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Витторино да Фельтре (1378 – 1446) – 
представитель раннего итальянского 

гуманизма. В Мантуе он открыл шко- лу, 
именовавшуюся Домом радости. Здесь 

им применялись новые методы 
воспитания, основанные на 

гуманистических принципах. Большое 
значение в школе придавалось сочета- 

нию умственного, эстетического и 
физического воспитания. Дети 

занимались верховой ездой, борьбой, 
разнообразными играми и танцами. В 

отличие от других средневековых школ 
занятия физическими упражнениями 

проводились на свежем воздухе. 
Фельтре не допускал телесных 

наказаний.



Иероним Меркуриалис (1530 – 
1606) в сочинении «Об искусстве 

гимнастики» описал возникновение 
и развитие физических упражнений 

и классифицировал их по трем 
группам: лечебные («истинные»), 

военные («жизненно 
необходимые»), атлетические 
(«ложные»). Он осуждал изли- 

шества в пище, вине, сне, 
рекомендовал плавание и имитацию 
боя с тенью. Меркуриалис призывал 

воспитывать у молодежи 
средствами физической культуры 
изящные манеры и нравственные 

качества.



Франсуа Рабле (1494 – 1553) – один из наиболее 
ярких представителей французского гуманизма и 

педагогической мысли эпохи Возрождения. Получив 
типично средневековое, схоластическое образование 
в монастырских школах, он увлекся естественными 

науками, окончил медицинский факультет. 
Священник, врач и профессор анатомии, Ф. Рабле 
получил широкую известность как автор романа 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». В своем романе Ф. Рабле 
отразил эпоху французского Возрождения и 

представил схоластическую средневековую школу как 
«готический и варварский туман, временно окутавший 

человечество». В его произведении феодалы – 
невоспитанные забияки, ненасытные обжоры и 

пьяницы. О популярности его романа 
свидетельствует тот факт, что за два месяца было 
продано книг больше, чем библий за девять лет.



 Ф. Рабле описал образец идеального 
общежития – «Телемскую обитель», 

имевшую бассейн, баню, стадион и др. 
Он рекомендовал следующие 

упражнения: пересаживание с коня на 
коня, фехтовать кинжалом и мечом, 
рапирой и шпагой, плавать разными 
способами и др. Рабле восхищается 
силой и ловкостью воспитанников 

школы, так как физическое воспитание 
в школе занимало равноправное место 

наравне с другими предметами.





Томмазо Кампанелла (1568 – 1639) – один из наиболее 
ярких представителей раннего утопического социализма. С 
юности, стремясь к науке, он в возрасте 15 лет вступил в 
монашеский орден доминиканцев и посвятил себя изуче- 
нию философии и богословия. В социально-политических 
воззрениях Т.Кампанеллы центральное место занимает идея 
создания единого мирового государства, что должно было 
привести к устранению всех конфликтов между людьми и 
установлению мира и счастья на земле.

В течение 27 лет Т. Кампанелла был заточен в тюрьме за 
участие в заговоре против испанского господства. Находясь 
в заключении, Кампанелла написал сочинение «Город 
Солнца». В нем он изображал идеальное государство,где 
нет частной собственности,где все одинаково трудятся,
имеют возможности заниматься науками и искусствами.

Значительное место в книге занимает описание воспитания 
детей в городе Солнца. По мнению Кампанеллы, оно 
должно быть организовано так, чтобы у детей была 
возможность развивать как физические, так и умственные 
спо- собности.



Кампанелла указывал, что умственное 
образование должно сочетаться с физическим и 
нравственным воспитанием, с участием детей в 
труде, с обучением различным профес- сиям. 

Следует подчеркнуть, что начальное обучение 
детей в государстве Солнца основано на 

наглядности, которую Кампанелла ценил очень 
высоко. Дети приобретают элементарные 
знания о всех вещах и явлениях во время 

прогулок, рассматривая нарисованные на стенах 
города картины, на некоторых изображены 

геометрические фигуры, животные, растения, 
орудия труда и т.п. Т. Кампанелла мечтал о том, 
чтобы мужчины и женщины были равноправны, 
освобождены от тяжелого физического труда, 

дети с двух лет занимались физическими 
упражнениями, он описал физические 
упражнения и рекомендовал правила 

нравственной гигиены и здорового режима 
«соляриям» – жителям города Солнца.



Интересны рассуждения Томмазо о красоте 
женщин: в городе Солнца нет некрасивых 
женщин, так как «благодаря их занятиям 

образуется (у женщин) и здоровый цвет кожи, и 
тело развивается, и они делаются статными и 

живыми, а красота почитается у них в 
стройности, живости и бодрости. Поэтому они 
подвергли бы смертной казни ту, которая из 
желания быть красивой начала бы румянить 
лицо, или стала бы носить обувь на высоких 
каблуках, чтобы казаться выше ростом, или 

длиннополое платье, чтобы скрыть свои 
дубоватые ноги». Кампанелла утверждает, что 
все прихоти у женщин появились в результате 

праздности и ленивой изнеженности.



зического воспитания явилась деятельность 
крупнейшего славянского мыслителя и педагога Я.

А. Коменского. 
Ян Амос Коменский (1592 – 1670) – крупнейший 
чеш- ский педагог. После окончания латинской 

школы и университета в Германии был 
проповедником, а потом и главой своей 

религиозной общины. Занимался педагогической 
деятельностью в различных странах Европы, писал 

учебники. Благодаря своим учебникам Я. 
Коменский стал знаменит еще при жизни, по ним 
учились во всем мире, включая и Россию. Он был 

основоположником педагогики Нового времени. В 
его теоретических трудах по вопросам обучения и 
воспитания детей («Материнская школа», «Великая 

дидактика», «Новейший метод языков», 
«Пансофическая школа» и др.) рассмотрены все 

важнейшие педагогические проблемы.



Отличительной чертой педагогических воззрений Ко- 
менского было то, что он рассматривал воспитание в 

каче- стве одной из важнейших предпосылок 
установления спра- ведливых и дружественных 

отношений между людьми и народами. Эта идея 
проходит красной нитью через его главный труд 

«Всеобщий совет об исправлении дел человеческих», 
одну из частей которого он назвал «Пампедией» – 

«Всеобщим воспитанием», где развивает мысль о том, 
что воспитание и образование человека не 

заканчивается после выхода из школы. Школьное 
воспитание и образование должно готовить 
юношество к будущему самовоспитанию и 

самообразованию. Я. Коменский пришел к пониманию 
необходимости развития физического воспитания.



В его работе «Великая дидактика» рассматривались вопросы 
воспитания детей дошкольного возраста и подготовки 

подрастающего поколения, признавалось то, что правильно 
выбранные и дозированные физические движения не 

только помогают сохранению здоровья, но и способствуют 
преодолению усталости, связанной со школьными 

занятиями. В связи с введением в школах расписания уроков 
Коменский предложил, чтобы более длительные перемены 

и часть послеобеденного времени использовались 
педагогами для занятий физическими упражнениями, 

тренировок и воспитательной работы. Большое внимание 
уделял формированию системы фи- зических упражнений. 

Среди подвижных игр выделял полезные, которые 
дополнял военной подготовкой – бегом, прыжками, 

борьбой, плаванием и попаданием копьем в кольцо. На 
основе выдвинутых Коменским идей в учебных заведениях 

внедрялась система гуманистических ценностей, этики 
физического воспитания, которая в измененном виде со 

второй половины ХIХ в. оказала влияние на разработку норм 
проведения соревнований, теперь уже нацеленных на 

достижение высоких результатов.



Из научных исследований, оказавших большое влияние на развитие физической культуры, важны были 
работы по анатомии и биомеханике Леонардо да Винчи (1452 – 1519), по анатомии – Андреа Везалия 

(1514 – 1564) и физиологии – Уильяма Гарвея (1578 – 1657). Их труды стали фундаментом для развития 
естественнонаучных основ физического воспитания. 



ОСОБЕННОСТИ ВЗГЛЯДОВ РУССКИХ 
УЧЕНЫХ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ И ИМЕНА РУССКИХ 
УЧЕНЫХ ХIХ ВЕКА, В ТРУДАХ КОТОРЫХ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.



Начиная с 1850 – 1860 годов проблемы 
физического воспитания как части общего 
образования и гармонического развития 
личности поднимались в философской, 
педагогической и научной литературе.
Значительный вклад в основу науки о 

физическом воспитании своими трудами 
внесли Николай Гаврилович Чернышевский 

(1828 – 1889) и Николай Александрович 
Добролюбов (1836 – 1861). Подвергнув 

анализу и критике буржуазную педагогику и 
систему воспитания в России, они 

разработали новую педагогику и основные ее 
принципы – демократизм, народность и 
гуманизм. Чернышевский и Добролюбов 

считали, что гармоническое развитие должно 
состоять из умственного, нравственного, 
эстетического и физического воспитания.
К средствам физического воспитания ими 

относились – гигиена занятий физическими 
упражнениями, народные физические 

упражнения, подвижные игры, прогулки, 
закаливание, а главным считался труд.



Начиная с 1850 – 1860 годов проблемы физического 
воспитания как части общего образования и 

гармонического развития личности поднимались в 
философской, педагогической и научной литературе.

Значительный вклад в основу науки о физическом 
воспитании своими трудами внесли Николай Гаврилович 
Чернышевский (1828 – 1889) и Николай Александрович 

Добролюбов (1836 – 1861). Подвергнув анализу и 
критике буржуазную педагогику и систему воспитания в 
России, они разработали новую педагогику и основные 
ее принципы – демократизм, народность и гуманизм. 

Чернышевский и Добролюбов считали, что 
гармоническое развитие должно состоять из 
умственного, нравственного, эстетического и 

физического воспитания.

К средствам физического воспитания ими относились – 
гигиена занятий физическими упражнениями, народные 

физические упражнения, подвижные игры, прогулки, 
закаливание, а главным считался труд.



Аналогичные мысли высказывал Н. А. 
Добролюбов. Особенно ярко и убедительно они 
изложены в его большой статье «Органическое 
развитие человека в связи с его умственной и 

нравственной деятельностью». Телесное и 
духовное в человеке, по мнению Николая 

Александровича, лишь две стороны единого 
целого. 

«Эту именно необходимость, – говорит Н. А. 
Добролюбов, – воспитывать тело для служения 
правильной духовной деятельности, эту истину, 

сделавшуюся даже избитой от частого 
повторения, истину, что mens sana – здоровый дух 

– должен быть in corpore sana, т. е, должен 
соединяться со здоровым телом, это и намерены 

мы подтвердить, ссылаясь на несомненные факты 
естествознания».



Большой вклад в педагогическую теорию обучения, 
воспитания и образования внес великий русский 

педагог Константин Дмитриевич Ушинский (1824 – 
1870), который развил принципы народности и 

гармоничности, что и явилось основой его 
педагогической системы. В своем педагогическом 
сочинении «Человек как предмет воспитания» он 

определил воспитательную и образовательную 
деятельность учителя. Поднимал вопросы об 

индивидуальном подходе к ученикам с учетом их 
психолого-физиологических особенностей.

Определяя средства физического воспитания детей и 
подростков ориентировался на принципы народности. 
Считал, что основу физического воспитания должны 

составлять народные игры и физические упражнения в 
сочетании с трудом. Игры ценились Ушинским за 

общественную направленность и отражение трудовой 
и бытовой жизни народа. Его взгляды на физическое 

воспитание не лишены недостатков, так как 
трактовались с чисто биологических позиций. 



В развитие теории физического 
воспитания большой вклад внес 

Дмитрий Иванович Писарев (1840 
– 1868). В своих трудах он 

поднимал важные вопросы о 
пользе и необходимости 

физического воспитания детей. 
Физическое воспитание должно 
содействовать оздоровлению и 

закаливанию организма.



В работах русского хирурга-анатома 
Николая Ивановича Пирогова (1810 – 
1881) была обоснована идея о 
зависимости строения органов тела от 
их функций. Это позволило выяснить 
влияние повторных физических 
упражнений на развитие и изменение 
форм тела, развитие мышечной массы. 
На этой основе разрабатываются 
принципы функциональной анатомии. 
Им был впервые в России издан 
анатомический атлас.

Русский физиолог Иван Михайлович 
Сеченов (1829 – 1905) показал наличие 
прочной связи между деятельностью 
центральной нервной системы и 
мышечными движениями. 



Труды Сеченова заложили основы 
изучения физиологии физических 
упражнений, проблем утомления и 
активного отдыха при мышечной 
деятельности человека.

Научные положения Сеченова получили 
развитие в трудах русского физиолога 
Ивана Петровича Павлова (1849 – 1936). 
Его учение о высшей нервной 
деятельности, единстве физического и 
психического, об образовании условных 
рефлексов имело значение для изучения 
роли физических упражнений в 
формировании двигательных навыков и 
умений для трудовой и спортивной 
деятельности. Учение Павлова о типах 
нервной деятельности помогли в развитии 
теории и методики физического 
воспитания, врачебного контроля за 
занимающимися физическими 
упражнениями.



Врач-гигиенист Егор Арсеньевич Покровский 
(1834 – 1895) оставил большое литературное 
наследие по теории и методике физического 

воспитания детей. Этой теме Покровский 
посвятил более 70 работ. Наиболее 

значимый труд – «Физическое воспитание 
детей у разных народов,преимущественно 
России». По мнению автора, «физические 

упражнения способствуют не только 
укреплению и развитию внешней телесной 

силы, но не менее того и образованию ума». 
К основным средствам физического 

воспитания Покровский относил народные 
игры, ходьбу, бег, борьбу. Ценил проведение 
соревнований по плаванию, гребле, верховой 

езде, лыжам, конькам и играм, но при 
соблюдении правил гигиены и медицинском 

контроле. Отрицательно относился к 
упражнениям на снарядах.


