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ведение. Современная педагогика, 

включая сферу педагогической 

науки, педагогического образова-

ния и практических приложений несмотря 

на обилие новомодных, зачастую механи-

чески заимствованных из «болонских реа-

лий» терминов, элементов и конструктов, 

тем не менее, никак не может обойтись без 

тех исторически-обусловленных достиже-

ний прогрессивной мысли, которые веками 

обильно насыщали отечественную педаго-

гическую копилку.  

Выдающиеся личности российской и 

советской гуманитарной сферы тем или 

иным образом оставили в этой копилке, в 

этом кладезе педагогической мысли свои 

личные самобытные вклады, позволившие 

держать высочайший уровень отечествен-

ного образования и заметно преумножать 

его. Это было не только потребностью, но 

и делом чести виднейших умов нашей Ро-

дины.  

Одним из таких, как нынче говорят – 

«то́пов», мы назовем Ивана Ивановича 

Бецкого. Удивительна судьба этого чело-

века, уникальны его пронизанные этиче-

ским и гуманитарным началом труды, 

масштабно глубоки задуманные и частич-

но воплощенные реформы. И.И. Бецкой 

являет собой типаж неординарного мысли-

теля, без остатка отдающего все свои спо-

собности и возможности тому делу, кото-

рое посчитал делом жизни и посвятил ему 

всю свою личную умственную и духовную 

энергию. Соответственно, без изучения, 

без пристального и заинтересованного ис-

следования наследия этого человека со-

временному педагогу будет проблематич-

но формировать собственный профессио-

нальный кругозор. 

Исследование. Не столь многочис-

ленные, но достаточно ёмкие, насыщенные 

яркой и образной аргументацией, вызыва-

ющие живой интерес труды Ивана Ивано-

вича Бецкого многослойны и не однознач-

ны по содержанию. Так, во всех его сочи-

нениях присутствует в массовом порядке 

обилие хвалебных од, обращенных к Ека-

терине Великой. И в тоже время, строки 

Ивана Ивановича Бецкого полны плодо-

творных идей и замыслов, сопряженных с 

прагматическими и весьма приемлемыми в 

научном и профессиональном смысле объ-

яснениями и констатациями. Как писали 

современники: «Новые, гуманные начала 

воспитания <…> осуществить взялся Бец-

кий, человек очень образованный и дея-

тельный…» [3, с. 513]. Работы Ивана Ива-

новича представляют собой прописанные в 

художественной стилистике стратегии, то 

есть официальные документы несущие в 

себе векторные характеристики развития 

отрасли (народного просвещения). Таким 

образом, несмотря на определенным обра-

зом винтажный стиль письма, работы И.И. 

Бецкого являют собой прообраз отрасле-

вых государственно-политических актов. 

«Редко великие Государи о таких де-

лах крайнее имеют попечение, которых 

плоды медлительны и которые, чем боль-

шую обещают пользу для потомства, тем 

большего труда и неистощимого велико-

душия требуют. Слава скоротекущих дел 

чаще упражняет самые величайшие души: 

в ней находят они и скорое подвигов своих 

воздаяние, и новое к оным поощрение. 

Преодолеть суеверие веков, дать 

народу своему новое воспитание и, так 

сказать, новое порождение есть дело, со-

вокупленное с невероятными трудами, а 

прямая оных польза остается вся потом-

ству» [2]. Как сейчас говорят, Иван Ивано-

вич «делает заход» в сторону Екатерины 

Великой, источая реверансы и всячески 

подталкивая Императрицу «к великоду-

шию». Что ж… Это, скажем так, –

рудиментарная обыденность прежних ве-

ков. Видимо без этого было бы сложнее 

добиться благосклонности и внимания 

Государыни. В России всегда главное дело 

– решение первых лиц. Это – историческая 

данность. 

В 
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«Таково точно учреждение в Москве 

Воспитательного дома под Монаршим 

Вашего Императорского Величества по-

кровительством. Там прозорливое Ваше 

намерение к тому клонится, чтобы бедных 

и неповинных младенцев от пагубы, а не-

милосердых убийц от смертного избавить 

греха и таких людей обществу полезными 

сделать, кои были в тягость оному своими 

пороками и своею жизнию» [2]. В данном 

пассаже И.И. Бецкого мы совершенно точ-

но видим первый фундаментальный по-

сыл: необходимо оградить, уберечь от 

негативных явлений [от их созерцания и 

прикосновения с ними] детей, которые в 

силу малого возраста ещё не являются де-

виантами/делинквентами и которые 

вполне могут вырасти в нормальных лю-

дей и граждан. Это направление мы оха-

рактеризуем как воспитательное, ведущее 

к правильной социализации. Второй посыл 

касается людей, переступивших «красную 

линию», вышедших за пределы «мило-

сердного» поведения и совершившими 

греховные поступки, «убийц». Их, по мыс-

ли Ивана Ивановича, необходимо возвра-

щать в лоно закона и добропорядочности, 

возвращать их не только в общество, в се-

мьи, к людям, но и возвращать самим себе. 

Это направление мысли И.И. Бецкого ско-

рее всего носит характер пенитенциарный, 

мы же готовы охарактеризовать его как 

реабилитационное. В обоих случаях, без-

условно, в суждениях И.И. Бецкого при-

сутствует выраженное профилактическое 

начало – «уберечь», «полезными сделать». 

Это положение в мыслях и устремлениях 

И.И. Бецкого – фундаментальное. 

«Искусство доказало, что один толь-

ко украшенный или просвещенный наука-

ми разум не делает еще доброго и прямого 

гражданина, но во многих случаях паче во 

вред бывает, если кто от самых нежных 

юности своей лет воспитан не в доброде-

телях, и твердо оные в сердце его не вко-

ренены, а небрежением того и ежедневны-

ми дурными примерами привыкает он к 

мотовству, своевольству, бесчестному ла-

комству и непослушанию» [2]. Приведен-

ные слова И.И. Бецкого четко свидетель-

ствуют о его убежденности в том, что вос-

питательный и профилактический процесс 

должны идти вровень с процессом образо-

вательным, «украшением» и «просвещени-

ем науками». И в наше время педагогов 

волнует «чрезвычайно важная тема, … ко-

торая по-прежнему не имеет общего зна-

менателя: какова главная задача учителя: 

обучение или воспитание?» [7]. Судя по 

труду И.И. Бецкого, влияния одного толь-

ко образовательного процесса для гармо-

ничного развития личности крайне недо-

статочно. Отсутствие должного и постоян-

ного, повседневного воспитательного воз-

действия даже на фоне качественного об-

разования может не повлечь за собой 

«добродетели», а наоборот, может способ-

ствовать следованию «дурным примерам» 

самого неприятного антиобщественного 

свойства. 

Продолжаем смотреть текст далее. 

Иван Иванович органично приходит к сле-

дующим выводам: «По сему ясно, что ко-

рень всему злу и добру Воспитание, до-

стигнуть же последнего с успехом и с 

твердым исполнением не инако можно, как 

избрать средства к тому прямые и основа-

тельные. 

Держась сего неоспоримого правила, 

единое токмо средство остается, то есть 

произвести сперва способом Воспитания, 

так сказать, новую породу или новых от-

цов и матерей, которые могли бы детям 

своим те же прямые и основательные вос-

питания правила в сердце вселить, какие 

получили они сами, и от них дети предали 

бы паки своим детям, и так следуя из ро-

дов в роды в будущие века.  

Великое сие намерение исполнить 

нет совсем иного способа, как завести вос-

питательные училища для обоего пола де-

тей, которых принимать отнюдь не старее 

как по пятому и по шестому году. Излиш-

но было бы доказывать, что в те самые го-

ды начинает дитя приходить в познание из 

неведения, а еще нерассудительнее верить, 

якобы по прошествии сих лет еще можно 

поправить в человеке худой нрав, чем он 

уже заразился, и поправляя его, те правила 
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добродетелей твердо в сердце его вкоре-

нять, кои ему иметь потребно» [2]. 

Приведенные указания И.И. Бецкого 

по сути образуют программное, теоретиче-

ское и методологическое ядро как иссле-

дуемого труда, так и ядро его реформ. 

Практически мы здесь видим ряд постула-

тов определяющего, императивного свой-

ства: 

1) Воспитание стоит во главе угла 

педагогического [включая вопросы фор-

мирования мировоззрения и жизненных 

ориентиров] процесса; 

2) Воспитательные средства должны 

носить характер твердый, устойчивый, ос-

новательный. Только так можно добивать-

ся в обучаемых сензитивности, духовного 

и душевного баланса; 

3) Важнейшим аспектом качества 

воспитания следует считать традицию. Для 

формирования такой традиции нужна «но-

вая порода» родителей, отцов и матерей, 

как носителей воспитательной традиции. 

Традиционные «Воспитательные правила» 

должны идти от родителей к детям и так 

далее. Это обстоятельство должно за собой 

влечь и эффект устойчивости.  

Так, например, не вызывает сомнения 

то обстоятельство, что «…в 90-е гг. ХХ в. 

…, в результате… образовался вакуум, 

<…> У многих этот вакуум так и остался 

незаполненным, <…>, у других же – ком-

пенсировался разрозненными, фрагменти-

рованными или ложными … ценностными 

ориентациями» [6]. В связи с этим аспек-

том становится совершенно понятной та 

трагедия разрыва в воспитательной тради-

ции, что состоялся в 90-е гг. XX в., и кото-

рый до сих пор не преодолен и ничем и 

никак не возмещен; 

4) Возраст, с которого можно начи-

нать профессиональную (от государства) 

воспитательную работу в отношении детей 

– пять-шесть лет. 

5) Пол детей не имеет значения. Де-

вочки и мальчики в плане воспитания 

должны получать педагогические настав-

ления в равнозначных пропорциях; 

6) Воспитательная работа, воспита-

тельное воздействие должны носить необ-

ратимый характер. Педагоги обязаны де-

монстрировать собственную убежденность 

в тех добродетельных постулатах, которые 

передают детям. 

Чрезвычайно интересен следующий 

абзац у Ивана Ивановича, описывающий 

такую ситуацию, при которой 

«…неоспоримо, что частое с людьми без 

разбору обхождение вне и внутре онаго 

весьма вредительно, а наипаче во время 

воспитания такого юношества, которое 

долженствует непрестанно взирать на по-

даваемые примеры и образцы добродете-

лей» [2]. Мысль И.И. Бецкого заключена в 

том, чтобы молодое поколение, воспиты-

ваемое по предлагаемым им лекалам, было 

ограждено от «тлетворного влияния ули-

цы» и пребывало в атмосфере исключи-

тельно позитивных примеров добропоря-

дочного, общественно устойчивого пове-

дения. С данными убежденностями можно 

спорить. В XX веке достаточно подробно 

изучены этапы онтогенеза, в особенности 

феномен возрастных кризисов, не все из 

которых носят социальный характер по 

своей природе. Плюс к этому можно доба-

вить, что процесс социализации в замкну-

той среде не ведет к запрограммированно-

му результату. Кроме того, скорей уж «По-

зитивная социальная среда благоприят-

ствует развитию здоровой, физически и 

ментально, личности» [4]. Мы же склонны 

считать, что здесь на первый план выходят 

уже вопросы биологии/физиологии чело-

века. Добиться равномерности и равно-

значности воспитательного и профилакти-

ческого воздействия (в плане результата) 

невозможно. В следующем абзаце мы уви-

дим, как сам И.И. Бецкой частично форму-

лирует точно такой же вывод, но только на 

других основаниях, исходя из других 

убежденностей. 

«Такие и тому подобные правила, ко-

гда посеются в сердцах воспитываемого 

юношества, надеяться можно, тем лучший 

плод произведут, что согласоваться будут 

с младостью и непорочностью их возраста. 



14  Педагогические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Просвещая при том их разум науками и 

художествами по природе, полу и склон-

ности каждого, обучаемы быть должны с 

примечанием таким, что прежде, нежели 

отрока обучать какому художеству, ремес-

лу или науке, надлежит рассмотреть его 

склонности и охоту и выбор оных оставить 

ему самому. Душевные его склонности 

всемерно долженствуют в том над всеми 

прочими уважениями преимуществовать: 

ибо давно доказано, что не предуспеет он 

ни в чем том, чему будет прилежать по не-

воле, а не по своему желанию» [2]. 

В данных строках мы видим главное 

– посыл на дифференцированный, индиви-

дуальный подход к определению траекто-

рий развития детей, на основе наблюдений 

и оценки их склонностей к тому или иному 

виду и форме деятельности и самовыраже-

ния. Данный подход носит ярко выражен-

ный гуманитарный и личностно-

ориентированный характер, что вполне 

корреллирует с выводами и рекомендаци-

ями советских научных психолого-

педагогических школ. Очевидно, что Иван 

Иванович Бецкой был далек от биологиза-

торских доктрин [просто не знал о них], но 

либо интуитивно, либо в силу собственно-

го практического опыта понимал невоз-

можность равного положения, равных 

стартовых позиций среди учеников. 

Тем не менее, Иван Иванович Бецкой 

проявляет явное нетерпение и однозначное 

неприятие так называемой [в сегодняшнее 

время] доктрине «невмешательства», или 

доктрине «права выбора». Мы прекрасно 

видим у него выраженную пассионарность 

и стремление к активному воспитанию и 

профилактике. Педагогический процесс 

должен быть деятельным, происходящим с 

заинтересованностью и полной отдачей, 

так сказать «производственным», то есть 

ставящим во главу угла практический ре-

зультат. Это мы недвусмысленно видим в 

призыве И.И. Бецкого «…искоренять все 

то, что токмо скукою, задумчивостью и 

прискорбием называться может; и сего 

правила из памяти не выпускать» [2]. 

По абсолютной убежденности И.И. 

Бецкого «…само собою понятно, какая по-

требна осторожность и благоразумие в вы-

боре Учителей и Учительниц, а особливо 

главными над воспитательными училища-

ми Директоров и Правителей. В последних 

сих вся важность и затруднение состоит: 

им надобно быть всем известной и дока-

занной честности и праводушия, а поведе-

ние их и нравы долженствуют быть напе-

ред ведомы и непорочны, особливо же 

надлежит им быть терпеливым, рассмот-

рительным, твердым и правосудным и, од-

ним словом, таковым, чтобы воспитываю-

щееся юношество любило их и почитало, и 

во всем добрый от них пример получало» 

[2]. Фактически в этом пассаже мы отчет-

ливо видим предвосхищение Иваном Ива-

новичем появления профессионального 

стандарта педагога как набор непрелож-

ных, обязательных квалитарных требова-

ний и характеристик к личностным и про-

фессиональным качествам педагога. 

Так же для Ивана Ивановича несо-

мненно, что «…все сие единственно зави-

сит от <…> даваемых наставлений, кои 

надлежит сочинить с великим размышле-

нием и осторожностию, дабы все сообра-

жено было ясно, внятно и точно, и чтоб 

ничего того пропущено не было» [2]. Тем 

самым И.И. Бецкой в самых общих чертах 

формулирует принципиальные требования 

к методикам и методическим средствам 

воспитательного и профилактического 

воздействия, к их содержанию и эффек-

тивности.  

Заключение. Как мы и говорили, пе-

дагогическое наследие Ивана Ивановича 

Бецкого неоднозначно, дискуссионно и 

местами архаично. И тем не менее, сложно 

не заметить ясность идей, личный интерес, 

движение души к идеалу, к высоким, пусть 

даже и тенденциозно «модным» в Екате-

рининские времена, целям и задачам про-

свещения. Интеллектуальные векторы 

И.И. Бецкого в разделах воспитания и 

профилактики проступают рельефно и 

значимо. Выступая как мыслитель и как 

актор, обремененный целями и задачами 

государственной значимости и следуя ис-

ключительно благородной дорогой к до-

стижению совершенства человеческой 
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личности «И.И. Бецкой призывал осу-

ществлять взаимосвязь между умствен-

ным, физическим и нравственным воспи-

танием, считаться с индивидуальными 

особенностями ребенка, его возрастом, не 

допускать телесных наказаний» [1, с. 22]. 

Иван Иванович тем самым выступает в ка-

честве инициатора комплексного подхода 

в организации и теоретико-методическом 

обеспечении педагогического процесса.  

Исследователи творчества и авторы 

жизнеописания Ивана Ивановича утвер-

ждают, что «конечно [мы] должны будем 

причислить Бецкого к числу великих бла-

годетелей рода человеческого и к числу 

ревностных поборников просвещения…» 

[5, с. 474]. 

Уверены, что И.И. Бецкой, его гума-

нитарный, заинтересованный подход к 

улучшению образовательной деятельно-

сти, учреждению воспитательного и про-

филактического содержания педагогики 

заслуживают своего места не только в ис-

тории, но и в актуальном спектре россий-

ского образования. Полагаем, что «объяс-

нительные начала» педагогического и ор-

ганизационного свойства в наследии Ивана 

Ивановича Бецкого достойны того, чтобы 

современные педагоги уделяли время хотя 

бы прикосновению с его основными поло-

жениями, в целях укрепления собственных 

профессиональных позиций и расширения 

своего профессионального кругозора.  
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