частности, подкрепляя
значимость его положительных поступков литературными
примерами.

При всей внешней лапидарности этой схемы ее эффектив-
ность во многом зависит от мастерства учителя, от его готов-
ности терпеливо наблюдать за детьми и думать о причинах
детских поступков, а не о том, как эффектно и быстро пре-
сечь любое нарушение внешней дисциплины. Здесь вдумчи-
вый исследователь допускает, как кажется, некоторую наив-



 
 
 

ность, предполагая, что «всякие наказания и награды, вся-
кие баллы и экзамены мало-помалу отойдут в область пе-
чальных преданий». Хотя справедливости ради надо отме-
тить, что обучение без отметок все же проникло в современ-
ную начальную школу и занимает в ней все больше места.

Для нас же значим еще один аспект, о котором пишет В.П.
Вахтеров. Нравственность ребенка ярче всего проявляется в
его общественных отношениях. Трудно согласиться с Васи-
лием Порфирьевичем, что такие отношения возникают толь-
ко в школе и что любовь к ближнему или в другой трактовке
общественное чувство проявляется лишь в ходе взаимодей-
ствия с одноклассниками. Здесь педагог явно недооценива-
ет семейные традиции или исходит из предположения, что
они чаще всего создают отрицательный для нравственного
воспитания фон.

И самое главное, что развитие этих чувств, заложенных
в ребенке, по мнению В.П. Вахтерова, с рождения, педа-
гог определяет как «наиболее существенную задачу в нрав-
ственном воспитании». Необходимо не только примирить
ребенка с самим собой, научив его владеть своими чувства-
ми, желаниями и подчинять низшие интересы высшим, но
и согласовать личные интересы с интересами общества. И
здесь Василий Порфирьевич также предлагает включить ме-
ханизм поддержки и воодушевления, которым должен вла-
деть настоящий учитель. «Лучшими средствами пробудить
эти симпатии ребенка к другим – это одарить его самого сим-



 
 
 

патией, быть внимательным к его маленьким жертвам, какие
он приносит другим, не скрывать своей радости, когда в ре-
бенке проявляются симпатические чувства к другим», – так
проясняет свою позицию В.П. Вахтеров.

Отводя основную роль в нравственном воспитании уча-
щихся учителю, Вахтеров утверждал, что педагог, в первую
очередь, должен изучать своих воспитанников: их наклон-
ности, интересы, способности. К решению проблемы нрав-
ственного воспитания Вахтеров подходил с позиции все-
стороннего изучения ребенка, позволяющего учителю полу-
чить полное знание о существенных чертах личности учени-
ка, целостное представление о нем. Таким образом, Вахте-
ров обосновывал необходимость индивидуального подхода в
воспитании. Этот новый, научный подход к изучению лич-
ности воспитанника обуславливал гуманистическую направ-
ленность процесса воспитания.

Идеал нравственного воспитания Вахтеров выводил из
идеала общественного, потому что нравственность челове-
ка формируется на основе приспособления к общественно-
му идеалу. Нравственное воспитание, по глубокому убежде-
нию Вахтерова, состоит в том, чтобы, направляя развитие
растущего человека, влияя на формирование способностей,
на духовное совершенствование, создать наиболее благопри-
ятные условия для его социального общежития, для приго-
товления к жизни в обществе на гуманно-демократических
принципах.



 
 
 

 
Оригинальный

педагогический мыслитель
 

Вахтеров верил в установление в России демократическо-
го государства. Педагог справедливо считал, что орудием
борьбы за демократию является просвещение, в частности
всеобщая грамотность народа и его нравственное воспита-
ние. Он определял широкий круг реальных знаний, «послед-
нее слово науки» для народа, отстаивал трудовое обучение,
связанное с освоением наук.

В 1913 г. В.П. Вахтеров издает капитальную книгу «Ос-
новы новой педагогики» , сразу привлекшую внимание
общественности. Педагог считал важным изучение личности
школьника и знание его особенностей. В.П. Вахтеров про-
явил себя в этой работе как тонкий знаток психических и
возрастных особенностей младших школьников. Определя-
ющим в формировании и развитии личности ученый счи-
тал единство биологических и социальных начал воспитания
и особо подчеркивал значение саморазвития, самовоспита-
ния, собственной активности и самодеятельности, т. е. того,
что в современной педагогике и психологии называется «Я-
концепцией».

В.П. Вахтеров был, по сути, первым проповедником пе-
дагогики развития в России. Он новаторски поставил кате-
горию «развитие» во главу не только обучения, но и воспи-



 
 
 

тания. Фактически вслед за передовыми западными педаго-
гами, выразителями идей нового воспитания, он провозгла-
сил «Век ребенка», который приходил в Россию еще более
тяжело и медленно, чем в Европу. В «Основах новой педа-
гогики» Василий Порфирьевич писал: «То, что для биоло-
га есть объективно наблюдаемый со стороны факт роста и
развития, то с субъективной точки зрения есть стремление
к развитию самого ребенка как думающей, чувствующей и
хотящей личности».

Решительно выступая против телесных наказаний (их
применение неоднократно приводило к громким по тем вре-
менам случаям самоубийств подростков), Василий Порфи-
рьевич стал настоящим защитником детства. Он противо-
стоял не только физическому, но и нравственному наси-
лию, а также неоправданному насилию над сознанием ребен-
ка. Следует признать, что объединение в одном лице педа-
гога-гуманиста с методистом дало Василию Порфирьевичу
возможность не только обсуждать вопрос о том, что такое
обучение и воспитание, но и выработать точные рекоменда-
ции, как учить и воспитывать.

В данной связи он подробно в сравнительно-сопостави-
тельном плане рассматривал два основных для его времени
метода обучения: традиционный (дидактический) и эвристи-
ческий2 – и пришел к выводу, что в учительской практике

2 Эвристика (от греч. отыскиваю, открываю) – наука, изучающая продуктивное
творческое мышление (эвристическая деятельность). – Ред.



 
 
 

необходимо их сочетание и варьирование.
При этом В.П. Вахтеров подробно обсуждал проблемы,

которые встают перед учителем, использующим эвристиче-
ский метод преподавания. Главная из них в том, что «чтобы
с успехом пользоваться эвристическим методом, надо кро-
ме предмета знать еще и детей, их силы и способности, а
главное, надо умение руководить самостоятельными работа-
ми детей».

Описывая свою практику, Вахтеров дает пример введе-
ния игры в учебную деятельность. Это необычное и редкое
по тем временам предложение. Оно исходит из убеждения
Вахтерова, что обучение должно учитывать индивидуальные
возможности ребенка и быть интересным для него. Имен-
но поэтому он предлагал учителю комбинировать традици-
онную форму фронтальных классно-урочных занятий и эв-
ристические методы преподавания, которые открывают воз-
можность проблемного подхода, организации дискуссии. Ро-
левая игра, которую, по сути, описывал Василий Порфирье-
вич, позволяет расширить учебную деятельность до образо-
вательной. Фактически включив в нее, как бы сегодня ска-
зали, компетентностный подход, хотя бы потому, что в ходе
игры дети получали не только новые знания, но и новую со-
циальную практику, обобщая свой небогатый опыт и знания
с опытом и знанием учителя, систематизируя их.

Этот пример замечательно иллюстрирует подход В.П.
Вахтерова к личности учителя. Он был твердо уверен, что



 
 
 

педагог должен знать не только стадии и ход биологического
развития ребенка, но, прежде всего, понимать, как в целом
развивается детский организм. Василий Порфирьевич писал
по этому поводу: «Педагогу нельзя ограничиться изучением
воспитанника только с одной объективной, внешней сторо-
ны, только путем констатирования внешних факторов, как
сделал бы это биолог; ему очень важно изучить воспитанни-
ка еще с субъективной, внутренней стороны, ибо его, прежде
всего, интересует личность ребенка, его ум и сердце».

Тогда становится очевидна и одна из функций учителя,
да и любого взрослого, который сталкивается с миром дет-
ства, если он не хочет остановиться только на книжном, на-
учном представлении о ребенке, которое дают биология, ан-
тропология и даже психология. Эту функцию В.П. Вахтеров
описывает так: «Следя за проявлениями ребенка, мы можем
пользоваться ими как указаниями, в каком направлении нам
действовать, какая функция стоит в данный момент на оче-
реди и нуждается в упражнении и какая еще не обнаружи-
лась».

Одна из глав его «Основ новой педагогики» целиком по-
священа наблюдениям, в том числе за собственными детьми.
Преодолев естественное умиление детством, Василий Пор-
фирьевич ведет себя как настоящий ученый, с помощью при-
боров устанавливающий факты и с помощью наблюдений на-
капливающий информацию для дальнейшей интерпретации
собранного фактического материала.



 
 
 

Он наблюдает за двигательной активностью и игрой, за
развитием речи и любознательности, за изменением приори-
тетов детей в зависимости от пола и возраста. При этом Ва-
силий Порфирьевич искренне восхищается той продуман-
ностью, с которой природа наделяет ребенка необходимыми
для его развития спонтанными стремлениями. В данной свя-
зи характерно такое его суждение. «Стоит обратить внима-
ние, как ребенок, ничего не подозревая ни о роли мышечной
ткани в жизни, ни об условиях ее развития, самостоятельно
поступает совершенно так, как если бы он в совершенстве
изучил медицину и следовал ей в своем образе жизни», – на-
пишет он в своих заметках о наблюдениях за детьми.

Конечно, на фоне современных знаний о ребенке и про-
изошедших социальных изменений результаты его наблюде-
ний могут показаться не слишком актуальными. Тем не ме-
нее, несомненно, если бы каждый учитель и даже родитель
освоили технику наблюдения и могли бы ставить столь же
простые и вместе с тем крайне показательные эксперименты,
которые делал В.П. Вахтеров, это принесло бы несомненную
пользу воспитанию ребенка.

Принципиальная опора на ребенка как на отправную точ-
ку исследований, впрочем, вовсе не означала, что Вахтеров
пренебрегал научными знаниями о ребенке. Он подходил к
современной ему науке критически, как следует подходить
исследователю, понимающему, что не все истины еще откры-
ты и установлены, но, одновременно с этим, настойчиво об-



 
 
 

ращал своего читателя к новым научным открытиям, к со-
временному научному знанию о ребенке.

Многим позже в исследованиях отечественных психоло-
гов подтвердилась еще одна ключевая идея, на которой на-
стаивал В.П. Вахтеров. Развитие происходит только в ходе
деятельности, и крайне важно, чтобы учителя и родители
создавали условия для такой деятельности. Поясняя свою
мысль, Вахтеров писал о двух категориях приемов и мето-
дов преподавания. К одной он относил «те приемы, когда
учитель имеет в виду возбудить самодеятельность учащихся,
дать толчок и пищу их творческим силам, когда он предла-
гает ученикам материалы в известном расположении и ста-
вит задачи, а до всего остального ученики доходят сами».

К другой же категории Василий Порфирьевич относил ди-
дактическую, объяснительную и во многом догматическую
методику обучения. Она предполагает запоминание готовых
знаний в словесной интерпретации учителя. В рамках это-
го метода учитель готовит своего питомца исключительно к
сдаче экзамена, к тому, чтобы он на время удержал в своей
памяти то, что можно безболезненно забыть после ответа эк-
заменатору и что не затрагивает ни ум, ни душу ребенка.

Педагог-гуманист находил такую практику «бездетной»,
а поэтому противоестественной. В качестве негативных по-
следствий пренебрежительного отношения к личности ре-
бенка, которая царит в такой методике, Василий Порфирье-
вич называл «школьное тупоумие», «умственное рабство»,



 
 
 

которое даже из одаренного ребенка способно сделать «ум-
ственного тупицу» и  прививает ему отвращение к обуче-
нию. Крайне неприятным побочным эффектом такого учеб-
ного процесса становится и нарушение здоровья ребенка как
следствие его физической пассивности и стрессов, порож-
денных страхом вызвать неудовольствие учителя.

Однако опасность дидактического метода обучения В.П.
Вахтеров видел не только в том, что в результате ребенок
остается невеждой, но и в крайне опасном воспитательном
и социальном эффекте. По его мнению, такой метод ведет к
выращиванию «идеального раба», человека, «слепо, не рас-
суждая, подчиняющегося всякому, кто покажется ему авто-
ритетом, человека с атрофированными способностями на-
блюдать, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать
выводы, находить причинную связь между явлениями». В
этом смысле вопрос о формах и методах обучения стано-
вится ключевым, задающим результат всего педагогического
процесса.



 
 
 

 
Крупный дидактик и методист

 
В данной связи симптоматично, что В.П. Вахтеров также

создатель целостной личностно ориентированной дидакти-
ческой системы, которую он охарактеризовал в своей рабо-
те «Предметный метод обучения». В центре этой систе-
мы находится личность ребенка. А компоненты дидактиче-
ской системы (содержание образования, методы и средства
обучения и воспитания, организационные формы, деятель-
ность преподавателя, деятельность ученика) подчинены ее
гуманистической цели – гармоничному развитию личности
растущего человека.

Развитие В.П. Вахтеров рассматривал как комплексную
задачу, включающую в себя совершенствование совокуп-
ности качеств личности (ума, воли, чувств), нравственное,
эстетическое, трудовое воспитание и др. Данное направле-
ние ученый называл «эволюционной педагогикой». Подчер-
кивая актуальность идей гуманистической педагогики, Вах-
теров сформулировал главный принцип гуманистического
подхода к воспитанию – уважение к ребенку, предоставление
ему возможности свободного, нормального развития, недо-
пустимость средств воспитания, унижающих человеческое
достоинство, травмирующих психику ребенка. В силу этого
он призывал учителей, родителей уважать человека в ребен-
ке, не оскорблять его достоинство, деликатно относиться к



 
 
 

его чувствам.
Научный подход позволил Вахтерову рассмотреть данную

проблему в широком ракурсе развития ребенка. «Даже ор-
фографию слов, – пишет Василий Порфирьевич, – мы запо-
минаем не только благодаря зрительной памяти, но также и
памяти слуховой и еще больше благодаря памяти движения
рта и движения руки, памяти моторной, памяти произноше-
ния и памяти графической». Из этого примера В.П. Вахте-
ров заключал, что обучение должно быть предметным, т. е.
не должно ограничиваться только визуальным знакомством
с тем, что изучается детьми. Василий Порфирьевич предла-
гал впустить мир, во всех его красках и ощущениях, в обу-
чающую деятельность.

Этот подход исповедовали и Л.Н. Толстой в своей ясно-
полянской школе, и тогда никому не известный калужский
учитель К.Э. Циолковский, проводящий со своими воспи-
танниками эксперименты по физике и другим предметам не
в школьных классах, а на природе.

Василий Порфирьевич был менее радикален. Но горячо
доказывал, что лучше один раз увидеть и пощупать предмет,
о котором рассказывает учитель, чем прослушать даже очень
образный рассказ о нем. Каков же результат предметного ме-
тода обучения? В доказательство его эффективности Васи-
лий Порфирьевич проводил остроумный эксперимент, кото-
рый показывал, что иллюстрированный картинками рассказ
дети запоминают лучше неиллюстрированного, но еще луч-



 
 
 

ше они помнят рассказ учителя, сопровожденный опытами.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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